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Аннотация. Образование как социальное явление 
в эпоху информационного общества становится одним 
из основных видов деятельности. Оно оказывает 
непосредственное влияние на экономические, соци-
альные, политические процессы, обусловливает уро-
вень культурного развития. Связано это, в первую 
очередь, с большей доступностью образования. Полу-
чение и передача знаний весьма упрощаются при по-
мощи новых информационных технологий. Это, в свою 
очередь, открывает значительные возможности для 
самообразования, самоподготовки, дистанционного 
обучения, тем самым облегчая процесс получения 
среднего профессионального и высшего образований. 

Кроме того, активное преобразование в соответствующих областях современных знаний и 
практики сопровождается интенсивными взаимосвязанными процессами социальной диффе-
ренциации и интеграции. Однако, как и многие другие социальные институты, сфера образо-
вания не лишена определенных проблем, связанных, прежде всего, со взаимоотношениями 
людей при функционировании данной системы. В способствовании позитивному разрешению 
социально-психологических и педагогических трудностей, поддержании стабильности дея-
тельности образовательной среды, профилактике формирования негативных факторов весо-
мую роль играет социальная работа. В представленной статье рассматриваются наиболее ча-
сто встречающиеся социально-психологические проблемы, возникающие в социальных груп-
пах, которые задействованы в системе образования на разных ее уровнях. Дается характери-
стика социальной работы как вида деятельности; определены профессиональные и личност-
ные качества, которыми должен обладать специалист данной области. Проанализировано со-
держание и специфика применяемых социальными работниками технологий на разных уров-
нях образования. Особое внимание уделено психолого-педагогическим технологиям, посколь-
ку в рассматриваемой сфере объектом воздействия зачастую выступают несовершеннолетние, 
которые еще находятся в процессе формирования ценностных установок, самоопределения 
в обществе. Да и в целом, значительная часть людей уже совершеннолетних, проходящих этап 
получения среднего профессионального и высшего образования, испытывает трудности 
с определением своего места в жизни и выбором вида деятельности. Нередко наблюдается 
смена человеком профессии или профиля образования. В качестве метода исследования вы-
ступает анализ открытых источников, в том числе научной литературы, посвященной соци-
альной работе, а также ее реализации в сфере образования. 
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Abstract. In the era of information society, education, as 
a social phenomenon, is coming to the fore as one of the 
major activities. It has a direct impact on economic, social, 
and political processes, and determines the level of cultural 
development. This is primarily due to the greater accessi-
bility of education. New information technologies signifi-
cantly simplify the knowledge acquisition and transfer. 
This, in turn, opens up significant opportunities for self-
education, self-training, and distance learning, thereby fa-
cilitating the process of obtaining secondary vocational 
and higher education. In addition, an active transformation 
in the relevant areas of modern knowledge and practice 
is accompanied by intensive interconnected processes of 

social differentiation and integration. However, like many other social institutions, education is not 
devoid of certain challenges associated, first of all, with the relationships between education stake-
holders.  
Social work plays a significant role in promoting a positive resolution of socio-psychological and edu-
cational difficulties, maintaining the stability of the educational environment, and preventing the for-
mation of negative factors. This article examines the most common socio-psychological issues that 
arise among different levels of education stakeholders. It outlines the characteristics of social work as 
a type of activity and identifies professional and personal qualities an educator is supposed to possess. 
The article analyzes the content and specificity of technologies used by social workers at different lev-
els of education. Since educational efforts most commonly address minors who are only developing 
value attitudes and self-determination in society, a special attention is given to psychological and edu-
cational technologies. Moreover, a significant part of adults doing secondary vocational or university 
training experience difficulties in determining their place in life and choosing a type of activity. Thus, 
adults often change career or study profile. The research method is the analysis of open sources, in-
cluding scientific literature on social work and its implementation in education.  
 

Keywords: education, educational process, social work, psychological and educational technologies, 
prevention 
 

 
При трактовке понятия социально-

психологической проблемы экспертами 
могут приводиться различные ее аспекты 
в качестве основных. К примеру, Т. В. Ого-
родова и Ю. В. Пошехонова отмечают 
практическую деятельность, обусловлен-
ную личным опытом субъекта, как об-
ласть возникновения проблемных ситуа-
ций в сфере образования (Огородова, По-
шехонова 2023). В свою очередь, Е. Н. Ли-
сова понимает под социально-

психологическими проблемами образова-
ния «сложности, возникающие в процес-
сах социально-психологического обеспе-
чения развития общества, вызываемые 
актуальным состоянием данного соци-
ального института, а также в ходе дости-
жения его организованности и жизнеспо-
собности» (Лисова 2020, 63–64). 

Для выявления социально-
психологических проблем института об-
разования необходимо определить те 
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возрастные и профессиональные группы, 
которые в нем задействованы. Конечно 
же, на первый план выходят дети (до-
школьники, младшие школьники), под-
ростки (старшие школьники, учащиеся 
училищ и колледжей) и молодежь (сту-
денты высших учебных заведений) как 
главные объекты педагогического воз-
действия. Не менее важное место в систе-
ме образования занимают школьные учи-
теля, преподаватели средних специаль-
ных и высших учебных заведений, со-
трудники, занятые в инфраструктуре об-
разования как носители определенных 
компетенций, обеспечивающих учебный 
процесс. В образовании несовершенно-
летних особую группу составляют роди-
тели обучающихся, поскольку от них так-
же зависит эффективность усвоения ре-
бенком информации, полученной на заня-
тиях, и его успеваемость. 

О. А. Аникеева выделяет несколько 
уровней социально-психологических про-
блем сферы образования. К первому 
уровню относится нарастающий объем 
знаний и следующее за ним повышение 
требований общества к эрудиции и про-
фессиональной подготовке обучающихся. 
Это приводит к чрезмерно интенсивной 
нагрузке, способной вызвать у школьника 
или студента стрессовые состояния, что 
влечет за собой риск снижения самооцен-
ки и уверенности в своих силах. Второй 
уровень представляют социальные про-
блемы детей из неблагополучных семей. 
Это девиантные, педагогически запущен-
ные, а также малообеспеченные семьи. 
Причины неблагополучия семей могут 
быть разные. Тем не менее, весьма схожи 
его последствия, отражающиеся на детях: 
расстройства физического и психического 
здоровья; неадекватность реакций, неспо-
собность общения с коллективом и т. д. 
Третий уровень – это проблемы, связан-
ные с взаимодействием сторон в образо-
вательном процессе. Специфика профес-
сии педагога такова, что она предполагает 
большую ответственность за развитие и 
здоровье обучающихся, вследствие чего 
обществом предъявляются серьезные 

требования к личностным качествам и 
профессиональным компетенциям педа-
гогов. Таким образом, создаются предпо-
сылки «педагогического травматизма» и 
эмоционального выгорания среди членов 
преподавательского состава (Мишина, 
Воробьева 2020; Аникеева 2007). 

Институт социальной работы призван 
участвовать в разрешении проблем и 
трудных ситуаций различных категорий 
населения. Образовательная среда высту-
пает одной из приоритетных сфер обще-
ственной жизни, так как она отвечает за 
успешную социализацию индивидов и 
полноценное становление личности. 

Существует множество определений 
социальной работы. Наиболее примени-
мым в рассматриваемой области является 
понимание Н. С. Данакина:  «Социальная 
работа – это профессиональное содей-
ствие людям в успешном разрешении их 
жизненных проблем посредством осу-
ществления социальных перемен, высво-
бождения и развития ресурсов человека и 
его социального окружения». Сущность 
же социальной работы автор видит 
в «формировании и развитии умений че-
ловека эффективно решать жизненные 
проблемы с опорой на собственные ресур-
сы» (Данакин 1994, 28). 

Особенность социальной работы как 
профессиональной деятельности заклю-
чается в исключительной важности реа-
лизации конкретных моральных принци-
пов, поскольку часто может предпола-
гаться зависимость жизнедеятельности 
клиента от предпринимаемых специали-
стом мер. В связи с этим приобретают 
определяющее значение личностные ка-
чества социального работника. 

А. Б. Белинская подразделяет эти каче-
ства на три группы. Первую группу со-
ставляют требования профессиональной 
деятельности к психическим процессам, 
психическим состояниям, вниманию как 
состоянию сознания, эмоциональным и 
волевым характеристикам. Вторая группа 
включает в себя самоконтроль, самокри-
тичность, самооценку собственных по-
ступков, а также стрессоустойчивость. 
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К третьей группе относятся коммуника-
тивность, эмпатичность, внешняя при-
влекательность личности, красноречи-
вость (Белинская 2019).  

Цель социальной работы в образовании 
– поддержание и воздействие на процесс
обучения при возникновении затрудне-
ний. Это предусматривает формирование
благоприятной среды для социализации
личности ученика и студента. Одновре-
менно с этим важно содействовать реаби-
литации учителей и преподавателей
в процессе их профессиональной деятель-
ности (Аникеева 2007).

В инструментарий социальной работы 
входит набор определенных социальных 
технологий. По характеру и содержанию 
используемых мер О. А. Шамшикова и 
Т. В. Белашина выделяют социально-
правовые, медико-социальные психоло-
гические и педагогические технологии 
(Шамшикова, Белашина 2013). 

Психолого-педагогические технологии 
имеют исключительную значимость при 
функционировании социальной работы 
в образовании. Возвращаясь к обозначен-
ной цели, отметим, что ее достижение 
возможно лишь при помощи влияния на 
осознание и оценку личностью имеющих-
ся у нее ресурсов с дальнейшим их адек-
ватным использованием для выполнения 
поставленных задач. В таком случае не 
обойтись без психологических техник. Го-
воря о работе с учениками и студентами, 
необходимо учитывать фундаментальные 
аспекты социализации и этапов развития 
личности. Педагогическая наука предо-
ставляет социальным работникам про-
фессиональные знания об особенностях 
воспитательных процессов людей разных 
возрастных и социально-демографи-
ческих групп, а также умения прогнози-
ровать, проектировать и осуществлять 
учебно-воспитательный процесс в раз-
личных условиях, оценивать его эффек-
тивность (Шамшикова, Белашина 2013). 

Рассмотрим применяемые социальны-
ми работниками психолого-педагоги-
ческие технологии на примере вышепере-

численных социально-психологических 
проблем сферы образования. 

Для облегчения нагрузки по учебной 
деятельности среди школьников и сту-
дентов следует грамотно выстраивать об-
разовательный процесс, учитывая инди-
видуальные характеристики обучающих-
ся. В пределах школы социальные работ-
ники взаимодействуют с учителями-
консультантами, классными руководите-
лями, школьными психологами, социаль-
ными педагогами при составлении учеб-
ных программ. Также привлекаются к ре-
шению проблем родительские коллекти-
вы. Путем группового и индивидуального 
консультирования обозначаются пробле-
мы учеников, предлагаются возможные 
пути их решения, обеспечивается соци-
альная помощь и поддержка. Нередко 
низкая успеваемость в школе является 
следствием проблем в семье. В этой ситу-
ации социальным работником применя-
ются технологии психосоциальной диа-
гностики ученика. Социальный работник 
ведет так называемый социальный пас-
порт, в котором зафиксирована вся нуж-
ная информация о ребенке и его семье. 
Анализируя полученные данные, специа-
лист избирает наиболее подходящие ме-
тодики и инструктирует родителей, как 
выстроить благоприятные условия для 
успешной учебы их детей (Давлеткалиева 
2018). 

В случае с профессиональным образо-
ванием следует иметь в виду, что совер-
шеннолетние студенты уже обособлены 
от родителей и действуют самостоятель-
но. Тем не менее, они тоже не застрахова-
ны от «учебного» стресса в виду тех или 
иных причин. Параллельно могут накла-
дываться проблемы выбора профессии и 
смены вида деятельности. Решить возни-
кающие вопросы социальная работа мо-
жет также путем консультации с внедре-
нием профориентационных технологий. 
В ходе консультирования специалистами 
используются моделирование, советы, 
тренировка, интерпретация ситуации, ви-
ды   недирективного  общения,  интервью,  
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обусловливание поведения, психологиче-
ское тестирование, групповые дискуссии, 
тренировки и т. д. (Гревцова 2021). 

При работе с различными видами се-
мейного неблагополучия первостепенны 
технологии психолого-педагогической 
профилактики. Она направлена на преду-
преждение проявлений девиантного по-
ведения у детей и молодежи. К наиболее 
часто применяемым методам психолого-
педагогической профилактики относятся: 
тренинг, лекция, групповые задания, дис-
куссия, мозговой штурм, ролевые игры 
(Кочетков, Мельникова 2023).  

Вместе с тем активно реализуются тех-
нологии организации досуга путем вовле-
чения в социально-культурную деятель-
ность. Эксперты выделяют следующие: 
технология социального просвещения, 
технология общения, связанная с прове-
дением мероприятий; технологии обуче-
ния, технологии игры, технология управ-
ленческо-деятельная, направленная на 
создание общего продукта силами кол-
лектива; технология противоборства (со-
перничества), технология миротворче-
ства – реализация добрых дел для опре-
деленной социальной группы или обще-
ства (Гринченко 2023). 

Главная задача социальной работы 
в педагогической среде – профилактика 
синдрома эмоционального выгорания. 
Ключевым  методом   здесь   специалисты 

 называют соблюдение требований психо-
гигиены. К. Ю. Брешковская и Н. С. Боб-
ровникова видят профилактику эмоцио-
нального выгорания педагогов так: «Пер-
вичная профилактика должна включать 
мероприятия, направленные на улучше-
ние психологического и физического здо-
ровья педагогов. Вторичная профилакти-
ка направлена на раннюю диагностику 
нарушений адаптации педагога в связи с 
требованиями профессии. Мероприятия 
третичной профилактики должны быть 
направлены на предупреждение нервно-
психологических расстройств» (Брешков-
ская, Бобровникова 2021, 6). 

Таким образом, рассмотрев применяе-
мые социальной работой психолого-
педагогические технологии в образова-
нии, можно отметить достаточно боль-
шой набор инструментов, роднящих ее со 
смежными специальностями, в первую 
очередь, с социальной педагогикой и пси-
хологией. Однако отличительная черта 
социальной работы как вида деятельно-
сти заключается в ее ориентации на пре-
дупреждение и ликвидацию негативных 
факторов, сочетая при этом методы пси-
хологии и педагогики, и вместе с тем до-
бавляя собственные, социологически ори-
ентированные практики. Тем самым она 
заслуживает отдельного и весьма важного 
места в функционировании образова-
тельной системы. 
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