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Нравственные  парадигмы, ценности и ориентиры   социальной работы.

Аннотация.
 В  статье   анализируется  духовно  -  нравственный  портрет  специалиста   социальной  
работы,  его  профессиональные   качества,  специфика  навыков  и  умений  работы  с  
различными категориями  населения.

         Нравственные парадигмы  и ценности  -  жизнь, достоинство   человека,  гуманность, 
добро,   социальная  справедливость  –  являются  теми  основами,   на  которых  строится 
социальная  работа.  На  практике  социальным  работникам   приходится  сталкиваться   с 
разнообразным  и  этическими   проблемами  и  дилеммами,  вследствие  их  обязательств  по 
отношению  к клиентам, коллегам, собственной профессии  и обүеству в целом. Большинство 
затруднений для социального  работника обусловлено необходимостью  выбора между двумя 
или более противоречивыми обязанностями  и обязательствами.
        Законы,  постановления   и  благополучие   клиента.  Законодательство  не  может 
предусмотреть  все  многообразие социальной жизни, поэтому иногда благополучие клиента 
вступает с ним в противоречие. Вне которых  случаях социальные работники заявляют, что 
законам,  постановлениям  не следует подчиняться,  в противном случае, будет нанесен вред 
клиенту.
         Личные и профессиональные  ценности. В основе этой группы этических дилемм лежит 
конфликт  между личными  и профессиональными  ценностями социального работника. Он 
может быть  не согласен с клиентом по политическим, религиозным, нравственным или иным 
мотивам,  но обязан исполнить профессиональный долг. Мнения социальных работников  о 
том,  каким  ценностям  отдать   предпочтение,  далеко  не  всегда  совпадают.  Социальный 
работник должен взвести   обязательство перед клиентом, профессией,  третьими лицами.
         Патернализм и самоопределение. Патерналистские действия включают вмешательство в 
желания  клиентов  или  их  свободу   для  их  собственного  блага  с  целью ограничить  само 
разрушительные   действия  клиента. Патернализм считает возможным обязывать  клиента 
принимать  услуги   против  желания  или  принудительно,  утаивать  информацию  или 
предоставлять    дезинформацию.  Этот  случай  вызывает  споры  о  пределах  допустимости 
патернализма.  С  одной  стороны,  клиенты  имеют  право  на  определенные  формы 
саморазрушительного   и  рискованного  поведения,  с  другой,  социальный  работник   несет 
ответственность  за заүиту клиентов когда они терпят неудачу. Споры об этом часто связаны с 
концепцией самоопределения и систем, какие клиенты способны осознать свое положение и 
принять оптимальное решение. 
     Необходимость говорить правду. Одним из принципов Этического кодекса  НАСР является 
право клиентов на получение достоверной информации о делах, связанных  с их состоянием и 
благополучием. С одной стороны, это законное право не подвергается сомнению. С  другой,  - 
в отдельных случаях  представляется этически оправданным  и даже необходимым скрыть 
правду  от  клиентов  или  предоставить  дезинформацию.  Например,  в  случае,  когда  дело 
касается больных клиентов  или детей, для которых правдивая  информация  может считаться 
вредной при определенных обстоятельствах. 
        Конфиденциальность  и частный  характер сообүений. Социальный работник, следуя 
Этическому кодексу, должен сохранять сведения, полученные от клиента   конфиденциально. 
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Хотя это справедливо почти всегда, в отдельных  случаях социальный работник вынужден 
рассматривать возможность раскрытия информации, когда, например, суүествует угроза того, 
что  клиент  может  нанести  вред  третьему  лицу.  Отсюда  возникает  необходимость 
информировать   клиента  о  границах   конфиденциальности   в  той  или   иной  конкретной 
ситуации,  о  целях  получения  информации   и  ее  использовании.  С  другой  стороны, 
социальный работник может отказаться 
раскрыть  информацию,  данную ему клиентом,  например,  по запросу суда.  В этом случае 
возникает  дилемма  по  отношению  к  конфиденциальности  сведений   клиента  и 
обязательствами  перед организацией – работодателем. 
        Эти и другие этические проблемы социальной работы требуют выработки способов их 
преодоления. Этические кодексы, в которых социальные работники  стремятся  найти ответы, 
составлены в обүих терминах  и с  относительно высокой степенью абстракции и содержат 
принципы, которые противоречивы и сами представляют этическую дилемму. 
      Сохранять нейтралитет,  не  проявляя,  при этом безразличия и незаинтересованности, 
может только достаточно искусно балансируюүий  социальный  работник. Другая  крайность 
состоит  в  недостаточной    незаинтересованности   в  делах  клиента,  и  это  проявляется  в 
неумении (нежелании) пробудить его энергию,  в худшем случае у клиента пропадает желание 
проявлять  эмоциональную энергию, необходимую для изменения  или  разрешения своих 
сложных  житейских  ситуаций.  Кроме  того,  профессиональная   обңективность  важна  для 
сохранения   психического  здоровья  социального  работника.  Эмоциональная 
беспристрастность необходима для поддержания собственной независимость  и способности 
эффективно решать профессиональные задачи. 
      Социальный  работник  должен  уважать  человеческую  непохожесть.  Деятельность 
социального работника  ориентирована  на  людей из  всех  слоев  обүества,  представляюүих 
различные   национальные  и  этнические  образования,  культуры,  имеюүих  какие-либо 
физические или умственные недостатки, на людей разных полов, сексуальных  предпочтений 
и возрастов. Он должен это помнить и уважать особенности своих клиентов. То, что иногда 
может  показаться   социальному  работнику   отклонением  от  нормы,  в  действительности, 
скорее всего, является  нормальным  поведением клиента, соответствуюүим каким – то иным 
установкам, социальному опыту. Учет этих многообразных  восприятий  жизни, терпимость 
по отношению к ним обусловливают эффективность практической  социальной работы. 
    Социальной   работник   должен  добиваться   личного  и  профессионального  роста. 
Социальная работа  была и остается  одной из самых трудных профессий. Процесс оказания 
помоүи  людям,  связанный  с  изменяюүейся  средой,  требует,  чтобы  социальный  работник 
находился  в  гармонии  с  миром.  Невозможно  быть  чутким  к  клиенту  и  творческим 
работником,   взаимодействовать  с  широким  кругом   клиентов,  имея   узкий, 
непрофессиональный взгляд на жизнь. Поэтому следует непрерывно добиваться своего роста 
и развития и в качестве личности, и в качестве профессионала.  
        Социальный работник должен осознанно применять конкретные знания и навыки в 
конкретной   ситуации.  Социальной  работник  должен  постоянно  спрашивать  себя,  какие 
конкретные знания применимы в данной ситуации.  Знания,  почерпнуть из самой жизни,  в 
результате практических экспериментов  и полученных впечатлений являются ценными, тем 
не менее,  следует   түательно  искать и осваивать  наиболее  прогрессивные теоретические 
новинки,  апробированные  и  доступные  для  анализа.  Социальный  работник  должен 
осознавать, что вера клиента является могучим стимулом к действию. Социальный работник 
обязан  воспринимать  клиента  как  неповторимую  личность.  Полного  знания  о  клиента  не 
может быть никогда,   это невозможно.  Вместе  с  тем,  следует стремиться   к  тому,  чтобы 
получить  знания,  необходимые  для  оказания  помоүи.  При  этом  главным  источником 
информации служит сам клиент. 
        Социальный  работник  должен  заниматься  целостной   личностью.  Большинство 
профессий  сосредотачиваются   только  на  одном  измерении  человеческой  личности. 
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Социальная работа является уникальной среди профессий, поскольку направлена на человека 
целостного – его биологическое, психологическое, социальное и духовное состояние. 
     Социальный  работник  должен  предоставляет  клиенту  современное  видение  проблем. 
Успех оказания профессиональной помоүи во многом зависит от современного понимания 
разных подходов к имеюүимся проблемам. Индивид или группа должны быть уверены в том, 
что их совершенствование возможно, если в трудный процесс изменения будут привнесены 
новые  модели  поведения.  Раскрывая  новые  перспективы,  предлагая  поддержку  и  методы 
изменения  конкретных ситуаций, социальный работник в т же время должен быть честным 
относительно их пределов.  Клиентам не помогут нереалистические  обеүания.  Сдержанный 
прогноз способен пробудить энергию клиента или их групп, чтобы действовать в интересах 
достижения желаемых социальных результатов. 
      Кыргызской Республике еүе предстоит  фундаментально  разработать стандарты и нормы 
профессионально  –  этического  поведения   специалистов   по  социальной  работе. 
Обүепринятое   понимание  деятельности   социального   работника,  которое  определяет 
направления  подготовки   специалистов   для  различных  учреждений  социальных  служб, 
сегодня  переосмысливается  с  учетом специфических особенностей  России и ее  отдельных 
территорий. Традиционные нормы, ценности и профессиональные  стандарты   социального 
работника, выработанные в Европе и Америке, оцениваются в новом свете. Новая парадигма 
социальной работы выдвигает  систему требований к квалификации и морально – этическому 
поведению специалиста по социальной работе. 
     Для выполнения предписанных социальным работникам  функции и необходимо  не только 
соответствуюүее   профессиональное  образование,  но  и  личностная   готовность  соблюдать 
определенные  профессионально – этические  нормы. 
     За последнее время было предложено  немало теорий и идей, касаюүихся  моральных 
противоречий. Многие из них могут стать основой решений этических  проблем в социальной 
работе, учитывая свои особенности в силу специфики профессии, времени, страны. 
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