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Проблема профессиональных рисков в социальной работе наиболее актуальна и ей
уделяется недостаточно много внимания. Неоспоримо лишь, что постоянные стрессовые
ситуации, в которые попадает социальный работник в процессе сложного социального
взаимодействия с клиентом, личная незащищенность и другие морально-психологические
факторы оказывают негативное воздействие на здоровье социального работника. Призна-
ками этого негативного воздействия являются: ощущение эмоционального истощения; на-
личие враждебности по отношению к клиентам; наличие психосоматического заболевания;
нарушение аппетита; негативная самооценка; возрастание агрессивности и чувства вины и
др. Социальный работник должен иметь представление о различных формах проявления
психологического кризиса на том или ином этапе своей деятельности.

Среди них можно назвать: периартрит, вызываемый некоторыми позами и движени-
ями; заболевания позвоночника, вызываемые поднятием тяжестей; люмбаго; экзему на
фоне аллергии; заболевания от воздействия органических жидкостей; заболевания, вы-
званные туберкулезной палочкой; гепатит А, В, С, D и Е; паразитарные, инфекционные
заболевания и др. И это не единственные проблемы, которые выдвигает профессия спе-
циалиста по социальной работе.

Эти и другие отклонения в профессиональном развитии могут привести к негативным
изменениям личности социального работника. Экстремальные ситуации часто сопровож-
даются стрессом, когда у социального работника возникает острый внутренний конфликт
между жесткими требованиями, которые налагает на него ответственность, и объективная
невозможность выполнить их. Стресс как состояние психической напряженности, вызван-
ное трудностями, в целом мобилизует человека на их преодоление. Однако если стресс
превышает критический уровень, то он превращается в дистресс, снижающий результаты
труда, подрывающий здоровье человека. Различают стрессы профессиональные, личност-
ные, стрессы ответственности и т. д.

К профессиональным стрессам можно отнести вхождение в новую профессиональную
среду; ситуацию нововведений и конфликтов в этой сфере; ситуации изменения требова-
ний к профессии, внутренних кризисов; ситуации, связанные с профессиональным ростом,
с карьерой и др.

Личностные стрессы социального работника могут быть вызваны такими факторами,
как ситуации изменения или утраты социального статуса; ситуация потери работы; ситу-
ация риска; ситуации с экстремальными условиями; неопределенные ситуации и т.п.

Стрессы ответственности. Ответственность - это категория этики и права, отражаю-
щая особое правовое и моральное отношение социального работника к клиенту; соотно-
шение способности с возможностью выполнять свои функции. Этическая ответственность
социального работника перед своей профессией связана с сохранением ценностей и пред-
назначением профессии, с использованием и развитием знаний социальной работы.

Следующим неблагоприятным фактором в труде социального работника являются
профессиональные кризисы. Они могут возникать, например, на начальном этапе профес-
сиональной деятельности, при переходе к смежной специальности внутри профессии, при
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необходимости переквалификации и т. д. При кризисе наблюдается снижение професси-
ональной самооценки, может проявляться ощущение исчерпанности своих возможностей
(синдром «конечной остановки), страх идти даже на оправданный риск, усиление защит-
ных мотивов, снижение интереса к дальнейшему росту или, наоборот, стремление занять
место, не соответствующее уровню своей компетенции.

Профессиональные деформации в ряде случаев могут возникать по причине самой спе-
цифики деятельности. Как показывают исследования, примерно у пятой части работников
социальной сферы наблюдается так называемый синдром «сострадательной усталости»,
выражающийся в безразличии и депрессии. Как правило, этот профессиональный недуг
возникает у тех, кто постоянно имеет дело со страданиями людей.

Социальным работникам, по роду своей деятельности вовлеченным в долгое напря-
женное общение с другими людьми, свойственно, как и другим специалистам системы
«человек — человек», профессиональное заболевание, называемое синдромом «эмоцио-
нального сгорания». Это связано с тем, что в своей деятельности социальный работник,
помимо профессиональных знаний, умений и навыков, в значительной мере использует
свою личность, являясь своего рода «эмоциональным донором», что также относится к
факторам профессионального риска.

Важнейшим принципом предотвращения синдрома «сгорания» является соблюдение
требований психогигиены самим социальным работником. Психогигиена — это отрасль
психиатрии и гигиены, изучающая факторы и условия окружающей среды и образ жиз-
ни, благотворно влияющие на психическое развитие и психическое состояние человека, и
разрабатывающая рекомендации по сохранению и укреплению психического здоровья.

Социальный работник должен обладать эмоциональной устойчивостью, быть готовым
к психическим перегрузкам, избегать возможных отклонений в собственных оценках и
действиях. Важное значение имеют такие психоаналитические качества, как самокон-
троль, самооценка, а также стрессоустойчивые качества, физическая тренированность,
самовнушаемость, умение переключаться и управлять своими эмоциями. Чрезвычайно
важным для социального работника является навык самообладания, который рассмат-
ривается в психологии как показатель социальной и эмоциональной зрелости личности.
Следует подчеркнуть, что самообладание — это не столько качество личности, сколько
процесс управления своим поведением в экстремальной ситуации. По причине того, что
социальному работнику часто приходится бывать именно в таких ситуациях, ему крайне
важно специально развивать в себе способности и навыки самообладания.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что социальный работник по
долгу службы может оказаться в ситуациях, которые могут повлечь за собой физические
или психологические увечья. Компетентность специалиста, умение быстро и эффективно
решать проблемы клиента - фактор профессионального самосохранения. Поэтому важно
повышать свое мастерство и квалификацию посредством самообразования в ходе практи-
ческой деятельности, заимствования опыта у коллег, различными формами краткосрочной
учебы - курсы, семинары, разовые программы и психологические установки.
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