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Семья рассматривается как приоритетный 

объект социальной работы, а учебные моду-

ли по семейной тематике как обязательная 

неотъемлемая часть содержания професси-

онального образования социальных работ-

ников. Профессиональные компетенции 

бакалавров социальной работы конкре - 

ти зируются в проектируемых результа- 

тах обучения по семьеведческому блоку. 

Анализируется успешность формирования 

профессиональных навыков при изучении 

семейно ориентированных курсов. Конста-

тируется доминирование кризисного образа 

семьи у выпускников. Делается вывод о необ-

ходимости усиления в учебном содержании 

позитивного контента, знакомящего сту-

дентов с лучшими образцами семейной куль-

туры и фамилистического образа жизни. 

  семья   социальная работа   подготовка 

бакалавров  учебный модуль  профессиональ-

ный стандарт  профессиональные компетен-

ции  образ семьи 

A family is regarded as a priority object of social 

work and family-based training modules as an 

indispensable integral part of the content of pro-

fessional education of social workers. 

Professional competencies of the social work 

bachelors are specified in the predicted studying 

results according to a familistic block. The arti-

cle analyzes the success of the professional skills 

formation in the study of family-oriented cours-

es. Dominance of the crisis family image among 

graduates is ascertained. Conclusion about the 

necessity of the positive content strengthen in 

the educational content that acquaints students 

with the best family culture examples and a 

fa mily lifestyle is made. 

 family  social work  preparation of bache lors  

study modules  professional standard  profes-

sional competencies  family image
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С
оциальной работе была изначаль-

но присуща фокусировка на се-

мье как объекте помощи. Очевидно, 

что большинство клиентов социальных 

служб — люди семейные либо утра-

тившие семью, и их проблемы зачас-

тую обусловлены семейным анамне-

зом. Неслучайно уже первые школы 

социальной работы включали в учеб-

ный план и содержание подготовки 

проблемы фамилистики. Предмет 

«Семьеведение» фигурировал в каче-

стве обязательного в трёх поколениях 

образовательных стандартов по спе-

циальности «Социальная работа». При 

переходе на компетентностную модель 

стандартизации подготовки по направ-

лению «Социальная работа» он так-

же не утратил своей значимости, хотя 

и приобрёл более практико-ориенти-

рованные форматы, например «техно-

логии социальной работы с семьёй». 

Подобный модуль в его вариациях, как 

показал обзор учебных планов, раз-

мещённых на сайтах вузов, является 

«стандартным», несмотря на различия 

в реализуемых профилях. 

Между тем мы полагаем, что будет обо-

снованным расширение семейной про-

блематики в содержании подготовки 

социальных работников по ряду при-

чин. Во-первых, семья, как известно, 

является основой любого государства. 

В концепции государственной семей-

ной политики в Российской Федерации 

на период до 2025 г. зафиксирована её 

направленность на «защиту семьи как 

фундаментальной основы российско-

го общества, сохранение традицион-

ных семейных ценностей, повышение 

роли семьи в жизни общества, повы-

шение авторитета родительства, про-

филактику и преодоление семейного 

неблагополучия, улучшение условий 

и качества жизни семей»[9]. Столь мас-

штабные задачи требуют не только ин-

струментальной готовности специали-

ста оказать непосредственную помощь, 

но и фундаментального видения роли 

семьи как социального института, тен-

денций его развития, закономерностей 

функционирования с учётом различ-

ных внешних и внутренних факторов. 

Во-вторых, семьеведение — это осно-

вательно разработанная междисци-

плинарная область научного знания, 

в которой органично соединяются 

традиционные социологические пара-

дигмы и новые теоретико-методоло-

гические подходы к исследованию се-

мьи [7]; теоретические модели, методы 

и техники консультационно-терапев-

тической работы с семьёй, норматив-

но-правовые основы регулирования 

семейно-брачных отношений, социаль-

но-экономические параметры изуче-

ния семьи как домохозяйства, образцы 

семейной культуры как отражение по-

лиментальности и этнической самобыт-

ности. Всё это важная и необходимая 

компонента социально-гуманитарной 

подготовки современного специалиста, 

которая к настоящему времени обстоя-

тельно отражена в учебной и учебно-

методической литературе по дисципли-

не. Наличие большого числа учебников, 

подготовленных авторитетными автор-

скими коллективами, облегчает студен-

там и преподавателям задачу качест-

венного освоения профессиональной 

информации и выгодно отличает семье-

ведение от экспериментальных курсов, 

реализуемых порой на голом энтузизме. 

В-третьих, проблемы современ-

ной семьи сложны и многоплановы. 

Продолжающийся демографический 

кризис, высокий процент малообеспе-

ченных семей, масштабы семейного 

неблагополучия, включая такие его 

виды, как семейное насилие и социа-

льное сиротство, родительская несо-
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стоятельность, неготовность молодёжи 

к семейной жизни и внебрачная ро-

ждаемость, требуют отдельного рас-

смотрения как предмета будущей про-

фессиональной деятельности. 

В-четвёртых, в социозащитных учре-

ждениях к настоящему времени уже 

накоплен немалый опыт адресной ра-

боты с семьёй. Семья попадает в сфе-

ру внимания разных помогающих 

специалистов, которые в процессе 

взаимодействия с ней кооперируются 

и вырабатывают новые междисципли-

нарные решения и более эффективные 

методики. На наш взгляд, инноваци-

онный потенциал учреждений помо-

щи семьи и детям сегодня выше, чем 

в специа-лизированных службах для 

других категорий. Когда студенты при-

ходят в такие учреждения на практику, 

им есть чему учиться, у них есть воз-

можность осваивать передовой опыт 

и новые горизонты профессии. Здесь 

также необходимо отметить, что в кла-

стере профессиональных стандартов 

по социальной работе, утверждённых 

приказом Минтруда России в 2013 г. 

и реализуемых с 2015 г., существует 

Профессиональный стандарт специа-

листа по работе с семьёй, и он является 

единственным, чётко фиксирующим 

клиентскую категорию. 

Наконец, не стоит игнорировать тот 

факт, что семья как объект будущей 

профессиональной деятельности при-

влекательна для студентов. Об этом 

свидетельствует тематика исследова-

тельских и квалификационных работ, 

выполняемых в процессе обучения. 

По нашим наблюдениям, в разных ву-

зах семейная проблематика составляет 

не менее половины всех исследований. 

Каковы возможности семьеведения 

в формировании профессиональных 

компетенций? 

Применительно к Профессиональному 

стандарту 03.001 «Специалист по соци-

альной работе», Профессиональному 

стандарту 03.006 «Специалист органа 

опеки и попечительства в отно шении 

несовершеннолетних», Профес  сио-

нальному стандарту 03.009 «Специ алист 

по работе с семьёй» учебно-методиче-

ским объединением в системе высше-

го образования по УГСН «Социология 

и социальная работа» предложены сле-

дующие обязательные профессиональ-

ные компетенции: 

в рамках социально-технологических за-

дач профессиональной деятельности 

 – способность к проведению оценки 

обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедея-

тельности граждан; определению ин-

дивидуальных потребностей граждан 

в предоставлении социальных услуг, 

социального сопровождения, мер со-

циальной поддержки и государствен-

ной социальной помощи; 

 – способность к планированию дея-

тельности по предоставлению социа-

льных услуг, социального сопрово-

ждения, мер социальной поддержки 

и государственной социальной помо-

щи, а также к профилактике обстоя-

тельств, обусловливающих нуждае-

мость в социальном обслуживании; 

 – способность к реализации деятель-

ности по предоставлению социальных 

услуг, социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и государ-

ственной социальной помощи, а так-

же к профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в со-

циальном обслуживании; 

в рамках проектных задач профессио-

нальной деятельности 

 – способность к осуществлению про-

гнозирования, проектирования и мо-
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делирования процессов, направленных 

на улучшение условий жизнедеятель-

ности граждан. 

Исходя из представленных компетен-

ций, в Смоленском государственном 

университете при разработке учебного 

плана были отобраны структурные еди-

ницы содержания образования, ориен-

тированные на работу с различными 

группами населения. С ориентацией 

на семью как объект социальной рабо-

ты в качестве надпредметного модуля, 

несущего основную содержательную 

нагрузку и аккумулирующего все ука-

занные компетенции, был определён 

курс «Организация и содержание со-

циальной работы с семьёй». В катего-

рию поддерживающих модулей в обра-

зовательный контент были включены: 

«социальная диагностика», «социальная 

профилактика», «организация охраны 

материнства и детства», «социальное 

проектирование в области семейной по-

литики», «социальное обслуживание», 

«социальное сопровождение и межве-

домственное взаимодействие». 

Все названные учебные модули отве-

чают требованиям практикоориен-

тированности и деятельностной на-

правленности: отражают специфику 

реальных проблем в данной области, 

включают интеллектуальные техно-

логии деятельности, представляют пе-

редовой опыт соответствующего вида 

деятельности, увязывают эмпириче-

ский и концептуальный уровень дея-

тельности. 

Индикаторами освоения содержания 

семьеведческого блока выступают 

сформированные умения и навыки 

следующих типов: 

 – умение проводить направленное 

обследование семьи и её микросоциа-

льного окружения с целью выявления 

факторов риска и нуждаемости в со-

циальных услугах; 

 – умение интерпретировать семей-

ную ситуацию, причины и следствия 

дисфункциональности семьи и семей-

ных деформаций; 

 – умение дать комплексную оценку 

уровня, качества и стиля жизни семьи; 

 – умение прогнозировать динамику, 

направленность и интенсивность изме-

нений семейной системы и семейной 

ситуации; 

 – умение выделять и точно форму-

лировать конкретные задачи по оказа-

нию помощи, социальной поддержке 

и социальному сопровождению семьи; 

 – умение совместно с другими спе-

циалистами планировать деятельность 

по реализации индивидуальной про-

граммы предоставления социальных 

услуг, социальной реабилитации семьи; 

 – умение организовать профилак-

тическую работу по предупреждению 

детского и семейного неблагополучия 

на индивидуальном, групповом и со-

циетальном уровнях; 

 – умение налаживать контакт с чле-

нами семьи, оказывать им социально-

педагогическую и психологическую 

поддержку; 

 – умение разрабатывать программ-

но-методическое обеспечение деятель-

ности по социальной поддержке раз-

личных категорий семей. 

Большинство обозначенных умений, 

по нашим оценкам, формируется 

на достаточном уровне. Так, студенты 

хорошо владеют необходимым диаг-

ностическим инструментарием: опи-

сательными методиками (социальный 

паспорт и социальная карта семьи, 
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карта оценки ресурсов семьи, разра-

ботанная американской ассоциацией 

кейс-менеджмента); проективными 

тестами, включая семейную генограм-

му, семейную социограмму и экокарту 

семьи; различными опросниками, диаг-

ностирующими супружеские и детско-

родительские отношения. Как правило, 

не вызывают затруднений разработка 

и проведение диагностической беседы 

с членами семьи. При работе с кейсами 

студенты применяют целесообразные 

в конкретной ситуации модели социа-

льной работы: кризисное вмешатель-

ство в ситуации детского неблагопо-

лучия, проблемно ориентированная 

работа с семьёй, технологии раннего 

вмешательства в случае нарушений 

развития ребёнка, комплексное со-

циальное сопровождение приёмных 

семей и др. Успевающие студенты 

компетентны в решении ситуацион-

ных задач, связанных с определением 

установленных для конкретного типа 

семей социальных гарантий, льгот, спе-

циальных мер социальной поддержки 

и порядка их предоставления. 

Навыки прогнозирования и планиро-

вания отрабатываются в процессе со-

ставления и защиты дорожной карты 

и пошаговых сценариев индивидуаль-

ной и групповой работы с семьями. 

Деловые игры позволяют студентам 

отрепетировать и продемонстрировать 

навыки консультационно-терапевти-

ческой работы, тренинговых занятий, 

процедуры медиации при оказании 

адресной помощи семье. 

С успехом студенты справляют-

ся с разработкой различных форм 

и средств профилактической работы: 

от составления буклетов, памяток, сце-

нариев просветительских мероприя-

тий до программ подготовки молодё-

жи к семейной жизни и организации 

групп поддержки и сетевых сообществ 

родителей. 

Для предупреждения финансовых про-

блем в семьях с низким уровнем дохода 

студенты осваивают методику форми-

рования рациональной структуры рас-

ходов семейного бюджета. 

Навыки проектной деятельности про-

ходят проверку посредством участия 

в вузовских и межвузовских олимпиа-

дах и конкурсах социального проекти-

рования. Ежегодно значительная часть 

представляемых студентами работ по-

священа семейной проблематике: раз-

личные форматы семейных клубов, 

гостиных; проекты помощи малообе-

спеченным семьям за счёт развития 

приусадебного хозяйства и организа-

ции малозатратного отдыха на приро-

де; проекты корпоративной семейной 

политики и др. [5]. 

Профессиональная компетентность 

специалиста, подготовленного для ра-

боты с семьёй, наиболее полно про-

является при выполнении и защите 

квалификационной работы. Все иссле-

дования имеют прикладной характер 

и оцениваются с учётом практической 

значимости. В ряде случаев студентам 

удаётся сделать весьма ценные наблю-

дения, выводы и рекомендации. 

Так, изучая возможности совершен-

ствования социальной помощи ма-

лообеспеченным семьям, диплом-

ница предложила пересмотреть 

критерии бедности и дополнила суще-

ствующие параметры обследования 

доходов и благосостояния семьи [6]. 

Примечательно, что необходимость по-

добных корректив в 2020 г. обсуждает-

ся на уровне Правительства РФ. 

В другой дипломной работе была пред-

ставлена модель регионального ресурс-

ного центра по профилактике девиант-
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ного материнства [2]. Заслуживают 

внимания рекомендации по содержа-

нию и методике подготовки в школе 

приёмных родителей, сформулирован-

ные выпускницей социальной работы 

по результатам анализа системы рабо-

ты с потенциальными замещающими 

родителями [3]. 

Представляет профессиональный ин-

терес квалификационная работа по из-

учению этнокультурных аспектов вза-

имодействия с семьями, в частности 

решение социально-педагогических 

проблем в цыганских семьях [1]. 

В целом мы положительно оцениваем 

сложившуюся в нашем вузе практику 

семейно ориентированной подготовки 

бакалавров социальной работы. Между 

тем анализ высказываний студентов 

выпускного курса в учебных дискус-

сиях, содержание их эссе и рефлек-

сивных заданий обнаруживает насто-

раживающую тенденцию: у студентов 

доминирует «кризисный» образ семьи. 

Руководствуясь положениями когни-

тивной психологии, под образом мы 

понимаем некую мысленную картину, 

являющуюся аналогом объекта реаль-

ной жизни [8]. Образ семьи, по мне-

нию Е. И. Зритневой, «является отра-

жением в сознании студента основных 

характеристик коллективного объекта 

и субъекта будущей профессиональ-

ной деятельности, предполагает нали-

чие системы субъективно интерпрети-

рованных ценностных представлений 

о семье на основе собственно профес-

сиональных знаний» [4; с. 183]. 

Действительно, современная семья пе-

реживает сложный период эволюции, 

который в общественном сознании 

чаще всего идентифицируется с кри-

зисом. Общеизвестно, что социальные 

работники в своей профессиональной 

деятельности преимущественно имеют 

дело с проблемными сторонами семей-

ной жизни и семейного функциони-

рования. Между тем представляется 

важным формировать в период обуче-

ния более гармоничный образ семьи, 

интегрирующий не только негатив-

но-реалистические характеристики, 

но и ценностно-идеализированные. 

Это требует актуализации в содержа-

нии образования таких компонентов, 

которые бы, напротив, знакомили сту-

дентов с лучшими образцами семейной 

культуры и фамилистического образа 

жизни. 

Таким образом, семьеведение как ас-

пект содержания профессиональной 

подготовки отличается достаточной 

теоретической и технологической про-

работкой и важен в плане развития 

у будущих специалистов социальной 

работы семейно ориентированного 

профессионального мышления и обя-

зательных профессиональных ком-

петенций. Дальнейшая методическая 

проработка вопросов преподавания 

учебных модулей по семейной тема-

тике должна быть направлена на фор-

мирование более позитивного образа 

семьи как субъекта и объекта будущей 

профессиональной деятельности. 
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