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АННОТАЦИЯ:
Статья посвящена исследованию механизмов адаптивного поведения в профессиональной дея-
тельности специалистов по социальной работе.Происходящие процессы трансформации требова-
ний к профессиональной деятельности специалистов по социальной работе актуализируют необ-
ходимость исследования данной профессиональной группы. Социальная работа как профессия
является достаточно молодой и находится в процессе становления, что сопровождается размыты-
ми представлениями о данной сфере; полифункционализм, в основе которого лежит объединение
функцийпсихолога, адвоката, социального терапевта, педагога, предъявляет высокие требования к
профессионально важным качествам специалиста и несет предпосылки развития профессиональ-
ных стрессов. В статье проанализированыпричины, вызывающие профессиональный стресс, и ме-
ханизмы защитного и совладающего поведения. Представлены результаты исследования предпо-
чтительных стратегий поведения специалистов, выявлена зависимость применения копинг-стра-
тегий от профессионального опыта и принадлежности к профессиональной группе. Установлено,
что процесс формирования и развития профессиональной группы специалистов по социальной
работе сопровождается профессиональной деформацией ее представителей. Но использование
стратегий адаптивного поведения будет способствовать успешному совладанию специалистов по
социальной работе с деформирующими моментами профессиональной деятельности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальная работа, копинг-механизмы, адаптивное поведение, профессиональ-
ная деформация.
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Введение
Профессиональная деятельность служит

одной из главных составляющих жизнедея-
тельности человека, в ней происходит фор-
мирование и развитие способностей, когни-
тивных процессов [1, с. 2108], реализуется
потенциал и развиваются личностные каче-
ства [2, с. 4507]. Каждая профессия требует
определенной подготовки [3] как в теорети-
ческом плане, так и в приобретении практи-
ческих навыков. Однако несмотря на значи-
мость профессии для человека, ее роль может
быть и деформирующей. Так, невозможность
справиться с деструктивными составляющи-
ми своей работы вызывает профессиональ-

ный стресс, который отнесен к глобальным
болезням XXI века, поскольку он распростра-
нен во всем мире. Г. А. Невский, А. В. Руса-
кова, Т. М. Резер рассматривают здоровье как
главную составляющую в профессиональном
развитии человека [4, с. 21]. Важную роль вы-
полняет социальное здоровье, которое пони-
мается авторами [5, с. 159] как фактор фор-
мирования психического здоровья человека.
В связи с этим, проблема стрессоустойчиво-
сти является актуальной, особенно для пред-
ставителей социономических профессий, чья
профессиональная деятельность сопряжена с
многочисленными рисками и психоэмоцио-
нальным перенапряжением.
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Одной из социономических профессий яв-
ляется социальная работа, которая находится
в состоянии постоянного развития [6, с. 20],
отвечая на динамично изменяющиеся потреб-
ности общества. Специалисты по социальной
работе перманентно находятся в состоянии
профессионального стресса [7, с. 254], обу-
словленного, с одной стороны, сложными со-
циальными ситуациями клиентов [8, с. 124;
9, с. 100], а с другой – повышенными требо-
ваниями к качеству оказываемых услуг. В со-
временной условиях развития пандемии, со-
циальная работа становится профессией с рас-
тущей актуальностью [10, с. 73], она развивает-
ся и требует новых качеств от работников. Пе-
речисленные условия предполагают форми-
рование определенных качеств и характери-
стик у специалиста [11, с. 239], которые позво-
лят применять навыки саморегуляции, решать
нестандартные задачи в условиях професси-
онального стресса и повышенных социопси-
хологических требований. Социальная работа
как видпрофессиональной деятельностинесет
определенные угрозы для специалистов-про-
фессионалов, поэтому формирование здоро-
вьесберегающих стратегий поведения может
считаться приоритетом в профессиональной
подготовке специалиста [12, с. 54]. Наличие
определенных качеств личности будет высту-
пать факторами профессиональной пригодно-
сти и способствовать адаптации к стрессовым
ситуациям.

Проблема адаптации достаточно хорошо
изучена в научной литературе, анализ послед-
них исследованийотмечает важнуюроль адап-
тации в процессе профессионализации специ-
алистов. По мнению авторов Р. И. Качаева,
И. С. Самохина, Н. Л. Соколовой, этап адап-
тации к профессиональной деятельности име-
ет решающее значение в становлении и раз-
витии специалиста [13, с. 330]. Л. Ж. Карава-
нова, М. Г. Сергеева говорят о необходимо-
сти адаптации к профессии в условиях получе-
ния высшего образования [14, с. 79]. В. Мака-
ров, Ю. Шимановская, Т. Тяпкина, М. Фирсов,
В. Сизикова, Т. Ростовская, С. Козловская от-
мечают необходимость адаптации специали-
стов по социальной работе к инновационным
моделям профессиональной деятельности [15,
с. 20]. И. В. Мкртумова, Л. И. Кононова, М.

В. Вдовина, Е. Г. Студенова, С. А. Потутко-
ва приоритетом в практической деятельности
социальной работы считают необходимость
отвечать социальным и экономическим рис-
кам, тем самым адаптируя теорию и практи-
ки социальной работы под вызовы общества
[16, с. 127]. Однимиз важных психологических
механизмов адаптации человека к нестабиль-
ным социальным условиям являются его стра-
тегии предупреждения и совладания с про-
фессиональным стрессом, или копинг-стра-
тегии. Теоретические концепции адаптивно-
гои стресс-преодолевающегоповедения слабо
представлены в научных исследованиях и но-
сят преимущественно описательный характер.
Если же говорить о социальной работе, то экс-
периментальная база в социально-психологи-
ческих исследованиях практически отсутству-
ет, хотя совладающее поведение является од-
ним из эффективных механизмов адаптации
в профессиональной сфере [17, с. 52], анализ
данной проблемы послужил целью нашего ис-
следования.

Адаптируясь к сложной или стрессовой си-
туации, можно использовать два способа: пси-
хологическую защиту (неосознанно снижая
психологический дискомфорт от дестабили-
зирующих факторов) или копинг-поведение
(осознанное продуктивное воздействие на
стрессовую ситуацию). Задача психологиче-
ской защиты – изолироваться от стресса, сни-
зить его воздействие, такой способ реагиро-
вания может приводить к развитию профес-
сиональных деформаций и разного рода де-
струкций, снижая удовлетворенность трудом
и собой как профессионалом, провоцируя со-
матические и психосоматические заболевания
[18, с. 52; 19, с. 130]. Копинг-поведение обеспе-
чивает сознательное влияние на дестабилизи-
рующие факторы, которое помогает не только
справиться с профессиональными трудностя-
ми, но и адаптироваться к специфике трудо-
вой деятельности [20, с. 215].

Копинг (от англ. cope – преодолевать) озна-
чает «адаптивное, совладающее поведение»
или «психологическое преодоление» сложных
ситуаций [21]. В работах ученых копинг пред-
ставляет собой индивидуальный способ со-
владания человека со стрессовой ситуацией
в соответствии с ее значимостью и ресурса-
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ми индивида. Ресурсы выражаются в нали-
чии копинг-стратегий, которые можно раз-
вить сознательно или приобрести на осно-
ве личного опыта. Вариативность использова-
ния копинг-стратегийнапрямуюобуславлива-
ет успешность адаптации к требованиям ситу-
ации. Таким образом, «копинг-стратегии – это
целенаправленная деятельность личности по
поддержанию или сохранению баланса меж-
ду требованиями среды и ресурсами, удовле-
творяющими этим требованиям» [22, с. 113].
Использование копинг-стратегий в професси-
ональной сфере необходимо для профилак-
тикипрофессиональных деформаций, поддер-
жания профессионального здоровья и удовле-
творенности социально-профессиональными
отношениями.

Единой унифицированной классификации
копинг-стратегий в настоящее время не су-
ществует, но общепринято разделение на ак-
тивные и пассивные стратегии. При актив-
ном копинге происходит непосредственное
воздействие на стрессовое событие, которое
изменяет его влияние на человека путем пе-
реосмысления события или прямого воздей-
ствия на него. Пассивный копинг направлен
на избегание события или стресса. По мне-
нию М. А. Ярославской, «в некоторых ситу-
ациях пассивные действия могут привести к
деструктивной деятельности (например, упо-
требление алкоголя) или психическим состоя-
ниям, которые удерживают их от прямого ре-
шения стрессовых событий» [23, с. 130].

Материал и методика исследования
Авторами статьи в 2016 году было про-

ведено исследование, выборку которого со-
ставили 450 человек – сотрудников учрежде-
ний социальной защиты, социальной под-
держки и социального обслуживания города
Екатеринбурга. Целевая выборка производи-
лась по принципу принадлежности респон-
дентов к профессиональной деятельности спе-
циалистов по социальной работе. При про-
ведении исследования нами был использован
опросник Р. Лазаруса и С. Фолкман «Способы
совладающего поведения» [24].

В основу исследования легла классифика-
ция копинг-стратегий Р. Лазаруса и С. Фолк-
ман, наиболее полно характеризующая адап-
тивные стратегии поведения, которые могут

быть использованы для преодоления стрессо-
вых ситуаций.

• Конфронтация – агрессивная активная
реакция на стрессовую ситуацию, которая за-
ключается в противостоянии ее воздействию.

• Самоконтроль – проявляется как сдержи-
вание эмоций и чувств для рационального ре-
шения трудной ситуации.

• Поиск социальной поддержки – проявля-
ется в привлечении окружающих людей к ре-
шению своей проблемы через поиск советов
или активные действия.

• Уход-избегание – чаще всего проявляется
как перенос ответственности в решении про-
блемы на других людей.

• Планирование разрешения проблемы –
заключается в выработке четкого плана по
преодолению ситуации.

• Позитивная переоценка – поиск положи-
тельных моментов в создавшейся ситуации.

• Принятие ответственности – реализуется
через анализ и принятие собственных ошибок
в сложившейся ситуации, чтобы не допустить
подобного в будущем.

• Дистанцирование – проявляется как
стремление решать проблему на расстоянии
или дождаться, пока она разрешится сама, без
его участия [25].

По мнению авторов данной классифика-
ции, нельзя однозначно разделить копинг-
стратегии на адаптивные (позитивная пере-
оценка, принятие ответственности, планиро-
вание решения проблемы, самоконтроль, по-
иск социальной поддержки) и неадаптивные
(конфронтация, уход-избегание, дистанциро-
вание, поиск социальной поддержки). В неко-
торых ситуациях стратегии, которые считают-
ся неэффективными, могут привести к более
оптимальному решению проблемы [26, с. 124].
Мы склонны согласиться с данной позицией.

Результаты исследования
Профессиональная деятельность специали-

стов по социальной работе зачастую сопро-
вождается профессиональными стрессами и
морально тяжелыми условиями труда, такие
условия приводят к снижению эффективно-
сти труда и обусловливают развитие психо-
соматических заболеваний. Согласно резуль-
татам нашего исследования, можно отметить,
что большинство респондентов назвали сле-
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дующие заболевания, которые присущи спе-
циалистам по социальной работе: большая
часть приходится на заболевания сердечно-
сосудистой системы (51%), заболевания по-
звоночника, глаз, желудочно-кишечного трак-
та (46%), заболевания нервной системы (пси-
хоэмоциональное выгорание, психоз, невроз,
хроническая усталость, повышенная тревож-
ность, депрессия, нервный срыв, психосо-
матические заболевания) (44%), кроме то-
го были отмечены зависимость от алкого-
ля или никотина (34,9%) и вирусные заболе-
вания (32,2%). Таким образом, можно заме-
тить колоссальное влияние профессионально-
го стресса на здоровье работника, что обуслав-
ливает необходимость формирования копинг-
стратегий.

На наш взгляд, равномерное использова-
ние всех копинг-стратегий – самый предпо-
чтительный вариант, поскольку разные виды
стресса требуют разной реакции, а при нали-
чии большого перечня сформированных стра-
тегий, можно подобрать наиболее конструк-
тивный копинг. Данное соотношение копин-
га способствует более эффективному разре-
шению экстремальных ситуаций и минималь-
ному воздействию на эмоциональное состо-
яние человека, но только в том случае, если
методы борьбы будут выбраны с учетом сло-
жившихся обстоятельств. В противномже слу-
чае решение проблем будет не только неэф-
фективным, но и возникнет вероятность усу-
губления ситуации, что разрушительным об-
разом скажется на процессе адаптации к слож-
ным ситуациям.

С. К. Нартова-Бочавер в научной работе
подчеркнула ведущую роль в выборе копинг-
стратегии принадлежности человека к боль-
шому и малому социуму [27, с. 23]. Соглас-
но ее теории, копинг-поведение формируется
в той среде, где человек испытывает станов-
ление (детский сад, школа, университет, кол-
лектив). Так, исследование института публич-
ной службыколлективом авторовподтвержда-
ет эту теорию и показывает, как профессио-
нальная группа влияет на идентичность, куль-
туру, карьерные ориентации и жизненный
стиль [28, с. 60]. Внедрение волонтерской де-
ятельности на этапе профессионального обу-
чения также помогает студентам погрузиться
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в профессию, формируя необходимые прак-
тико-ориентированные стратегии поведения
[29, с. 73]. Мы склонны согласиться с мнени-
ем авторов, так как в результате сопоставления
копинг-стратегий специалистов по социаль-
ной работе, имеющих и не имеющих профиль-
ное образование, мы отметили явное преиму-
щество первых, что доказывает влияние соци-
ума, в котором они находились на этапе про-
фессионального становления, на формирова-
ние копинг-поведения (рис. 1).

Двумерное распределение данных с основ-
ной переменной «наличие специализирован-
ного образования по социальной работе», с
одной стороны, подтверждает озвученный вы-
ше тезис, а с другой – выявляет противоречие.

Согласно исследованию, можно утвер-
ждать, что соответствие уровня и направлен-
ности образования занимаемой должности
влияет на формирование и применение адап-
тивных совладающих стратегий в ситуациях
профессионального стресса: специалисты, об-
разование которых соответствует должности,
склонны использовать активные копинг-стра-
тегии чаще, чем специалисты, работающие не
по полученной специальности.

Однако, несмотря на наличие или отсут-
ствия образования, мы можем отметить со-
всем небольшую разницу в предпочтении
стратегий совладающего поведения. Таким
образом, можно говорить, что после адапта-
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ции и дальнейшей социализации в трудовой
коллектив, работник начинает транслировать
паттерны поведения и реагирования, которые
приняты у коллег, но с ориентацией на свой
прошлый опыт, полученный с образованием.

В исследованиях В. А. Бодрова было от-
мечено влияние профессионального опыта на
оценку человеком стресса и стратегию его
преодоления [30, с. 70]. По мнению А. А. Се-
врюковой иИ. А. Аргониной, этика и культура
профессионального поведения также форми-
руется со стажем и зависит от профессиональ-
ного опыта [20, с. 24]. Нами также были вы-
явлены предпочтительные копинг-стратегии,
которые зависят от стажа профессиональной
деятельности специалиста по социальной ра-
боте (рис. 2).

При обработке результатов исследования
были выявлены следующие закономерности: у
специалистов со стажем работы менее 5 лет
развиты и применяются все копинг-страте-
гии, что является показателем высокого уров-
ня развития адаптационных способностей.

Специалисты со стажем от 5 до 10 лет при-
меняют практически все стратегии, но реже
всего – конфронтацию. Такое сочетание спо-
собов совладающего поведенияможет способ-
ствовать развитию уравновешенности, сниже-
нию уровня тревожности, развитию волевых
качеств. Данные характеристики будут спо-
собствовать более эффективному совладанию
со стрессовыми ситуациями впрофессиональ-
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Рисунок 2 – Зависимость копинг-стратегий
специалистов по социальной работе от стажа работы

Figure 2 – The dependence of the coping strategies
of social work specialists on the length of service

ной деятельности, минимизируя эмоциональ-
ное напряжение.

Специалисты со стажем от 10 до 15 при-
меняют практически все копинг-стратегии,
но чаще всего – проблемно-ориентированный
копинг. Редко используются стратегии кон-
фронтации и дистанцирования.

Специалисты со стажем более 15 лет име-
ют уже сформированное копинг-поведение,
основанное на опыте совладания со множе-
ством сложных и стрессовых ситуаций, поэто-
му используют только часть стратегий, кото-
рые отвечают их представлениям о «правиль-
ности» реагирования на ту или иную пробле-
му. С увеличением стажа работы развивают-
ся такие стратегии, как «принятие ответствен-
ности» и «самоконтроль», но заметно снижа-
ется стратегия «планирование решения про-
блемы», что может способствовать редукции
профессиональных обязанностей и работе «на
автомате». Однако, это может свидетельство-
вать как о выработке индивидуального стиля
профессиональной деятельности, так и о сни-
жении мобильности и использования адап-
тивных механизмов.

Таким образом, при анализе стажа работы
и особенностей выбора стратегий поведения
были выявлены предпочтительные копинг-
стратегии для каждого периода профессио-
нализации. Для молодых специалистов боль-
ше характерны стратегии избегания и пози-
тивной переоценки, реже – принятия ответ-
ственности. Специалисты от 5 до 10 лет ча-
ще планируют решение проблемы, но очень
редко дистанцируются от нее или переходят
в агрессивное наступление. Специалисты со
стажем 10–15 лет планируют решение пробле-
мы, ищут социальную поддержку, но редко ис-
пользуют стратегию «самоконтроль», позво-
ляя эмоциям влиять на принимаемые реше-
ния. Сформированность большей части ко-
пинг-стратегий отмечается у специалистов по
социальной работе со стажем более 10 лет, ко-
гда наступает период профессиональной ста-
билизации: они чаще всего принимают ответ-
ственность, используют самоконтроль, но до-
вольно редко планируют решение проблемы.

При реализации социальной работы, оказа-
нии социальной помощи, специалист взаимо-
действует с новым клиентом каждые 15 минут,
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переключаясь с одной проблемы на другую
[31, с. 276]. В таком режиме работы сложно от-
вести время для самоанализа и рефлексии сво-
его поведения, поэтому несформированные
копинг-структуры могут привести к деструк-
тивным проявлениям, в частности, к сниже-
нию удовлетворенности работой.

Согласно двумерному распределению дан-
ных исследования, где переменной-основани-
ем послужила шкала «удовлетворенность ра-
ботой» можно отметить результаты, которые
приведены на рисунке 3.

В научной литературе использование ко-
пинг-стратегии «планирование решения про-
блемы» считается самым оптимальным вари-
антом при совладании со стрессовыми ситуа-
циями или трудностями, поскольку направле-
на на их разрешение, а не на эмоциональное
восприятие. При использовании такого пове-
дения человек анализирует ситуацию и раз-
личные варианты ее решения, сосредотачивая
силы на ее устранении. Согласно исследова-
нию, зачастую активные и положительно на-
строенные работники используют данную ко-
пинг-стратегию (53% удовлетворенных рабо-
той против 30% тех, кто неудовлетворен). Са-
мо разрешение трудной ситуации уже повы-
шает удовлетворенность собой, а культивиро-
вание негативных переживаний, с ней связан-
ных, влечет за собой развитие деструктивных
симптомов, снижая мотивацию и производи-
тельность.
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Рисунок 3 – Зависимость использования копинг-
стратегий специалистов по социальной работе от

удовлетворенности работой
Figure 3 – Dependence of the use of coping strategies

byZsocial work specialists on job satisfaction

Умение контролировать себя, справляться
с собственными негативными переживания-
ми, раздражительностью; умение не реагиро-
вать эмоционально на агрессию, принимать
конструктивные решения – это способности,
помогающие предотвратить профессиональ-
ную деформацию. Применению такого пове-
дения служит овладение стратегией «самокон-
троль». Восприятие конфликтных или стрес-
совых ситуаций на службе в качестве мо-
ментов рабочего процесса будет способство-
вать конструктивной адаптации к ним. Так,
60% удовлетворенных работой часто исполь-
зуют копинг-стратегию самоконтроля, а сре-
ди неудовлетворенных – 43%. Никогда не ис-
пользуют такую стратегию поведения 12%
удовлетворенных трудом и 33% неудовлетво-
ренных работой, привнося негативные пере-
живания в профессиональную деятельность и
подвергая себя деструктивным факторам.

Копинг-стратегию «позитивная переоцен-
ка», которая является адаптивной и предпола-
гает поиск позитивных сторон в сложившихся
ситуациях, намного чаще используют работ-
ники, удовлетворенные своей работой (70%
используют часто, 18% – редко, 4% – никогда
не используют), работники, которые не удо-
влетворены своей работой (52% используют
часто, 32% – редко, 10% – никогда не исполь-
зуют). Данная стратегия помогает минимизи-
ровать влияние негативных факторов и свя-
занного с ними стресса на личность работни-
ка, поэтому специалисты, чаще прибегающие
к оценке ситуации в спектре данного копинга,
воспринимают ситуацию как более позитив-
ную и быстрее ее разрешают.

Стратегия «принятие ответственности»
относится к одной из самых адаптивных стра-
тегий, в теории отмечается, что ее использо-
вание способствует приобретению положи-
тельного опыта в стрессовых ситуациях, спо-
собствуя лучшей адаптации к дальнейшим
трудностям. Согласно результатам, работни-
ки, удовлетворенные положением дел на служ-
бе: в 42% случаев используют стратегию ча-
сто, 29% – редко, 21% – никогда не использу-
ют, – специалисты, испытывающие неудовле-
творенность: 18% используют часто, 16% –
редко, 48% – никогда не используют. Нами
отмечена существенная разница в активности
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использования данной стратегии среди спе-
циалистов, что показывает отличия в воспри-
ятии трудностей. Принимая ответственность
за решение проблемы и предпринимая актив-
ные действия, специалист осознает, что улуч-
шение ситуации зависит от него в отличие от
выжидания, когда стрессовая ситуация разре-
шится сама собой, которое усугубляет нерв-
ное напряжение и активизирует механизмы
профессиональной деформации.

При анализе копинга «поиск социальной
поддержки» наблюдается примерно одинако-
вое распределение по критерию частое ис-
пользование (51% удовлетворенных работой
против 48% тех, кто не удовлетворен), но
есть различия среди редкого использования
(36% удовлетворенных работой против 19%)
и неиспользования вовсе (9% удовлетворен-
ных работой против 26%). Данную стратегию
в различных источниках относят как к адап-
тивной, так и к неадаптивной, так как человек,
регулярно прибегающий к поиску поддержки
может прослыть жалобщиком или несамосто-
ятельным специалистом. С другой же сторо-
ны, как показывают полученные результаты,
данное толкование не всегда верное, посколь-
ку общение с соратниками, друзьями и род-
ственниками, ощущение сопричастности слу-
жит средством выплеска эмоционального на-
пряжения и помогает быстрее стабилизиро-
вать равновесие, снять стресс и скорее адапти-
роваться к трудностям.

Стратегию конфронтации, которая подра-
зумевает агрессивное противостояние возни-
кающим проблемам чаще используют работ-
ники, которые не удовлетворены своей ра-
ботой (25% используют часто, 37% – ред-
ко, 28% – никогда не используют); напро-
тив, специалисты, которые отмечают удовле-
творенность полную или частичную, приме-
няют ее реже (5% используют часто, 50% –
редко, 40% – никогда не используют). Дан-
ная стратегия сопровождается импульсивно-
стью поведения, трудностью планирования
действий и становится преимущественно ре-
зультатом разрядки эмоционального напряже-
ния, она может помочь противостоять труд-
ностям и стрессогенному воздействию, одна-
ко помочь в разрешении трудной ситуации
или адаптироваться к ней она не может.

По результатам двумерного исследования
относительно стратегии «дистанцирование»,
смыслом которой служит откладывание реше-
ния проблем, можно проследить следующие
результаты: работники, удовлетворенные по-
ложением дел на службе в 17% используют
стратегию часто, 42% – редко, 34% –никогда
не используют, – специалисты, испытываю-
щие неудовлетворенность: 35% – используют
часто, 29% – редко, 21% – никогда не исполь-
зуют). Можно сделать предположение, что ра-
ботники, испытывающие определенный дис-
комфорт от стрессовых ситуацийнапроизвод-
стве, предпочитают отстраниться от пробле-
мы, а не разрешать ее. Такое поведение зача-
стую способствует усугублению ситуации, со-
здавая предпосылки к деформации специали-
ста, о чем свидетельствует повышенная неудо-
влетворенность среди тех, кто чаще прибегает
к использованию данной стратегии.

Копинг «уход-избегание» в большинстве
случаев используется для снижения дистрес-
са при недостаточном развитии стратегий
активного решения проблем. Если рассмат-
ривать зависимость влияния данной страте-
гии на удовлетворенность специалистов сво-
им трудом, то можно отметить, что отличие
небольшое: часто ее используют 49% удовле-
творенных трудом и 63% неудовлетворенных.
На наш взгляд, относить данную стратегию к
однозначно отрицательным было бы ошибоч-
ным, поскольку, в зависимости от конкретной
стрессовой ситуации, онаможет как усугубить
воздействие на специалиста, так и снизить.
Например, осознанный уход от конфликтной
ситуации, где предмет конфликта ложный, мо-
жет способствовать не только сохранению от-
ношений, но и предотвращению нежелатель-
ных последствий.

Согласно полученным результатам двумер-
ного распределения, где акцент был поставлен
на удовлетворенность трудом, можно сделать
вывод, что формированию ощущения недо-
вольства профессиональной деятельностью
способствует преимущественное использо-
вание дезадаптивных копинг-стратегий при
столкновении с трудными и стрессовыми си-
туациями на рабочем месте. Специалисты, ко-
торые применяют копинг-стратегии активно-
го реагирования на стрессовые ситуации в це-
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лом удовлетворены своей профессиональной
деятельностью, поскольку осознают свое вли-
яние на разрешение трудностей и умеют эф-
фективно их нивелировать.

Выводы
Исследование копинг-стратегий у предста-

вителей социономических профессий требу-
ет дальнейшего анализа и проработки. Ре-
зультаты проведенного исследования позво-
лили выявить корреляции между использова-
нием копинг-стратегий и образованием, ста-
жем профессиональной деятельности, удовле-
творенностью работой. Использование адап-
тивных стратегий поведения будет способ-
ствовать успешному совладанию специали-
стов по социальной работе с деформирующи-
ми моментами профессиональной деятельно-
сти. Поэтому к наступлению среднего возрас-
та необходимо формировать проблемно-ори-

ентированные стратегии поведения и прене-
брегать стратегией «избегания» стрессовых
ситуаций; специалистам, которые проводят
целый день с клиентами, рекомендуется чаще
использовать стратегию поведения «поиск со-
циальной поддержки», так как из-за условий
их профессиональной деятельности она игно-
рируется.

Подводя итог, стоит отметить, что фор-
мирование копинг-стратегий у специалистов
по социальной работе не только повышает
адаптивные возможности личности к стрес-
совым ситуациям, но еще и минимизирует
риск деструктивных изменений под влияни-
ем профессиональной деятельности. В резуль-
тате исследования мы выявили, что наиболее
эффективным является оптимальное исполь-
зование всех копинг-стратегий, в зависимости
от ситуации.
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ABSTRACT:
The article is devoted to the study of adaptive behavior mechanisms in the professional activity of social
work experts. The ongoing processes of transformation of requirements for the professional activity of so-
cial work experts update the need to study this professional group. Social work as a profession is quite young
and is in progress, which is accompanied by vague ideas about this area; polyfunctionalism, which is based
on combining the functions of a psychologist, lawyer, social therapist, and teacher, places high demands
on the professionally important qualities of the expert and is endowed with prerequisites for the develop-
ment of professional stresses. The article analyzes the causes of professional stress and the mechanisms of
protective and coping behavior. The results of the study of preferred strategies of the experts’ behavior are
presented, and the dependence of the use of coping strategies on professional experience and belonging to
a professional group is revealed. It is established that the process of formation and development of a pro-
fessional group of social work experts is accompanied by professional deformation of its representatives.
But the use of adaptive behavior strategies will contribute to the successful coping of social work experts
with the deforming moments of their professional activity.

KEYWORDS: social work, coping mechanisms, adaptive behavior, adaptational hazard.
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