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Профессиональная подготовка 
социальных педагогов 
в Беларуси и за рубежом

Динамичные политические, экономи
ческие и социокультурные изменения, про
исходящие в нашей стране, актуализиру
ют проблему социализации личности, ибо 
благополучие отдельного человека и ста
бильность государства в целом во многом 
зависят от успешной адаптации индивида 
к новым условиям. В этой связи востребо
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ванной становится помощь социальных 
педагогов, а их профессиональная подго
товка - одним из ведущих направлений 
деятельности высшей школы Республики 
Беларусь. Несмотря на то, что в области 
профессионального образования соци
альных педагогов накоплен определённый 
позитивный опыт, в целом система под
готовки специалистов данного профиля в 
нашей стране пока ещё находится на ста
дии становления. В условиях интеграции 
Республики Беларусь в мировое образова
тельное пространство зарубежный опыт в 
области профобразования социальных пе
дагогов, несомненно, окажется полезным 
для всех, кто имеет к этому отношение.

На сегодняшний день в ряде западно

европейских государств, в частности Гер
мании, Франции, Великобритании, Ка
наде и др., сложилась стройная система 
подготовки специалистов по социальной 
педагогике / социальной работе (термин 
«социальная педагогика» в Великобрита
нии и Канаде, в отличие от Германии, 
не употребляется, хотя социально-педа

гогическая деятельность 
здесь также имеет место и 
является составной частью 
социальной работы). Нача
ло этой деятельности было 
положено в конце XIX — на
чале XX века. В Канаде её 
осуществляют кафедры, 
школы, факультеты соци
альной работы, действую
щие в рамках университе

тов, таких как Калгари, МакГил, Раер- 
сон университет и др. В Германии суще
ствует разветвлённая сеть учебных заведе
ний, которые выпускают социальных пе
дагогов: это высшие профессиональные 
учебные заведения по социальному обес
печению, высшие школы и интегрирован
ные вузы. В Великобритании специалис
тов по социальной работе готовят в Брис
тольском, Лестерском, Ноттингемском и 
других университетах. Сроки получения об
разования зависят от уровня обучения (ба
калавриат, специалитет, магистратура, 
докторантура) и в разных учебных заве
дениях различны. Так, курс обучения ма
гистра в университете Калгари составляет 
2 года, в университете МакГил — 3 года.
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Учебный цикл будущих социальных пе
дагогов в немецких вузах длится от 4 до 5 
лет. Во Франции период профессиональ
ной подготовки социальных работников 
составляет 3 года для помощников соци
альной службы и специалистов-экспертов 
в области образования, 2 года — для дош
кольных социальных педагогов, 8 меся
цев — для женщин-домработниц. В бело
русских вузах срок обучения студентов по 
специальности «социальная педагогика» — 
5 лет, подготовка магистров осуществля
ется в течение одного года.

К сожалению, в нашей стране до сих 
пор отсутствует чёткая система профот
бора абитуриентов — будущих социальных 
педагогов. Этот назревший вопрос ещё в 
1996 году поднимал белорусский учёный 
А.С.Никончук, который считал, что не
обходимо привести к здравому смыслу 
процедуру набора абитуриентов, чтобы 
на эту специальность поступали те, кто 
проявил склонности и готовность к этой 
работе (рекомендации педколлективов, 
практикующих социальных педагогов, 
более глубокое тестирование и т.п.). Про
цедура эта важна и деликатна, но тем не 
менее необходима, ибо социальный пе
дагог — та профессия, для которой и те
оретическая подготовка, и наученность 
по методике могут ничего не стоить, если 
её конкретный представитель будет об
делён даром человеколюбия, милосер
дия, коммуникабельности, умением рас
положить к себе и способностью «загля
нуть в душу», восприняв чужую боль как 
свою. Прошло десять лет, но проблема 
существует до сих пор.

Как же решается этот вопрос за рубе
жом? Надо отметить, что для западноев
ропейского профессионального образова
ния социальных педагогов / социальных 
работников в основном характерно нали
чие у абитуриентов соответствующего 
опыта, даже если это обстоятельство не 
является обязательным условием для по
ступления в учебное заведение.

К примеру, в Великобритании при по
ступлении на специальность «социальная 
работа» кандидат должен написать эссе на
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тему, почему он выбрал именно эту про
фессию, пройти собеседование (в комис
сию входят не только преподаватели, но и 
социальный работник из местного агент
ства), принять участие в групповых дис
куссиях, где оценивается его вклад в ра
боту. Одна из главных целей такой систе
мы профотбора — проверка не только зна
ний абитуриентов, но и их личной при
годности к данному виду практической 
деятельности. В Канаде же для кандидата, 
изъявившего желание стать магистром со
циальной работы, обязателен опыт прак
тической деятельности в этой сфере.

Одна из проблем отечественной систе
мы подготовки социальных педагогов — 
низкая практическая направленность обу
чения. Согласно образовательному стандар
ту на прохождение практики в белорусских 
учебных заведениях отводится в общей слож
ности только один семестр. В итоге чрез
мерная академизация затрудняет процесс 
профессиональной адаптации молодых спе
циалистов. В западноевропейских же вузах 
на практическую подготовку отводится боль
ше учебного времени. Так, студенты немец
ких вузов проходят стажировку в течение 
двух семестров. Курс практической подго
товки студентов-магистрантов в универси
тете Калгари составляет 500 ч работы в аген
тстве в течение года. Руководит практикой 
в течение года инструктор, обычно соци
альный работник агентства, имеющий раз
решение факультета на работу со студента
ми и степень магистра социальной работы.

Эти примеры наглядно демонстрируют, 
что в западных вузах практика рассматри
вается как базовый элемент подготовки 
будущих специалистов, на неё отводится 
достаточно много времени. Выстроена так
же эффективная система подготовки её ру
ководителей, введены специальные требо
вания к преподавателям-наставникам и к 
соответствующим агентствам. Так, в Гер
мании этот процесс осуществляют препо
даватели, имеющие профессиональный 
опыт работы, и специалисты агентств, по
стоянно проходящие стажировку в вузах. 
Сходная ситуация наблюдается в универ
ситетах Канады и Швеции. Руководить



практикой здесь могут только магистры 
наук, которые наряду с научной должны 
заниматься и практической деятельностью 
в области социальной работы. Специалис
ты служб — будущие руководители прак
тики — должны регулярно проходить кур
сы повышения квалификации в рамках про
граммы последипломного образования. Во 
Франции также предъявляются серьёзные 
требования к педагогам-наставникам, по
этому они, чтобы не терять квалифика
ции, работают и в школе, а по мере необ
ходимости, и в социальной службе. Три 
четверти их рабочего времени уходит на 
преподавание, четверть — на практичес
кую деятельность в области социальной ра
боты. Основными организационными фор
мами подготовки руководителей практики 
являются научно-практические семинары, 
ознакомительные поездки, выездные шко
лы, обмен опытом, консультации и др.

В англоязычных странах для эффектив
ной организации практики к каждому сту
денту прикреплены три руководителя: пе
дагог-наставник или консультант; коорди
натор-преподаватель учебного заведения, 
ответственный за связь с педагогом-настав
ником; тьютор (супервизор) — сотрудник 
университета, отвечающий за оказание 
поддержки студентам во время практики.

Такой порядок одобряют и сами подо
печные. Например, в Великобритании сту
денты придают большое значение инди
видуальному наставничеству (тьюторству), 
поскольку это помогает им соотносить те
орию и практику социальной работы, даёт 
возможность обсуждать влияние на них 
процесса обучения и другие профессио
нальные проблемы.

Данный опыт организации практики и 
подготовки её руководителей был бы по
лезен и формирующейся отечественной си
стеме подготовки социальных педагогов. Не
обходим специалист (неважно, будет ли 
он называться супервизором, тьютором 
либо как-то иначе), который согласовы
вал бы теоретические и практические ас
пекты содержания практики, поскольку 
они не всегда находят точки соприкосно
вения. Кроме того, супервизор, в случае 

необходимости, должен оказывать помощь 
студентам во время практики, в частно
сти, при выполнении заданий, поскольку 
не все обучающиеся умеют применять по
лученные теоретические знания.

Исходя из вышеизложенного, можно кон
статировать, что система образования соци
альных педагогов в западноевропейских стра
нах имеет следующие особенности:

• отлаженная, чётко структурирован
ная система подготовки позволяет
удовлетворять запросы общества в
квалифицированных кадрах;

• многоуровневое обучение обеспечи
вает преемственность между всеми его
звеньями;

• отбор абитуриентов во многом ис
ключает обучение «случайных» сту
дентов;

• практическая направленность образо
вания позволяет избежать его чрез
мерной академизации;

• жёсткие требования к педагогам-на
ставникам и организаторам учебной
практики повышают уровень эффек
тивности практической деятельнос
ти студентов.

Система подготовки социальных педа
гогов в Беларуси на современном этапе 
интенсивно развивается. Об этом свидетель
ствуют создание специальных учебных ка
федр, развитие нормативно-правовой базы 
подготовки специалистов, выпуск научной 
и практической литературы, проведение 
международных и республиканских семи
наров по вопросам развития института со
циальных педагогов и др. Несмотря на это, 
говорить о наличии отлаженной системы 
образования социальных педагогов в на
шей стране пока преждевременно. Поэто
му полагаем, что из богатого практичес
кого и теоретического опыта западноевро
пейских и американских вузов необходимо 
заимствовать то лучшее, что, с учётом на
циональных особенностей и возможностей, 
возможно адаптировать в нашей стране. Это 
даст возможность выстраивать оптималь
ную для Беларуси модель профессиональ
ного образования социальных педагогов.
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