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БИОГРАФИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

BIOGRAPHIC COMMUNICATION IN PROFESSIONAL ACTIVITY  
OF THE SOCIAL WORKER

Аннотация
В статье рассматривается биографическая коммуникация как форма взаимодействия людей. Осо-

бое внимание уделяется особенностям биографической коммуникации в рамках биографической работы 
и биографического учения, аспектам биографической коммуникации в профессиональной деятельности 
и повседневности. Биографическая работа понимается как вид профессиональной деятельности, направ-
ленной на формирование способностей человека к рефлексии собственного жизненного пути, развития 
новых перспектив и создания новых возможностей для жизненного самоосуществления в различных сфе-
рах. Биографическое учение как процесс приобретения значимого жизненного опыта предполагает об-
ращение к биографическим событиям как участников учебного процесса, так и других людей, принадле-
жащих к различным временам, периодам истории, сословий. Работа в этом направлении осуществляется 
путем интенсивных дискуссий и обсуждений, в которых соотносятся индивидуальный опыт, характери-
стики жизненных историй с историческим опытом поколений. В статье раскрыты условия, способству-
ющие эффективности биографической коммуникации в профессиональной деятельности социального 
работника (на примере работы с пожилыми людьми).

Ключевые слова: биографическая коммуникация, биографическая работа, биографическое уче-
ние,  аспекты биографической коммуникации.

Abstract
The article deals with biographic communication as a form of human interaction. It pays attention to 

features of biographic communication in the frame of biographic work and biographic studies;  aspects of 
biographic communication in professional activity and everyday life. Biographic work is understood as a type 
of the professional activity directed to formation of abilities of the person to a reflection of own course of life, 
development of new prospects and creation of new opportunities for vital self-implementation in various 
spheres. The biographic doctrine as process of acquisition of significant life experience assumes the appeal to 
biographic events of both participants of educational process, and other people belonging to various times, 
the periods of history, estates. Work in this direction is carried out by intensive discussions and discussions in 
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which correspond individual experience, characteristics of life stories to historical experience of generations. 
In article the conditions promoting efficiency of biographic communication in professional activity of the 
social worker are opened (on the example of work with elderly people).

Keywords: Biographic Communication, Biographic Work, Biographic Studies, Ethical Aspects of 
Biographic Communication. 

В современных условиях, в связи 
с коренными преобразованиями в эко-
номической и политической сфере воз-
растает значение работы, направленной 
на оказание помощи человеку в трудных 
жизненных ситуациях. В этих услови-
ях к профессиональной подготовке со-
циальных работников предъявляются 
высокие требования. Социальные ра-
ботники должны знать интересы и по-
требности клиента, условия его жизни, 
его социальную историю и историю жиз-
ни семьи. Кроме того они должны уметь 
осуществлять сбор информации, свя-
занной с нуждами клиентов, определять 
«проблемное поле» существования, вла-
деть техниками и методами изучения 
личности и ее микросреды, получать 
объективную информацию о процессах, 
которые нуждаются в оптимизации. 

Одним из направлений  работы  со-
циального работника является сбор био-
графической информации, что позволяет 
погружаться в уникальные, жизненные 
ситуации клиентов и разработать мето-
ды и формы оказания психосоциальной 
помощи. Биография занимает важное 
место в практике социального работни-
ка, так как позволяет ему увидеть связь 
между чувствами и мыслями индивида 
и основных идей и структурных элемен-
тов общества.[3]

В профессиональной деятельности 
социального работника, ориентирован-
ного на использование биографическо-
го подхода в работе с клиентами, клю-
чевыми являются следующие целевые 

направления: биографическое учение, 
биографическая работа, биографическая 
коммуникация.

Биографическое учение как новое 
направление в образовании взрослых по-
является в 60-е годы двадцатого столетия. 
Оно было ориентировано на приближение 
к повседневному знанию и жизненным 
мирам участников образовательного про-
цесса. Жизненный опыт и особенности его 
формирования становятся в центре обра-
зовательной деятельности [2.s.16]. Биогра-
фическое учение предполагает обращение 
к биографическим событиям как участни-
ков учебного процесса, так и других людей, 
принадлежащих к различным сослови-
ям, периодам истории, временам. Работа 
в этом направлении осуществляется путем 
интенсивных дискуссий и обсуждений, 
в которых соотносятся индивидуальный 
опыт, характеристики жизненных историй 
с историческим опытом поколений.

Другой важнейший аспект биогра-
фического учения в работе со взрослыми 
заключается в активном использовании 
биографического материала, организа-
ции его на основе знакомства с биогра-
фиями других людей и познания своей. 
Обращение к биографиям способствует 
созданию благоприятного психологиче-
ского в группе, сближения участников, 
освоения нового жизненного опыта. Об-
разовательный эффект биографического 
учения достигается через ознакомление, 
интерпретацию биографий (своей и дру-
гих) и интериоризацию их в контекст 
своего существования.
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В деятельности социального работ-
ника определяющим является не только 
выявление закономерностей индивиду-
альной жизни, а также профилактика 
и коррекция «кризисных точек» в струк-
туре жизненного пути клиента.

Большую популярность в рамках про-
фессиональной социальной работы при-
обретает такое направление деятельности 
в социальной работе как биографическая 
работа, которая является предметом дея-
тельности специалистов различного про-
филя: психологов, социальных работни-
ков, психотерапевтов, педагогов.

Она направлена как на работу с от-
дельным человеком, так и группой и ориен-
тирована на определение биографических 
особенностей, а также социальных и куль-
турных дифференциаций. Биографическая 
работа включает в себя сбор информации, 
реконструкцию и переработку своей жиз-
ненной истории. Она направлена на повы-
шение биографической компетентности 
личности, реконструкции ее жизненной 
истории и интеграции ее благодаря перера-
ботки ее содержания. Работа с биографией 
дает возможность человеку лучше понять 
свой жизненный путь, свои достижения, 
неудачи, взлеты и падения.  Изучение соб-
ственной истории жизни приводит к само-
познанию и нахождению  и утверждению 
личной идентичности. 

Биографическая работа понимает-
ся нами как вид профессиональной дея-
тельности, направленной на формирова-
ние способностей человека к рефлексии 
собственного жизненного пути, разви-
тия новых перспектив и создания новых 
возможностей для жизненного самоосу-
ществления в различных сферах [1].

Биографическая коммуникация рас-
сматривается как форма диалога, в рам-
ках которого человек узнает что-то о себе 

[4.s.64]. Биографическая коммуникация 
представляет собой интенсивный обмен 
мнениями по различным аспектам жиз-
ненных историй на основе использова-
ния разнообразных методов и средств: 
письма, автобиографическая литература, 
посещение музеев, встречи с экспертом 
и т.д. [2.s.37-39].

На наш взгляд, биографическая 
коммуникация является конституиру-
ющим элементом биографического уче-
ния и биографической работы. Именно 
в биографической коммуникации проис-
ходит процесс образования и приобрете-
ния нового опыта относительно своего 
прошлого, настоящего и будущего. Если 
биографическая работа и биографиче-
ское учение- это отдельные направления 
работы с клиентом, то биографическая 
коммуникация-это способ осуществле-
ния данных направлений деятельности. 
Поэтому для осуществления различных 
видов профессиональной деятельно-
сти социального работника необходимо 
учитывать особенности биографической 
коммуникации.

В рамках профессионального вза-
имодействия социального работника 
с клиентами целесообразно использова-
ние следующих требований и норм, ко-
торые будут стимулировать биографиче-
скую коммуникацию:

• Уважение. Необходимо учитывать, 
что жизненная история является ценно-
стью для личности и поэтому нуждается 
в бережном отношении со стороны слу-
шателей.

• Отсутствие ценностных суждений. 
Оценки не способствуют биографиче-
ской коммуникации, так как приводят 
к формированию защитных механизмов 
и к проблематизации межличностного 
взаимодействия.
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• Отказ от регламентации. В процессе 
взаимодействия не должны присутство-
вать представления о канонах«правиль-
ного рассказа», о том как он должен осу-
ществляться. Наличие этих правил может 
препятствовать мотивации к рассказу.

• Ориентация на процесс. Важным 
является сам процесс рассказывания, 
уникальность ситуации взаимодействия. 
Взаимодействие должно быть ориенти-
ровано на процесс, а не на получение ко-
нечного результата (продукта).

В профессиональном взаимодей-
ствии ( в групповой и индивидуальной  
социальной работе) следует придержи-
ваться следующих принципов, которые 
будут создавать благоприятные условия 
для биографической коммуникации ее 
участников (на примере социального об-
служивания пожилых людей):

1. Полученная информация от кли-
ента должна храниться в тайне (принцип 
конфиденциальности).  Возможность ее 
использования в дальнейшем должна об-
суждаться с ним. Информация биогра-
фического содержания может сообщать-
ся другим специалистам  только в целях 
улучшения обслуживания клиента и реа-
лизации целостного подхода.

2. В коммуникативном взаимодей-
ствии желательно делать только общие 
записи, чтобы не нарушать процесс об-
щения, поддерживать атмосферу дове-
рия между специалистом и клиентом 
(принцип ориентации на клиента).

3. Необходимо выбирать правильное 
время для биографической коммуникации, 
чтобы клиент был готов к самораскрытию 
и желал этого (принцип добровольности).

4. Важно использовать каждое собы-
тие,  случай для организации и проведе-
ния биографической коммуникации (на-
пример, при купании пожилого человека 

можно обсудить прошлый опыт взаимо-
действия с водой)(принцип ситуацион-
ного взаимодействия).

5. Работа с жизненными историями 
клиента требуют от социального работни-
ка способности к поддержанию взаимо-
действия, развитых эмпатических качеств, 
навыков активного слушания. Без сформи-
рованной коммуникативной компетентно-
сти социального работника процесс био-
графической коммуникации невозможен( 
принцип профессионализма).

6. Взаимодействие социального ра-
ботника и клиента представляет собой 
обмен фактов, мнений, состояний. Поэ-
тому социальный работник тоже должен 
иметь свою жизненную историю и готов 
рассказать ее клиенту. только на основе 
свободного обмена жизненными исто-
риями возможна доверительность в от-
ношениях и глубина контакта(принцип 
личностного самораскрытия). 

Организация биографической ком-
муникации в профессиональной деятель-
ности социального работника сопряжена 
также с рядом трудностей и препятствий, 
которые необходимо учитывать и гра-
мотно преодолевать. Рассказ о собствен-
ной биографии может сопровождаться 
различными чувствами как радости, так 
и злости, отчаяния, раздражения. Поэ-
тому задача социального работника за-
ключается в том, чтобы уметь обходить-
ся с этими чувствами, помогать клиенту 
в эмоциональном самораскрытии. Это 
требует от него высокого уровня эмоци-
ональной и социальной компетентности, 
навыков профессиональной рефлексии. 

Процесс биографической коммуни-
кации связан с передачей информации, 
привязанной к определенным времен-
ным рамкам. Большое значение имеет 
близость жизненных миров его участ-
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ников, их синхрония. Поэтому у соци-
ального работника должна быть развита 
способность к толкованию и интерпрета-
ции жизненного опыта, уметь креативно 
обходиться с жизненными ситуациями 
клиента. Это требует близости возраст-
ных границ, идентичного жизненного 
опыта, что не всегда возможно и может 
стать причиной затруднений в процессе 
взаимодействия. 

Реализация биографического подхода 
в социальной работе требует от специали-
ста ряд компетентностей, которые будут 
способствовать эффективности его про-
фессиональной деятельности. Х.Клин-
бергер различает следующие виды ключе-
вых компетентностей, которые наиболее 
важны для реализации биографического 
подхода: умение работать в команде, при-
нимать решения, разрешать конфликты, 
грамотно интерпретировать жизненный 
опыт, способность к переносу и т.д. Осо-
бенно подчеркивается значимость биогра-
фической компетентности в социальных 
профессиях [5. s. 44-45].

Биографическая коммуникация, рас-
сматриваемая нами в контексте професси-
ональной деятельности и повседневности, 
ее осмысление и практическое использова-
ние важное и перспективное направление. 
Содержание и формы биографической 
коммуникации должны быть организо-

ваны таким образом, чтобы помогать ее 
участникам в жизненном и профессио-
нальном самоопределении, самореализа-
ции в различных видах деятельности.

В образовательной, культурной и со-
циальной работе биографический подход 
нацелен на то, чтобы понимать людей в их 
типичных ситуациях, а также из своих 
жизненных историй, из своей повседнев-
ности. На основе понимания различных 
биографических данных социальным ра-
ботником могут разрабатываться пути 
и средства для желаемых изменений по-
ведения в дальнейшем и ситуационного 
решения жизненных проблем клиентов. 

Вследствие биографической важно-
сти изменений происходящих в сознании 
клиента, укорененности их в ценност-
но-смысловой сфере, взаимодействие 
социального работника и клиента при-
обретают большую ответственность, 
предъявляются повышенные требования 
к его профессиональной подготовке. Ра-
бота с клиентом приобретает характер 
работы с биографией, предполагает  на-
выки панорамного видения жизни, уме-
ний оказывать позитивные изменения 
в жизненной истории клиента, сформи-
рованность биографической компетент-
ности социального работника.
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