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Введение

В современных вузах, осуществляющих подготовку социальных 
педагогов, введен курс «М етодика и технология работы социального 
педагога». Данное пособие подготовлено с учетом Государственного 
образовательного стандарта и призвано помочь студентам при освое
нии этого курса.

Методику работы социального педагога можно рассматривать как 
прикладную систему научных знаний, включающую совокупность 
форм, методов, средств, приемов, технологий социальной и воспита
тельной помощи, поддержки индивида, и как систему взаимосвязан
ных действий социального педагога и клиента, обеспечивающих эф
фективное решение проблемы личностного или социального плана по
следнего, т. е. это и теория, и практика социального воспитания.

Предмет исследования методики работы социального педагога - ме
тоды, формы, приемы, средства, технологии социально
педагогической деятельности.

Задачи методики работы  социального педагога:
раскрытие основных направлений и принципов, форм и приемов 
организации социально-педагогической работы с различными 
категориями населения, различными социальными группами; 
обучение социальной и воспитательной работе, искусству соци
ально-педагогической поддержки людей, нуждающихся в соци
альной адаптации, педагогической коррекции, реабилитации.

В педагогической теории стали широко применяться понятия « педа
гогическая техника» и «педагогическая технология».

Понятие «педагогическая техника» близко понятиям «прием», 
«практика», «педагогическое общение». Оно заимствовано из практи
ческой психологии (техники невербального общения, речевые техники 
и пр.).

Овладение педагогической техникой начинается с понимания со
стояния ребенка, подростка, его поступка, которое, в  свою очередь, 
требует знания психологии общения, речевого умения, умения управ
лять своим психическим состоянием, выражать свои чувства и отно
шение к окружающей действительности.

Понятие «технология» используется в разных значениях. С  одной 
стороны, технология —  это способы материализации трудовых функ
ций человека, его знаний, навыков и опыта в деятельность по преоб
разованию предмета труда или социальной реальности. С другой сто
роны, технология —  это практическая деятельность, которая характе
ризуется рациональной последовательностью использования инстру
ментария с целью достижения качественных результатов труда. В ши
роком смысле слова технология — это способ осуществления деятель
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ности на основе ее рационального расчленения на процедуры и опе
рации с их последующей координацией и выбором оптимальных 
средств и методов их выполнения. Характерными признаками техно
логии являются [40]:

— процессуальность как единство целей, содержания, форм, мето
дов и результатов деятельности;

— совокупность методов изменения объекта;
— проектирование процесса изменения.
В пособии рассматриваются различные методики работы  социаль

ного педагога в теоретическом аспекте и применительно к той или 
иной сфере профессиональной деятельности: в учреждениях образова
ния, комитетах по делам молодежи, социальной защиты населения, 
здравоохранения, органах внутренних дел.

В первом разделе раскрываются специфика и функции профессио
нальной деятельности социального педагога, рассматриваются лично
стные и профессиональные качества социального педагога, его квали
фикационная характеристика, стандарты этического поведения, а  так
же методы, формы, средства социально-педагогической помощи детям, 
сферы профессиональной деятельности социального педагога, плани
рование, организация, учет и оценка результатов его работы.

Второй раздел посвящен особенностям социально-педагогической 
деятельности с различными категориями населения в современной сис
теме служб социальной помощи: работе социального педагога с семь
ей, с детьми, лишенными родительского попечительства, с подростка
ми девиантного поведения, с детьми с ограниченными возможностями, 
и т .д

Третий раздел освещает опыт социально-педагогической деятельно
сти по реабилитации детей и подростков девиантного поведения спе
циализированного муниципального учреждения «Подросток» г. Сама
ры и социально-педагогической службы Красноярского района Са
марской области.

Пособие также содержит программу курса «Методика и технология 
социально-педагогической работы», примерные темы контрольных 
работ и вопросы к курсовому экзамену.

Для закрепления учебного материала и активизации самостоятель
ной работы студентов в конце каждой главы предлагается перечень 
контрольных вопросов и заданий.

Список литературы приводится в конце пособия. Вошедшие в него 
источники использовались при его написании и рекомендуются сту
дентам для углубленного изучения содержания глав.



РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ  М ЕТОД ИКИ И  ТЕХ Н О ЛО ГИ И  РАБОТЫ  
С О Ц И А ЛЬН О ГО  ПЕДАГОГА

Глава 1. Профессиональный статус социального педагога

1.1. Специфика профессиональной деятельности социального педагога
В 1990 г. было принято решение Коллегии Комитета гособразования 

о введении специальности «Социальный педагог». Назревшие про
блемы общества требовали специалиста по работе с детьми, семьей и 
молодежью по разным направлениям социальной защиты.

Было бы ошибочным считать социального педагога одной из разно
видностей социального работника или сводить его функции к деятель
ности в рамках общеобразовательной школы или какого-либо другого 
учреждения. Главной сферой деятельности социального педагога явля
ется социум (сфера ближайшего окружения личности, человеческих 
отношений). При этом приоритетной является сфера отношений ре
бенка в семье и его ближайшем окружении, по месту жительства. Со
циальный педагог работает с детьми, их семьями, семейно-соседским 
окружением, и цель его деятельности — организация профи
лактической, социально значимой деятельности детей и взрослых в со
циуме.

В интересах растущей личности деятельность социального педагога 
ориентируется на различные категории населения, на работу с челове
ком в личностно-средовом контексте, в  социуме, окружающей микро
среде, в сфере общения с приоритетом решения воспитательных задач.

Социальный педагог по своему профессиональному предназначе
нию стремится по возможности предотвратить проблему, своевремен
но выявить и устранить причины, ее порождающие, обеспечить про
филактику различного рода негативных явлений, отклонений в пове
дении людей, в их общении и таким образом оздоровить окружающую 
социальную микросреду.

В центре внимания социального педагога находится социализация 
ребенка, его успешная интеграция в общество как альтернатива обо
соблению, «выпадению» из нормальных социальных отношений. При 
этом социальный педагог призван обеспечить педагогический компо
нент в общей системе социальных служб, педагогическую целе
сообразность социальной работы, проводимой различными учрежде
ниями, организациями, фондами, добровольными помощниками.

Социальный работник в отличие от социального педагога имеет де
ло с состоявшейся проблемой (алкоголизм, наркомания, табакокуре
ние, социальная депрессия, бродяжничество, болезнь, неспособность 
самостоятельно обслуживать себя, инвалидность, миграция, стихийное
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бедствие, душевное потрясение, моральная распущенность, социальная 
дезадаптация и т.д.), что требует специальных видов помощи и более 
узкой специализации (по работе с инвалидами, престарелыми, бежен
цами, группами социального риска и т.д.).

Социальный работник может специализироваться и в решении со
циальных проблем определенных возрастных групп (детей, подрост
ков, молодежи, пожилых), учреждений, специфических сфер микросре
ды (село, воинская часть и т.д.).

И хотя сферы профессиональной деятельности социальных педаго
гов и социальных работников, формы и методы их работы часто пере
секаются, все-таки каждый специалист имеет свое предназначение. 
Эффективная работа социального работника невозможна без сопутст
вующей работы социального педагога. Точно так же результативность 
работы социального педагога будет сведена на нет без со
ответствующего закрепления специалистами более узкого профиля.

Существенно определяет специфику работы социального педагога 
конкретная разновидность деятельности, которой он занимается 
(адаптация, реабилитация, коррекция и др.) и особенности социума, в 
котором проживает ребенок (городская или сельская среда, крупный 
промышленный город, криминогенный район и др.).

В качестве примера рассмотрим специфику работы сельского соци
ального педагога [14].

Сельский социум предъявляет повышенные требования к профес
сиональной подготовке и личностным качествам социального педаго
га.

Во-первых, сельский социальный педагог работает в условиях жест
кого социального контроля, на виду у всей общественности. Люди 
оценивают его не только как специалиста, эксперта в своей области 
знаний, но прежде всего как человека, семьянина, труженика. Поэтому 
высокие моральные качества, четкие нравственные ориентиры, автори
тет и уважение в среде сельских жителей — неотъемлемые черты сель
ского социального педагога.

Во-вторых, искусство общения с деревенской аудиторией носит осо
бый характер. Как правило, в селе люди связаны друг с другом узами 
близкого и дальнего родства, их память хранит события подчас полу
вековой давности, как отголосок взаимоотношений отцов и дедов. В 
селе повсеместно даю т себя знать вековые традиции, их ломка носит 
порой мучительный характер. Тут нужно хорошо владеть словом, 
умением уважительно и доступно вести беседу, разговаривать и убеж
дать человека, не бояться вступить в острый спор, выступить перед 
людьми.

В-третьих, сельская жизнь так устроена, что сельские жители могут 
прибегнуть к помощи социального педагога в любое время дня и ночи, 
обратиться с просьбой в любом месте — на работе, дома, в магазине, у
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колодца. Поэтому проблема психологической готовности к выполнению 
своих профессиональных обязанностей в  нерабочее время составляет 
специфическую особенность работы сельского социального педагога.

Социальный педагог в сельской местности, в силу постоянно суще
ствующего дефицита квалифицированных специалистов социальной 
сферы, вынужден быть многопрофильным и универсальным специали
стом. Часто в  одном лице он совмещает обязанности социального пе
дагога и социального работника.

Сельский социальный педагог работает в локальной, довольно 
замкнутой социальной общности, где люди хорошо знаю т друг друга, 
велико значение народных традиций, обычаев, обрядов, общественно
го мнения, роли семьи, церкви, авторитета старейших жителей села. 
Это поселки городского типа, деревни, села, хутора и т.д. - разные ре
гионы со своими природно-климатическими, географическими осо
бенностями. Практика показывает, что только знание особенностей 
местной жизни, их соблюдение и умение ими пользоваться в  социаль
но-педагогической работе может помочьт социальному педагогу ус
пешно адаптироваться в сельской среде.

Современный социальный педагог вынужден действовать на фоне 
полуразрушенной или крайне бедной социальной сферы села, обостре
ния социальных проблем. Он работает в условиях снижения социаль
ной активности людей, утраты многих традиций культурно
просветительской работы в деревне, усиления дезинтеграционных 
процессов, увеличения занятости людей в личном подсобном хозяйст
ве. В этой ситуации разбудить общественную инициативу людей может 
лишь человек, хорошо знающий специфику жизни на себе, образ жиз
ни, уклад сельских жителей, хорошо понимающий пути социального 
обустройства деревни. Практика убеждает, что социальным педагогом 
может эффективно работать сельский житель, который хорошо знает 
традиции данной сельской местности.

Специфическая особенность работы социального педагога на селе 
— умение выстраивать отношения, сотрудничать с местной властью, 
общественными объединениями, государственными службами района, 
взрослыми и детьми. Поэтому для сельского социального педагога 
важно быть умелым организатором, уметь сплачивать, объединять лю
дей для достижения целей социального воспитания и социальной ра
боты.

Структура деятельности социального педагога, как и любой дру
гой профессиональной деятельности, предполагает наличие следую
щих компонентов [53]: субъекта (того, кто ее осуществляет), объекта 
(того, для кого она специально организована, на кого направлена), 
цели (к чему она стремится), функций (какие при этом функции вы
полняются), средств (при помощи каких методов и технологий дости
гается ее цель).
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Разберем последовательно каждый компонент.
Объектом деятельности социального педагога являются дети и моло

дежь, нуждающиеся в помощи в процессе их социализации. К  этой ка
тегории относятся дети с интеллектуальными, педагогическими, пси
хологическими, социальными отклонениями от нормы, возникшими 
как следствие дефицита полноценного социального воспитания, а 
также довольно большое количество детей, имеющих физические, пси
хические или интеллектуальные нарушения развития (слепые, глу
хонемые, больные детским церебральным параличом —  ДЦП , умст
венно отсталые и др.) [53].

Однако в процессе деятельности социальный педагог и ребенок 
вступают в субъектно-субъектные отношения, при которых ребенок 
является активным участником процесса решения своих проблем.

Целью деятельности социального педагога является создание условий 
для психологического комфорта и безопасности ребенка, удовлетворе
ние его потребностей с помощью социальных, правовых, психологиче
ских, медицинских, педагогических механизмов предупреждения и пре
одоления негативных явлений в семье, школе, ближайшем окружении и 
других социумах [53].

В деятельности социального педагога можно выделить следующие 
функции.
1. Диагностическую:
-  изучение, оценка особенностей социальной микросреды, степени и 

направленности влияния среды на личность, социальный статус 
ребенка, подростка, клиента в различных сферах деятельности и 
общения, определение и анализ социальных факторов, их направ
ленности и влияния на личность;

-  выявление достоинств личности ребенка, его «проблемного поля», 
индивидуально-психологических, личностных особенностей; по
становка «социального диагноза», изучение и оценка особенностей 
деятельности и обучения ребенка;

-  установление причин отклоняющегося поведения детей, под
ростков, причин социального неблагополучия семьи;

-  содействие выявлению особо одаренных детей;
-  выявление детей с эмоциональными и интеллектуальными за

держками развития.
2. Прогностическую:
-  на основе анализа социальной и педагогической ситуации про

граммирование и прогнозирование процесса воспитания и развития 
личности, деятельности всех субъектов социального воспитания, 
оказание помощи в саморазвитии и самовоспитании личности, оп
ределение перспектив развития личности в процессе социализации;

-  планирование собственной социально-педагогическую деятельности 
на основе глубокого анализа результата предыдущей деятельности;
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-  построение дерева целей профессиональной деятельности и адек
ватных ему исполняющей и управляющей программ.

3. Посредническую:
-  содействие включению субъектов воспитывающей деятельности, 

общественности, населения микрорайона в процесс социального 
воспитания подрастающего поколения, в совместный труд и отдых, 
деловые и личностные контакты, сбор информации о воздействиях 
(позитивных и негативных) на воспитанника социально- 
педагогических учреждений, организаций, налаживание контактов 
между ними по отношению к этому воспитаннику и его семье;

-  формирование демократической системы взаимоотношений в дет
ской и подростковой среде, а также в отношениях детей, подрос
тков и взрослых на основе диалога, сотрудничества.

4. Коррекционно-реабилитационную:
-  осуществление коррекции всех воспитательных влияний, оказы

ваемых на воспитанников как со стороны семьи, так и социальной 
среды, в том числе и неформальной;

-  усиление или фокусирование позитивных влияний и нейтрализация 
или переключение негативных влияний;

-  осуществление коррекции самооценки школьников, при необхо
димости коррекция статуса ребенка в коллективе, группе сверстни
ков, помощь в избавлении от привычек, наносящих ущерб здоро
вью;

-  организация системы мер по социально-педагогической реабили
тации и поддержке лиц (прежде всего несовершеннолетних), вер
нувшихся из мест лишения свободы, спецучреждений, а также лиц, 
по разнообразным причинам (болезнь, инвалидность, наркотизм, 
сексуальная агрессия, лишение свободы, переживание стресса и др.) 
испытывающих социально-экономические, профессиональные и 
прочие затруднения в системе общественных, семейных, других от
ношений, вызывающих различные формы социальной дезадапта
ции.

5. Охранно-защитную:
-  использование комплекса правовых норм, направленных на за

щиту прав и интересов детей, подростков, молодежных объеди
нений;

-  содействие применению мер государственного принуждения и 
реализации юридической ответственности в отношении лиц, до
пускающих прямые или опосредованные противоправные воз
действия на детей;

-  взаимодействие с органами социальной защиты и помощи.
6. Предупредительно-профилактическую:
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— организация системы профилактических мер по предупреждению 
отклоняющегося (девиантного) поведения и преступного (делин
квентного) поведения детей и подростков;

— влияние на формирование нравственно-правовой устойчивости;
— организация системы мер социального оздоровления семьи, 

своевременное оказание социально-правовой и другой помощи 
семьям и детям групп социального риска.

Любая деятельность осуществляется с помощью средств. К средст
вам относят все действия, предметы, орудия, приспособления, методы, 
формы и технологии, с помощью которых достигаются цели деятель
ности. М ногообразие функций деятельности социального педагога 
обусловливает и многообразие ее средств.

1.2. Социальный педагог как субъект профессиональной деятельности
Успех в работе социального педагога во многом зависит от его лич

ностных качеств [53].
Несмотря на то, что каждый человек —  неповторимая, яркая инди

видуальность, у всех представителей профессии «социальный педагог» 
также должны быть общие, специфические черты:

— гуманистические качества (доброта, альтруизм, чувство собст
венного достоинства и др.);

— психологические характеристики (высокий уровень протекания 
психических процессов, устойчивые психические состояния, вы
сокий уровень эмоциональных и волевых характеристик);

— психоаналитические качества (самоконтроль, самокритичность, 
самооценка);

— психолого-педагогические качества (коммуникабельносгь, эмпа- 
тичность, визуальность, красноречивость и др.).

Выделив личностные качества социального педагога, не трудно по
нять, что не каждый человек пригоден для социально-педагогической 
работы. Определяющей здесь является система ценностей социального 
педагога, где альтруизм — способность делать добро другому челове
ку, независимо от его происхождения, веры, социального статуса, 
приносимой им пользы обществу — переходит из разряда философ
ских категорий в стойкое психологическое убеждение. Альтруистиче
ская установка, входящая в личностные качества, часто предъявляет к 
социальному педагогу высокие требования —  умение подняться над 
своими собственными желаниями и потребностями и отдать безуслов
ный приоритет нуждам ребенка.

Перечисляя личностные особенности социального педагога, нужно 
сказать, что они не являются общими для разных уровней и сфер соци
ально-педагогической деятельности. Они зависят и от  социально- 
политических, экономических особенностей государства и его культу
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ры. Однако в целом они задают профиль личности социального педа
гога.

Ранняя диагностика этих качеств у будущего специалиста —  важная 
составная часть его допрофессиональной подготовки. В профессио
нальном же образовании необходима разработка соответствующих 
методик развития этих качеств у студентов.

Социальный педагог —  сотрудник определенной социальной служ
бы, учебного заведения, отсюда его ответственность как го
сударственного служащего и обязательное знание своих обязанностей.

Важнейшими документами, на которые опирается социальный пе
дагог в профессиональной деятельности, являются:

Конвенция ООН о правах ребенка, в которой закреплены права 
детей на развитие, выживание, защиту, активное участие в жизни 
общества;
Конституция Российской Федерации;
Закон РФ «Об образовании»;
Семейный кодекс Российской Федерации;

- Всеобщая декларация прав человека;
международный Пакт об экономических, социальных и культур
ных правах;
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отноше
нии женщин;
документы Международной организации труда, Всемирной ор
ганизации здравоохранения, Детского фонда; 
решения Правительства Российской Федерации по вопросам со
циальной, семейной, молодежной политики и федеральных орга
нов управления образованием по вопросам образования.

Понятие профессиональной компетентности социального педагога 
включает единство его теоретической и практической готовности к 
осуществлению социально-педагогической деятельности и характери
зует его профессионализм.

Рамки компетенции любого специалиста устанавливаются соответ
ствующим нормативно-правовым документом — квалификационной 
характеристикой, представляющей собой обобщенные требования к 
подготовленности специалиста на уровне его теоретического и прак
тического опыта.

Квалификационная характеристика социального педагога, которая 
была утверждена приказом Государственного комитета СССР по выс
шему образованию в 1991 г., состоит из трех частей: «Должностные 
обязанности», «Должен знать» и «Квалификационные требования».

В первой части «Должностные обязанности» определены основные 
виды помощи, которые оказывает социальный педагог ребенку. К ним 
относятся:
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— социально-информационная помощь, направленная на обеспече
ние детей информацией по вопросам социальной защиты, помощи и 
поддержки, а также деятельности социальных служб и спектра оказы
ваемых ими услуг;

— социально-правовая помощь, направленная на соблюдение прав 
человека и прав ребенка, содействие в реализации правовых гарантий 
различных категорий детей, правовое воспитание детей по жилищ
ным, семейно-брачным, трудовым, гражданским вопросам;

— социально-реабилитационная помощь, направленная на оказание 
реабилитационных услуг в центрах, комплексах, службах и других уч
реждениях по восстановлению психологического, морального, эмо
ционального состояния и здоровья нуждающихся в ней детей;

— социально-бытовая помощь, направленная на содействие в улуч
шении бытовых условий детей, проживающих в семьях группы риска;

— социально-экономическая помощь, направленная на оказание со
действия в получении пособий, компенсаций, единовременных вы
плат, адресной помощи детям, на материальную поддержку сирот, 
выпускников детских домов;

— медико-социальная помощь, направленная на уход за больными 
детьми и профилактику их здоровья, профилактику алкоголизма, 
наркомании несовершеннолетних, медико-социальный патронаж де
тей из семей группы риска;

— социально-психологическая помощь, направленная на создание 
благоприятного микроклимата в семье и микросоциуме, в которых 
развивается ребенок, устранение негативных воздействий дома, в 
школьном коллективе, затруднений во взаимоотношениях с окру
жающими, в профессиональном и личном самоопределении;

— социально-педагогическая помощь, направленная на создание 
необходимых условий для реализации права родителей на воспитание 
детей, преодоление педагогических ошибок и конфликтных ситуаций 
во взаимоотношениях детей с родителями, сверстниками, учителями, 
предупреждение конфликтных ситуаций, порождающих детскую бес
призорность и безнадзорность, обеспечение развития и воспитания 
детей в семьях группы риска.

Все эти виды социальной помощи могут реализовываться в разных 
формах: заочных, очных, стационарных, комплексных. При этом по
мощь может оказываться опосредованно, непосредственно кратко
временно, непосредственно продолжительно, непосредственно много
профильно.

К заочным формам помощи относится общение с ребенком и окру
жающими его людьми посредством переписки или телефонного раз
говора. К учреждениям, использующим заочные формы оказания по
мощи относятся информационные службы и телефоны доверия, в том
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числе специализированные информационно-консультативные службы 
для детей-инвалидов, наркоманов, алкоголиков и др.

Очные формы предоставления услуг предусматривают кратковре
менное общение социального педагога с ребенком, например, при по
сещении им центра реабилитации, кризисного центра, центров по 
профориентации, детской биржи труда и др.

Стационарная форма социально-педагогических услуг пре
дусматривает длительное наблюдение за ребенком в  специально для 
этого созданных условиях, например, в  приютах, интернатах, домах 
ребенка и др.

Комплексная форма оказания помощи ребенку предусматривает 
взаимодействие его с несколькими специалистами, которые изучают 
различные аспекты (социальные, правовые, психологические и др.) 
проблемы ребенка, периодически собирают консилиум для ее разре
шения. Данная форма оказания услуг характерна для специализиро
ванных учреждений комплексной помощи: центров семьи и детства, 
центров реабилитации инвалидов и др.

Вторая часть квалификационной характеристики «Должен знать» 
представляет единство теоретических знаний и умений, необходимых 
для оказания выделенных в первой части видов помощи. К ним отно
сятся профессиональные знания и профессиональные умения.

Профессиональные знания включают знание:
— нормативно-правовой базы деятельности (законов, подзаконных 

актов, постановлений, распоряжений, инструкций, социально
правовых и социально-экономических основ деятельности социально
го педагога, системы учреждений, оказывающих помощь ребенку);

— теории и истории социальной педагогики;
— методик и технологий социально-педагогической деятельности 

по работе с различными категориями детей в разных социумах;
— возрастной психологии, изучающей личность ребенка, его физи

ческое, духовное и социальное развитие, нормальное и отклоняющее
ся поведение;

— социологии, изучающей объединения и группировки людей (се
мья, малая группа, школьный коллектив, коллектив сверстников и
др-);

— методов социального управления и планирования профес
сиональной исследовательской деятельности.

К  профессиональным умениям относятся:
  аналитические умения, предполагающие теоретический анализ

процессов, происходящих в социуме и оказывающих негативное влия
ние на состояние и развитие ребенка; анализ состояния ребенка и ок
ружающего его социума; вычленение проблемы ребенка; анализ со
вместной деятельности по устранению проблемы;
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— прогностические умения, предполагающие прогнозирование ре
шения проблемы ребенка посредством вовлечения его в специально 
организованную социально-педагогическую деятельность; прогнози
рование развития личности ребенка с учетом возникшей перед ним 
проблемы. Социально-педагогическое прогнозирование опирается на 
знания сущности и логики социально-педагогического процесса, за
кономерностей возрастного и социального развития ребенка, харак
тера его проблемы. Прогностические умения предполагают: выдвиже
ние цели деятельности и ее задач; отбор способов осуществления дея
тельности; предвидение результата; учет возможных отклонений от 
намеченной цели; определение этапов социально-педагогической дея
тельности; распределение времени; планирование совместной с ребен
ком деятельности;

— проективные умения, предполагающие определение конкретного 
содержания деятельности, осуществление которой обеспечит плани
руемый результат. Проективные умения включают перевод цели дея
тельности в конкретные задачи; учет специфики потребностей, инте
ресов, установок, мотивов, степени их удовлетворенности у детей, 
подростков и молодежи; учет возможностей материальной базы и сво
его личного опыта; отбор содержания, методов и средств достижения 
поставленных задач; создание социально-педагогической программы 
деятельности для конкретного ребенка;

— рефлексивные умения, предполагающие самоанализ собственной 
деятельности социального педагога на каждом из ее этапов, осмысле
ние ее положительных и отрицательных сторон и степени влияния по
лученных результатов на личность ребенка и решение его проблемы;

— коммуникативные умения, предполагающие владение культурой 
межличностного общения и включающие: умение «слушать и слы
шать» ребенка целенаправленно и со вниманием; умение войти в си
туацию общения и установить контакт; умение выявить информацию 
и собрать факты, необходимые для понимания проблемы ребенка; 
умение облегчить ребенку ситуацию общения, создавать и развивать 
отношения в позитивном эмоциональном настрое; умение наблюдать 
и интерпретировать вербальное и невербальное поведение ребенка.

Третья часть квалификационной характеристики «Квалифи
кационные требования» включает в себя механизм получения катего
рий и необходимые требования, которые предъявляются к социаль
ному педагогу для получения определенной категории.

В соответствии со ст. 55 Закона Российской Федерации «Об образо
вании» ставки заработной платы и должностные оклады социальным 
педагогам образовательных учреждений выплачиваются за 36 часов 
педагогической работы в неделю.

Учитывая специфический характер работы социального педагога, 
режим его работы должен быть вариативным, гибким, удобным для



клиентов и приспособленным к конкретным условиям микросреды. 
Режим работы должен способствовать максимальному контакту соци
ального педагога с клиентами, эффективному использованию рабочего 
времени для удовлетворения интересов, потребностей и решения про
блем клиентов. Он устанавливается руководителем учреждения, в ш та
те которого состоит работник.

Оплата труда социального педагога производится в соответствии с 
требованиями квалификации по разрядам оплаты труда:
7-й разряд — среднее профессиональное образование, без предъявления 
требования к стажу работы;
8-й разряд — высшее профессиональное образование, без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное образова
ние и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет;
9-й разряд —  высшее профессиональное образование и стаж педагоги
ческой работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образова
ние и стаж педагогической деятельности от  5 до 10 лет;
10-й разряд — высшее профессиональное образование и стаж педаго
гической деятельности от  5 до 10 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической деятельности свыше 10 лет;
11-й разряд — высшее профессиональное образование и стаж педаго
гической работы  от 10 до 20 лет;
12-й разряд —  II квалификационная категория или высшее профессио
нальное образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет. 
Должен умегь самостоятельно разрабатывать методику воспитания 
детей и подростков с учетом дифференцированного подхода к ним; 
владеть организационными формами диагностической работы  с деть
ми и подростками; обеспечивать устойчивые положительные результа
ты в воспитательном процессе; участвовать в работе методических 
объединений, школ передового опыта в рамках района, города;
13-й разряд —  I квалификационная категория. Должен отвечать всем 
требованиям, предъявляемым к социальному педагогу II категории; 
владеть методиками анализа воспитательной работы; уметь руково
дить творческими семинарами; использовать передовой педагогиче
ский опыт в своей работе;
14-й разряд — высшая квалификационная категория. Должен отвечать 
всем требованиям, предъявляемым специалистам I категории; владеть 
методами научно-исследовательской, экспериментальной работы; 
разрабатывать новые социально-педагогические программы, педаго
гические технологии; вести работу по их апробации; руководить ра
ботой творческих групп по разработке актуальных проблем социаль
ной педагогики.

Должность социального педагога может быть введена в учреждени
ях, организациях, органах управления, методических и социальных 
службах различных ведомств. В этом случае оплата его труда, режим
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работы, профессиональные льготы определяются нормативными до
кументами системы образования. Квалификация по разрядам оплаты 
труда в связи с введением ЕТС в Российской Федерации определяется с 
7 по 14-й разряд в соответствии с вышеназванными требованиями.

Социальный педагог имеет следующие права [14]:
— представлять и защищать интересы клиентов в органах законо

дательной и исполнительной власти;
— вести государственную или частную социальную практику при 

наличии сертификата по специальности «социальный педагог» 
(«социальный работник») или диплома о  специальном образова
нии;

— собирать информацию, связанную с нуждами детей и взрослых, 
проводить социологические опросы населения, диагностические 
обследования;

— делать официальные запросы в общественные организации, госу
дарственные учреждения, обращаться с просьбой о решении лич
ных и социальных проблем своих клиентов;

— информировать государственные органы о состоянии той или 
иной проблемы в сфере своей деятельности;

— вносить предложения на предприятия, в  организации и учрежде
ния, коммерческие структуры и общественные формирования о 
поощрении родителей, семей, добровольных помощников за со
циальные инициативы и активность;

— вести активную работу по пропаганде опыта семейного воспита
ния, социальной работы, используя средства массовой информа
ции;

— возглавлять общественные инициативные движения граждан, на
правленные на решение конкретных социальных проблем по мес
ту жительства, месту учебы или работы;

— способствовать регулированию взаимоотношений детских орга
низаций, объединений с различными государственными и обще
ственными структурами.

Руководством в ежедневной профессиональной деятельности соци
ального педагога является этический кодекс сотрудника социальной 
службы (см. приложение 1). Он представляет собой профессиональные 
стандарты поведения социального педагога в соответствии с его стату
сом в профессиональном общении с коллегами, руководителями, пред
ставителями других профессий, семьями, обществом в целом.

Кодекс основан на фундаментальных ценностях социально- 
педагогической помощи и социальной работы как профессии, ее при
роде, учитывает достоинство и уникальность каждой личности, ее пра
ва и возможности.

В соответствии с этим кодексом социальный педагог рассматрива
ется как сотрудник социальной службы, сознающий свою моральную 
ответственность в контексте каждой конкретной ситуации. Предпола
гается что он принимает во внимание принципы кодекса примени
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тельно к той или иной ситуации, в которой реализуется его про
фессиональная деятельность.

Сам по себе кодекс не является точным алгоритмом поведения со
циального педагога во всевозможных ситуациях его профессиональ
ной деятельности. Он предлагает общие принципы поведения и обес
печивает базу для суждений об этических действиях. Этические момен
ты поведения в конкретной ситуации должны удовлетворять не только 
суждение самого социального педагога, но и оценки непредубежден
ных наблюдателей как экспертов со стороны.

Этот кодекс не может использоваться как инструмент для ограниче
ния свободы любого социального педагога. Никакие дисциплинарные 
взыскания не должны применяться на базе этого кодекса без макси
мального обеспечения гарантий прав сотрудника социальной службы, 
которого это касается.

Этическая манера поведения социального педагога определяется не 
только общими требованиями к этой профессии, но и профессиональ
ными обязанностями каждого. Этические принципы служат основой 
для рассмотрения любых споров и проблем Ассоциацией социальных 
педагогов и социальных работников Российской Федерации.

Действуя согласно этому кодексу, социальные педагоги гарантиру
ют выполнение основанных на нем дисциплинарных правил. Они так
же должны принимать соответствующие меры для предупреждения, 
разоблачения и исправления неэтичного поведения коллег. И  наконец, 
сотрудники социальной службы должны быть одинаково готовы за
щитить коллегу и помочь ему, если он встретится с несправедливым 
поведением.

Особую роль в процессе социального воспитания играет творческая 
индивидуальность педагога.

Специфика педагогической творческой индивидуальности заключа
ется в том, что педагог вживается в основные педагогические отноше
ния, раскрываемые как направленность всех ценностей, смыслов, дей
ствий (в целеполагании и выборе средств) на личностную инди
видуальность учащихся (а не просто на их индивидуальные особенно
сти).

В сущностных признаках педагогической творческой индивидуаль
ности можно увидеть следующее содержание [40]:

— наличие ценностей, убеждений и идей, составляющих внутренний 
стержень личности и деятельности, которые педагог выработал 
самостоятельно и реализацию которых он считает делом своей 
жизни;

— целостность, «монолитность» этих идей, убеждений, деятельно
сти и направлений самосовершенствования;
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— высокий личностный смысл всего, что происходит в  процессе 
профессиональной деятельности, переживание и проживание со
бытий как фактов личной жизни;

— представление о  цели своей деятельности как высокой миссии раз
вития человека, духовный настрой. «Точками отсчета» при ос
мыслении своей деятельности являются успехи в обучении и вос
питании отдельных учеников, их судьбы, качества их личности;

— ярко выраженное стремление к самоактуализации, которое и яв
ляется основной движущей силой профессиональной активности 
и предпосылкой удовлетворенности деятельностью;

— включенность в «Я-образ», «самопонимание», представления, 
знания и ощущения своей уникальности и неповторимости как 
педагога;

— отношение к  себе как к значительному человеку, способному 
многое сделать в педагогике, уважение и интерес к процессу и ре
зультатам своей деятельности, вера в собственные силы, в воз
можность изменения и преобразования педагогической действи
тельности, симпатия к себе как к  деятелю;

— высокий уровень творческой мотивации, выражающийся в по
стоянном стремлении к самосовершенствованию и совершенст
вованию окружающей действительности, нахождению более эф
фективных способов ее изменения;

— самоопределение как определение той части действительности и 
вида деятельности, в котором человек волен, способен, должен и 
свободен проявлять активность и реализовать свое «Я» в соот
ветствии с «Я-концепцией».

На основе анализа педагогического потенциала творческой индиви
дуальности социального педагога и его профессионального мастерст
ва, как инструмента реализации этого потенциала, можно выделить 
следующие типы:

— сформировавшаяся творческая индивидуальность, с успехом реа
лизующая себя в профессиональной деятельности, во всех ее 
компонентах;

— наличие творческой индивидуальности педагога, скорее как потен
циала в области педагогики, не «поддержанного» личностным 
мотивационным и эмоциональным «погружением» в конкрет
ную, «живую» педагогическую деятельность и сформировавшим
ся профессиональным мастерством;

— ярко выраженная творческая индивидуальность, реализующая се
бя через сформированное педагогическое мастерство, не погру
жающаяся, однако, личностно в реальный ход педагогического 
процесса и отношения с живыми учащимися. Признаки такого 
варианта бытия индивидуальности в деятельности и действи
тельности, по нашим наблюдениям, встречаются довольно часто;
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— профессионал-мастер, не проявляющий свою индивидуальность в 
педагогической деятельности по причине, например, ее непедаго
гического характера и личностной «непогруженности» в  педаго
гический процесс;

— педагог, ярко проявляющий творческую индивидуальность и ее пе
дагогическую «наполненность», но не обладающий профессио
нальным мастерством как инструментом ее реализации;

— педагог, погруженный в педагогическую деятельность, но не обла
дающий индивидуальностью (или не проявляющий ее) и педагогиче
ским мастерством, он стремится «дать», но не отдавать ничего;

— педагог, эмоционально погруженный в педагогический процесс, ус
пешно и мастерски выполняющий профессиональные обязанности, 
но не имеющий своей педагогической творческой индивидуальности 
(или не проявляющий ее); это, собственно, педагог-мастер, про
фессионал высокого класса, итог педагогической социализации 
(«передатчик социального опыта»), полностью «переливающий» 
себя в  свои действия, иногда отказывающийся о т  своей индиви
дуальности ради «правильного» выполнения действий.

1.3. Сферы профессиональной деятельности социального педагога 
В профессиональной деятельности социального педагога следует 

выделить главные направления. Это его практическая, образователь
ная и исследовательская деятельность [7].

Практическая деятельность сводится к решению проблем ре
бенка (подростка), а также к координации деятельности различных 
ведомственных служб в оказании ему помощи.

Практическая деятельность социального педагога начинается с 
исследовательской работы, анализа, изучения ребенка (подростка), се
мьи, психологических и возрастных особенностей всех, с кем ему не
обходимо работать. Он изучает задатки и способности ребенка, его 
интересы, условия жизни, моральный климат его ближайшего окруже
ния, его положительные и отрицательные качества, обстановку в  се
мье, в школе, во дворе, его физическое и психическое здоровье.

Социальный педагог должен постоянно совершенствовать свое 
мастерство, заниматься самообразованием, пополнять знания. Он 
должен быть включен в систему непрерывного образования, пройти 
довузовскую, вузовскую и послевузовскую подготовку. В этом состоит 
его образовательная деятельность.

Должность социального педагога на сегодняшний день официально 
установлена в учреждениях двух ведомств —  образования и комитетов 
по делам молодежи.

В системе учреждений комитетов по делам молодежи должность 
«социальный педагог» введена в штатное расписание 8 типов учреж
дений: дворовые детские клубы, дома детского творчества, молодеж
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ные общежития, дома отдыха для подростков, образовательные моло
дежные центры, центры профориентации, центры занятости, детские и 
молодежные биржи труда.

Правовой основой деятельности социального педагога в  этой сфере 
является закон РФ «Об общественных объединениях».

В сфере образования эта должность введена в штатное расписание 6 
типов образовательных учреждений, сеть которых динамично разви
вается: дошкольные образовательные учреждения; общеобразова
тельные учреждения; общеобразовательные школы-интернаты; обра
зовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей; специальные учебно-воспитательные учреждения 
для детей и подростков с девиантным поведением; образовательные 
учреждения начального профессионального образования.

Несмотря на то, что должность «социальный педагог» установлена 
только в  двух ведомственных сферах, практическая потребность в та
кого рода специалистах гораздо шире. Фактически эта должность мо
жет вводиться во всех социальных учреждениях, которые оказывают 
помощь нуждающимся в ней детям. Поэтому типология учреждений, в 
которых может работать социальный педагог, основанная на их ве
домственной принадлежности, включает:

— учреждения образования;
— учреждения комитетов по делам молодежи;
— учреждения здравоохранения (детские больницы, спецбольницы 

для психически больных детей, детей-наркоманов, санатории для 
детей и др.);

— учреждения социальной защиты населения (центры социального 
обслуживания, центры социальной помощи семье и детям, соци
альные приюты, социально-реабилитационные центры для несо
вершеннолетних, центры помощи детям, оставшимся без попече
ния родителей, реабилитационные центры для детей и подрост
ков с ограниченными возможностями и др.);

— учреждения, относящиеся к системе органов внутренних дел 
(приемники-распределители для детей и подростков, спе- 
цинтернаты и специальные профессиональные училища для де
тей, совершивших правонарушения, воспитательные колонии, 
ювенальные суды для подростков, которые в России делаю т свои 
первые шаги, и др.);

— службы культурного досуга (подростковые клубы, дома культу
ры, сельские клубы, школы народных ремесел, семейные клубы, се
мейные гостиные, детские парки, игровые площадки и др.);
— валеологические и физкультурно-оздоровительные службы (профи

лактории, реабилитационные комплексы, центры народных средств 
оздоровления и лечения при больницах, мед пунктах, на дому);

— частная практика.
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В зависимости от условий региона (села, города, района города и 
др.) учреждения, оказывающие помощь детям, могут носить комплекс
ный межведомственный характер (центры семьи и детства, центры до
суга, центры здоровья и др.).

Учреждения, в которых должны работать социальные педагоги, мо
гут носить государственный, общественный или общественно
государственный характер.

Кроме того, в стране зарождается волонтерское движение, в рамках 
которого социальные педагоги оказывают помощь детям безвозмезд-

Профессия социального педагога имеет ряд специализаций. Спе
циализация может определяться регионально-этническими особенно
стями, потребностями конкретного социума (города, района, села), а 
также личностными и профессиональными возможностями 
специалиста.

П о профилю деятельности социального педагога различают спе
циализации [35]:

— социальный педагог по работе с семьей;
— социальный педагог —  руководитель детских объединений и ор

ганизаций;
— социальный педагог —  валеолог,
— социальный педагог —  дефектолог;
— социальный педагог — эколог;
— социальный педагог —  этнолог;
— социальный педагог — организатор культурно-досуговой дея

тельности;
— социальный педагог —  организатор физкультурно-оздоровитель

ной деятельности;
— социальный педагог — организатор технического творчества и 

др.
Основанием специализации может служить определенная категория 

людей, на работу с которой сориентирован социальный педагог. В со
ответствии с этим существуют, например, специализации:

— социальный педагог по работе с подростками-девиантами;
— социальный педагог по работе с инвалидами;
— социальный педагог по работе с сиротами;
— социальный педагог по работе с беженцами;
— социальный педагог —  геронтолог и др.
Специализация может быть связана также с местом работы. В зави

симости от этого определяют специализации:
— школьный социальный педагог;
— социальный педагог учреждения дополнительного образования;
— социальный педагог в детском доме и т. д.
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Из широкого спектра специализаций можно выделить наиболее 
востребованные в современных условиях. Это, например, социальный 
педагог по работе с семьей, специалист широкого профиля, компе
тентный в вопросах оказания разносторонней квалифицированной 
помощи семье, координирующий свою деятельность с различными ин
ститутами.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Каковы наиболее важные личностные качества социального педаго

га? Дайте классификацию этих качеств.
2. Назовите должностные обязанности социального педагога, содер

жащиеся в квалификационной характеристике.
3. Перечислите профессиональные знания и умения социального педа

гога.
4. Раскройте основные положения Кодекса этики социального педаго

га и обоснуйте их с точки зрения специфики работы социального 
педагога в  современных социально-экономических условиях.

5. Назовите обязанности и права социального педагога. Прокоммен
тируйте их на примерах практической деятельности.

6. Назовите основные сферы профессиональной деятельности соци
ального педагога.

7. Перечислите специализации социального педагога. Какие из них 
наиболее востребованы в современных социальных условиях?
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Глава 2. Методы социально-педагогической работы

2.1. Категория « методе в социальной педагогике
Метод (от греч. Methodos — путь исследования, теория, изучение) — 

это путь достижения заданной цели.
Методы социально-педагогической работы это способы взаимосвя

занной деятельности социального педагога и ребенка, которые содей
ствуют накоплению позитивного социального опыта, способствующе
го социализации ребенка.

Кроме метода в социально-педагогической деятельности, как и в 
педагогике, широко используются понятия «прием» и «средство».

Прием социально-педагогической работы  понимается как частное вы
ражение метода и носит по отношению к нему подчиненный характер. 
Каждый метод реализуется через совокупность отдельных приемов, 
которые накапливаются практикой, обобщаются теорией и рекомен
дуются к их использованию всеми специалистами.

Средство является более широким понятием, чем прием и метод, по
скольку последние сами в определенных обстоятельствах могут вы
ступать средствами.

Средства социально-педагогической работы — это совокупность ма
териальных, эмоциональных, интеллектуальных и других условий, ко
торые используются социальным педагогом для достижения постав
ленной цели. В качестве средств социально-педагогической деятельно
сти могут выступать природа, произведения искусства, книги, средст
ва массовой информации и многое другое.

Различая эти понятия, следует помнить, что в  реальном процессе 
деятельности четкую границу между ними провести весьма сложно, 
например, методы и приемы могут выполнять в отдельных случаях 
роль средств.

Существует такое понятие, как выбор методов. Выбор метода зави
сит от  целей и задач воспитания, особенностей личности и возраста 
воспитанника, особенностей семьи и окружающей среды, а  также от 
квалификации, знаний, мастерства и опыта социального педагога.

При выборе методов воспитательной работы социальному педагогу 
следует помнить, что кроме него на ребенка влияют следующие факторы:

— природа;
— семья, школа, среда;
— собственная деятельность;
— средства массовой информации;
— литература, искусство;
— образ жизни ближайшего окружения, собственные планы, по

ложение в коллективе.
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2.2. Система методов работы социального педагога
Поскольку социальная педагогика —  молодая отрасль педагогиче

ской науки, и социально-педагогическая деятельность совсем недавно 
оформилась как самостоятельная разновидность профессиональной 
деятельности, говорить о системе методов социальной педагогики еще 
рано. Они находятся в стадии становления. Поэтому пока социальный 
педагог в своей практической работе широко применяет методы, ис
пользуемые в педагогике, психологии и социальной работе.

В настоящее время существуют различные классификации методов 
работы социального педагога. Рассмотрим некоторые из них.

Методы работы социального педагога могут быть групповые и инди
видуальные, но и работая с группой, педагог в первую очередь имеет 
дело с личностью ребенка.

По содержанию проводимой работы выделяют следующие методы 
[7]:

— социально-экономические;
— организационные;
— психолого-педагогические.
Социально-экономические методы работы социального педагога 

близки к работе социального работника. Это работа социального пе
дагога в школе с нуждающимися детьми, разносторонняя, в  том числе 
и материальная, помощь семье и т.д.

Организационные методы направлен^ на организацию коллектива, 
отношений личности в коллективе, организацию помощи личности, 
семье, различным неформальным объединениям; создание секций, 
клубов, объединений и т.п.

К психолого-педагогическим методам относятся такие методы, как 
исследование, наблюдение, психологический диагноз, беседа и интер
вью и т. д

Методы работы социального педагога можно также классифициро
вать следующим образом [35]:

1) методы исследования;
2) методы воспитания;
3) методы социально-психологической помощи.
Социальный педагог может использовать различные методы иссле

дования. педагогические, психологические, медицинские, социологи
ческие и общегносеологические.

К последним относятся метод диалектики, методы анализа и синте
за, метод теоретического моделирования, метод качественных оценок, 
которыми в той или иной мере пользуются все специалисты.

Среди социологических методов он часто прибегает к опросам, ан
кетированию, социальной статистике, социальному проектированию 
и экспертным оценкам.
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В числе психологических методов им могут применяться те, по ко
торым он прошел специальную подготовку: самонаблюдение, лич
ностные опросники, тесты достижений, тесты интеллекта, тесты спо
собностей, лабораторные эксперименты, социометрия.

Н а вооружении социального педагога находятся такие педагогиче
ские методы, как наблюдение, контактная беседа, психолого
педагогическая характеристика ребенка, обобщение опыта, педагоги
ческий консилиум, ситуации свободной деятельности, естественный и 
формирующий эксперимент.

Он может также переносить методы медицинской диагностики на 
социально-педагогический материал: метод анамнеза, истории пове
дения, клинического интервью, семейной генограммы, скрининга, 
эпидемиологический метод.

Для обработки данных в социально-педагогической науке исполь
зуются математические методы исследования: ранжирование (распо
ложение собранных данных в определенной последовательности, в 
порядке убывания или нарастания показателей, определение места в 
этом ряду каждого из исследуемых), шкалирование (количественный 
метод, который дает возможность ввести цифровые показатели в 
оценку отдельных сторон педагогических явлений) и другие методы.

К собственным методам социальной педагогики можно отнести со
циально-педагогический паспорт микрорайона, социально
педагогический эксперимент, социально-педагогическое документи
рование и его анализ, социально-педагогическое обследование каче
ства жизни, социально-педагогический мониторинг.

Процесс социально-педагогической диагностики имеет следующую 
структуру [40].

1. Констатация определенного неблагополучия в  деятельности и 
поведении ребенка.

2. Осознание возможных причин неблагополучия, анализ особен
ностей случая.

3. Выдвижение рабочей гипотезы путем анализа совокупное™ 
имеющихся данных.

4. Сбор дополнительной информации, необходимой для проверки 
гипотезы.

5. Проверка рабочей гипотезы путем анализа совокупности дан
ных.

6. При неподтверждении гипотезы повторение процедуры.
Выбор методов (III уровень) всегда соотносится с объяснительной 

концепцией (II уровень) и общеметодологическим подходом (I уро
вень).

Методы воспитания - это пути и способы совместной взаимосвязан
ной деятельности социального педагога и клиента (воспитуемого), на
правленные на достижение воспитательной цели и решение постав
ленных задач.
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Воспитательную деятельность характеризует следующее: ее объект 
— личность другого человека; цель — развитие и воспитание этой 
личности в определенном направлении; содержание — приобщение 
личности к социальному опыту; средства — организация соответ
ствующей деятельности объекта воспитания. Ее специфика в том, что 
объект одновременно является субъектом педагогической деятельно
сти. Ее основная трудность состоит в том, что одно и то  же педагоги
ческое воздействие, осуществляемое в  одинаковых условиях, на одних 
людей оказывает положительное влияние, на других —  нейтральное, 
на третьих — отрицательное. Потому так сложен и ответственен выбор 
наиболее оптимального метода воздействия на воспитуемых.

М ногообразие методов воспитания в современной педагогической 
науке значительно усложняет проблему их классификации. Наиболее 
распространенной является классификация, согласно которой все ме
тоды воспитания делятся на три группы:

1) методы формирования сознания;
2) методы организации деятельности;
3) методы стимулирования деятельности.
К методам формирования сознания относятся пример, беседа, дис

пут, рассказ, лекция и др.
К методам организации деятельности относятся педагогическое 

требование, общественное мнение, упражнение, метод организации 
общественно-полезной деятельности, метод использования творческой 
игры и другие.

К методам стимулирования деятельности относятся поощрение, на
казание, «взрыв» (А.С. Макаренко) и др.

Методы социально-психологической помощи -  включают в себя пси
хологическое консультирование, социально-психологический тренинг 
и аутотренинг, деловую игру и др.

Психологическое консультирование является одним из самых попу
лярных методов работы социальных педагогов и психолого
педагогических служб. Он предполагает оказание психологической 
помощи в решении личностных, детско-родительских, супружеских и 
других проблем психологического характера.

Психологическое консультирование можно определить как непо
средственную работу с людьми, направленную на решение различного 
рода психологических проблем, связанных с трудностями в межлично
стных отношениях, где основным средством воздействия является оп
ределенным образом построенная беседа.

Аутотренинг — психотерапевтический метод, предполагающий 
обучение клиентов мышечной релаксации, самовнушению, развитию 
концентрации внимания и силы представления, умению контролиро
вать непроизвольную умственную активность. Это комплекс специ
альных упражнений, основанных на саморегуляции поведения и само
внушении. Аутотренинг используется человеком для управления соб
ственными психическими состояниями и поведением.

30



Социально-психологический тренинг представляет собой совокуп
ность групповых методов формирования умений и навыков самопо
знания, общения и взаимодействия людей в группе. Э то организация с 
помощью специальных методик внутригруппового взаимодействия в 
целях развития личности и совершенствования групповых отношений 
в направлении развития у индивидов коммуникативных способностей, 
рефлексии, навыков, умения адекватно воспринимать себя и окру
жающих. Базовыми средствами социально-психологического тренинга 
являются групповая дискуссия и ролевая игра в различных их модифи
кациях и сочетаниях.

Социально-психологический тренинг применяется как в целях 
формирования и совершенствования общей коммуникативной го
товности личности (например, для людей, испытывающих жизненные 
трудности, связанные с общением), так и для выработки специфиче
ских коммуникативных навыков у представителей тех профессий, ко
торые предполагают интенсивный контакт с другими людьми (на
пример, у руководителей, педагогов, медицинского персонала, спор
тивных тренеров и т. д.).

Деловая игра — форма воссоздания предметного и социального со
держания определенной деятельности, моделирования системы отно
шений, характерных для данного вида практики. Проведение деловой 
игры представляет собой развертывание особой (игровой) дея
тельности участников на имитационной модели.

Безусловно, не все изложенные методы хорошо разработаны, широ
ко апробированы на практике и могут с должной эффективностью ис
пользоваться в  практической работе социального педагога. К тому же 
выбор методов зависит от  места работы социального педагога, кон
тингента его подопечных, характера их проблем, а  также о т  уровня 
профессионального мастерства и профессиональной подготовленности 
специалиста. Однако поступательное развитие института социальных 
педагогов позволяет предполагать совершенствование методов соци
ально-педагогической работы.

2.3. Технологии профессиональной деятельности социального педагога
Термин «педагогические технологии» появился в СШ А пер

воначально как термин «технологии в образовании», который затем 
видоизменился в «технологии образования» и, наконец, в «пе
дагогические технологии». Такое преобразование термина отражало 
содержательное изменение самого понятия. От разработки и примене
ния различных технических средств, способствующих повышению эф
фективности учебного процесса до «области исследований и практики 
(в рамках системы образования), имеющей связи со всеми сторонами 
организации педагогических систем для достижения специфических 
потенциально воспроизводимых педагогических результатов» [53].
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Характеризуя понятие «педагогическая технология», обратимся к его 
оценке А.С. Макаренко. Он считал, что термин «технология» взят из 
процесса производства, где должны быть «учет операций, конструк
торская работа, контроль, допуски и браковка», что личность —  это 
сложная структура и «к ней нужно подходить с точными измерителя
ми, с большей ответственностью и с большей наукой». М акаренко пи
сал, что воспитателю, как и технологу, нужно знать и «сопротивление 
материалов», и «сопротивление личности», и «процент брака».

В настоящее время под педагогическими технологиями понимаются 
систематические методы планирования, применения и оценивания 
всех процессов обучения и воспитания учащихся путем использования 
человеческих и технических ресурсов и взаимодействия между ними 
для достижения эффективности обучения. Технологический подход в 
педагогике ставит целью так построить процесс обучения и воспита
ния, чтобы было гарантировано достижение поставленных целей.

Педагогические технологии предполагают системный анализ, от
бор, конструирование и контроль всех управляемых компонентов пе
дагогического процесса в их взаимосвязи с целью достижения педаго
гических результатов. П о отношению к методике педагогические тех
нологии являются более узким понятием, так как методика подразу
мевает выбор определенной технологии.

Основными признаками педагогической технологии являются диаг
ностическое целеобразование, результативность, экономичность, на
личие алгоритма, проектируемость, корректируемость, целостность и 
управляемость. Это означает, что педагогические технологии предпо
лагают эффективность работы при наименьших затратах времени и 
сил, воспроизводимы в различных условиях, имеют четко выражен
ные этапы, связанные между собой, и подвергаются корректировке на 
основе обратной связи.

Социальная технология — совокупность приемов, методов и воздей
ствий, применяемых социальными службами, отдельными учрежде
ниями социального обслуживания и социальными работниками для 
решения различного рода социальных проблем и обеспечения соци
альной защиты населения.

Признаками социальной технологии являются:
— наличие стратегической программы, в рамках которой решается 

конкретная социальная проблема;
— алгоритм последовательности операций для достижения кон

кретного результата;
— наличие критериев оценки успешной деятельности специалиста;
— непрерывность контакта с клиентом социальной работы;
— динамизм содержания, форм и методов социальной работы.
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Классификация социальных технологий может осуществляться по 
самым разным основаниям: видам деятельности, характеру решаемых 
задач, уровням и сферам применения, объектам и другим параметрам.

Как любая другая молодая наука и новая сфера практической дея
тельности, социальная педагогика интенсивно разрабатывает и осваи
вает собственные технологии или заимствует их из родительских дис
циплин: социальной работы, социологии, социальной психологии, пе
дагогики. В связи с этим в арсенале работы социального педагога 
можно особо выделить четыре основные группы технологий[40]: соб
ственно социальной работы, социально-психологические, социально
медицинские и социально-педагогические.

Рассмотрим технологии собственно социальной работы:
Социальная диагностика —  комплексный процесс исследования со

циального явления с целью обнаружения, распознавания и изучения 
причинно-следственных связей и отношений, характеризующих его со
стояние и тенденции дальнейшего развития. Основывается на иссле
довании посредством системы методов, приемов и способов. Социаль
ная диагностика предполагает анализ социальной проблемы путем 
расчленения ее на составляющие элементы, по которым осуществляет
ся мини-исследование. Полученный социальный диагноз служит осно
ванием для принятия решений и практических действий, направленных 
на предупреждение и торможение негативных тенденций исследуемого 
социального явления.

Социальная адаптация —  система методов и приемов, имеющих це
лью оказание социальной поддержки людям в процессе их социализа
ции или приспособления к новым социальным условиям, в  связи с из
менением социального статуса, жизненных утрат и неудач, а также не
адаптированным личностям.

Социальная профилактика — совокупность государственных, обще
ственных, социально-медицинских и организационно-воспитательных 
мероприятий, направленных на предупреждение, устранение или ней
трализацию основных причин и условий, вызывающих различного 
рода социальные отклонения негативного характера и другие соци
ально опасные и вредные отклонения в поведении. Ее целью является 
создание предпосылок для формирования законопослушного, высо
конравственного поведения.

Социальный контроль —  механизм, с помощью которого реализуется 
совокупность процессов социально-экономического, административ
но-правового и организационно-воспитательного характера в  соци
альной системе (общество, социальные группы и отдельно взятая лич
ность). Социальный контроль направлен на обеспечение функ
ционирования системы в соответствии с социальными нормами и об
разцами. Осуществляется в официальной форме —  через правовые
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нормы —  и неофициальной — через взаимоконтроль и общественное 
мнение.

Социальная опека (патронаж) — особая форма государственной 
защиты прав личности, имущества недееспособных и других граждан 
в случаях, предусмотренных законом. Как технология, социальная 
опека включает выявление лиц, нуждающихся в опеке, подбор опеку
нов, работу с опекунами, регулирование их отношений с опекаемыми, 
защиту прав и интересов последних. Патронаж предполагает проведе
ние на дому профилактических, оздоровительных, санитарно
просветительских мероприятий, предоставление социальных услуг.

Социальная реабилитация —  процесс, направленный на восстанов
ление способности человека к жизнедеятельности в  социальной среде. 
Как технология предполагает совокупность методов, направленных 
на реабилитацию на медицинском, бытовом, ролевом, профессио
нальном, личностном уровнях в глазах общества.

Социальное обеспечение — система оказания различных социальных 
услуг в рамках государственной системы материального обеспечения 
и обслуживания престарелых и нетрудоспособных граждан, семей с 
детьми, а также лиц, нуждающихся в социальной помощи.

Социальная терапия — целенаправленный процесс практического 
воздействия государственных структур, общественных организаций и 
объединений, в том числе и религиозных, на конкретные формы про
явления социальных отношений или социальных действий. Она вклю
чает комплекс взаимосвязанных мер социально-экономического и ор
ганизационно-воспитательного характера, способствующих нормали
зации поведения граждан.

Социальное консультирование —  технология оказания социальной 
помощи путем целенаправленного информационного воздействия на 
человека или малую группу по поводу их социализации, восстановле
ния и оптимизации социальных функций, ориентиров, выработки со
циальных норм общения.

Основными компонентами технологического процесса являются це- 
леполагание, сбор, анализ и систематизация информации, уточнение 
цели и задач, выбор варианта действий и инструментария, организа
ционно-процедурные меры по реализации принятого решения.

Социально-психологические технологии —  это диагностические и 
коррекционные процедуры, объектом которых выступают социально
психологические явления, влияющие на поведение людей, включенных 
в различные социальные группы.

Социально-медицинские технологии -  совокупность приемов методов 
воздействия, направленных на сохранение здоровья человека и фор
мирование здорового образа жизни.

Социально-педагогические технологии являются интегративной раз
новидностью социальной и педагогической технологий. Возможность
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разработки социально-педагогических технологий обусловлена тем, 
что социально-педагогическая деятельность, как и всякая другая раз
новидность социальной деятельности, имеет свою структуру, благо
даря которой она может поэтапно расчленяться и последовательно 
реализовываться. Основными компонентами деятельности выступают 
целеполагание, выбор способов действия и  его инструментария, а 
также оценка результатов деятельности [53].

Социально-педагогическая деятельность начинается с постановки це
ли и задач, которые необходимо решить специалисту —  сформировать у 
ребенка навыки общения, которые по какой-либо причине у него от
сутствуют, помочь ребенку адаптироваться в новой среде и др. Цель, в 
свою очередь, определит содержание деятельности, методы  ее реализа
ции и формы организации, которые взаимосвязаны между собой.

Применение технологий в работе социального педагога позволяет 
поэтапно реализовывать выделенные структурные компоненты его 
деятельности (см. рис.).

О бщая схема технологически организованной 
социально-педагогической деятельности
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Решение любой проблемы ребенка, требующей вмешательства соци
ального педагога, начинается с диагностирования проблемы, кото
рое включает в  себя обязательный этап сбора, анализа и системати
зации информации, на основании которой может быть сделано то 
или иное заключение. Особенностью деятельности социального пе
дагога является то, что ребенок не всегда может сформулировать 
проблему, которая у него возникает, и объяснить, чем она вызвана 
(конфликтом с родителями, конфликтом с учителями, конфликтом с 
группой детей и др.), поэтому задача социального педагога заклю
чается в том, чтобы самому выявить все значимые обстоятельства 
ситуации ребенка и поставить диагноз.
Следующий этап —  поиск путей решения этой проблемы. Для этого 

на основании диагноза ставится цель и в соответствии с ней выделя
ются конкретные задачи деятельности. Выполнение поставленных за
дач может осуществляться двумя путями. Первый — такую проблему 
можно решить известным способом, с применением уже разработан
ных технологий, поэтому задача социального педагога заключается в 
выборе именно той технологии, которая обеспечит успешное разре
шение проблемы. Для этого социальный педагог должен быть воору
жен знаниями о  всех существующих социально-педагогических техно
логиях, а  также умениями выбирать ту, которая необходима в данном 
конкретном случае.

Если ему это не удается (случай исключительный), тогда социальный 
педагог должен уметь составить свою собственную программу реше
ния проблемы, т.е. самостоятельно разработать технологию своей 
деятельности в данном случае. Для этого социальному педагогу необ
ходимо знать, что такое индивидуальная программа, как она состав- 
ляется, как при этом учитываются особенности ребенка и особенности 
его проблемы и многое другое.

В любом случае эти две ветви, обозначенные на схеме, ведут к реше
нию проблемы. Для этого социальный педагог, в зависимости от того, 
какую технологию он применяет, выбирает соответствующие методы 
(убеждение, упражнение и др.) и формы организации (индивидуаль
ная, групповая) своей деятельности, определенные средства, которые 
он использует в работе и которые ему позволяют решить проблему 
ребенка.

По окончании работы социальный педагог должен оценить, на
сколько правильно решена проблема ребенка. При этом возможны, по 
крайней мере, два случая: социальный педагог положительно решает 
проблему ребенка, и на этом его деятельность с ребенком заканчива
ется; второй случай —  социальный педагог не смог или только час
тично решил проблему ребенка. В этом случае необходимо выяснить, 
на каком этапе были допущены ошибки: этапе диагностирования, вы
бора решения или определения методов и средств. После этого появ
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ляется необходимость корректировки его деятельности на каждом 
этапе и повторение решения проблемы.

Владение технологиями позволяет социальному педагогу оптимизи
ровать свою профессиональную деятельность, подняться на уровень 
профессионального мастерства.

Мастерство социального педагога состоит в  том, чтобы найти пра
вильное применение методов, организовать эффективное взаимодейст
вие воспитанника и педагога в достижении определенной учебно- 
воспитательной цели. В этом случае к огромному арсеналу методов, 
приемов и способов деятельности он подходит с позиций необходимо
сти и достаточности, соблюдает чувство меры, порядка и связи.

Характер технологии, используемой социальным педагогом, задает
ся проблемой ребенка, особенностями его личности, воспитательного 
микросоциума, уровнем социальной адаптации, предметом и сферой 
социально-педагогического воздействия, возможностями самого спе
циалиста и многими другими параметрами. Цель деятельности подчи
няет себе и определяет вид технологии. Социальный педагог, умеющий 
вычленять проблему ребенка, ставить цели работы с ним, является хо
рошим стратегом. Осуществить стратегию социально-педагогической 
деятельности ему помогает владение технологиями.

Внедрение технологий в деятельность социального педагога обеспе
чивает экономию сил и средств, позволяет научно строить социально
педагогическую деятельность, способствует эффективности в решении 
задач, стоящих перед социальным педагогом. Социально- 
педагогические технологии позволяют решать весь широкий спектр 
задач социальной педагогики —  диагностики, социальной профилак
тики, социальной адаптации и социальной реабилитации.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Раскройте взаимосвязь между понятиями «методы», «приемы» и 

«средства» социально-педагогической работы.
2. Как классифицируются методы социально-педагогической работы? 

Приведите примеры.
3. Чем необходимо руководствоваться социальному педагогу при вы

боре методов работы?
4. Раскройте на примере структуру процесса социальной диагностики.
5. В чем сущность технологического подхода в социальной педагоги

ке?
6. Каковы особенности социально-педагогической технологии?
7. Каков механизм применения социально-педагогической техноло

гии?
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Глава 3. Организация работы социального педагога

3.1. Учет работы социального педагога
Для совершенствования профессионального мастерства социально

го педагога важное значение имеет систематический учет результатов 
работы. Документация и учет работы социального педагога не подле
жат жесткой регламентации, ведутся в произвольной форме, выбира
ются с учетом передового опыта, традиций.

Ведение документации на клиента — одна из основных форм орга
низации деятельности социального работника. Как знаковое выраже
ние тех действий, которые он должен вполне осознанно предприни
мать для оказания эффективной индивидуальной помощи клиенту, до
кументирование противопоставляется неупорядоченным действиям, 
спонтанности, некомпетентности.

Д ля социального педагога процесс ведения документации —  это свое
образная памятка, напоминание о  клиенте, его проблемах, тех целях, 
которые они вместе с клиентом поставили для их разрешения.

Всесторонняя и тщательно подобранная документация может ока
заться аргументом и доказательством того, что именно было продела
но за определенные промежутки времени для решения проблем, на
сколько удалось или не удалось продвинуться в этом деле, что еще не
обходимо сделать. Тем самым документация фиксирует и определен
ные результаты, изменения, вносимые в планы действий, в задачи об
служивания, а значит, выступает в  роли отчетного документа.

При необходимости, если осуществляются контроль и инспектиро
вание со стороны вышестоящих органов деятельности центров, они 
становятся доказательством компетентности и добросовестного отно
шения к делу социального работника как специалиста.

В сложной системе социального обслуживания документирование 
способствует повышению квалификации социального педагога. В 
процессе письменной фиксации социальный педагог как бы заново 
анализирует и переживает состояния клиента, моменты не
посредственного общения с ним, у него появляются новые соображе
ния, позволяющие совершенствовать приемы й подходы, укрепляется 
критический стиль мышления.

Для оказания непосредственной помощи клиенту. В этом случае до
кументирование сводится к следующему [36]:

— накопление информации о  клиенте, его проблемах, способах и 
методах работы с ним остальными субъектами социальной по
мощи;

— фиксация самого процесса оказания помощи, направленная на 
повышение его эффективности;
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— укрепление междисциплинарного сотрудничества, координации 
усилий разных специалистов, ведомств, институтов;

— передача зафиксированной и закодированной информации о со
стоянии проблем клиента на все уровни управления и исполне-

— развитие символической функции документирования, с помощью 
которой кодируются такие значения социальной деятельности, в 
которых отражаются ее объективное содержание, нормы, мето
ды, способы воздействия на других участников взаимодействия 
(использование схем, графиков, компьютерных программ, схема
тического перспективного планирования и пр.), информацион
ных и деятельностных моделей обслуживания;

— систематизация посредством документирования информации о 
формах и видах помощи, обеспечивающей доступ к ней каждому 
нуждающемуся;

— типизация с помощью документирования категорий клиентов и 
условий их обслуживания.

Виды документирования:
— повествовательное изложение проблемы со слов клиента, других 

участников взаимодействия (так называемая субъективная ин
формация);

— повествовательное описание с элементами анализа, обобщения, 
предварительных выводов, сделанных в  связи с оценками обслу
живания, поведения сторон, подходов к процессу оказания по
мощи со стороны официальных лиц и организаций (аналитиче
ская информация);

— результаты тестирования, анкетирования, всевозможные справ
ки, свидетельства (объективная информация);

— планы и программы действия, протоколы, заявленные обязатель
ства, характеристики, доверенности, составленные по определен
ной форме (деловая информация);

— отчетная продукция (о проделанной работе, о получении денеж
ных сумм и пр.), выводы комиссии, акты обследования и пр. 
(фиксирующая результаты информация).
Перечисленные виды документирования предполагают следую

щие формы использования:
1) свободную, не требующую никаких правил (характерна для повест

вовательного, описательного документирования);
2) по правилам, стандартам (протоколы, справки, контракты, харак

теристики, решения, заявления и пр.);
3) заполнения заранее заданных шаблонов, отпечатанных бланков, с 

помощью коротких ответов, контрольных отметок, незаконченных 
предложений, значительно упрощающих процесс документирова
ния.
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Чаще всего в практике документирования используются все три 
формы, так как каждая из них решает свои специфические задачи и 
функции. В последнее время все большее распространение получают и 
такие формы документирования, как аудио- и видеозаписи.

Обязательными для социального педагога являются следующие до
кументы: социально-педагогическая характеристика микросоциума; 
медико-психолого-педагогические характеристики подопечных, кото
рые относятся к числу документов для внутреннего пользования и не 
подлежат широкой огласке; перспективный план работы на год, ка
лендарный план работы  на месяц, утвержденные руководителем учре
ждения и др.

Примерный перечень документации социального педагога образо
вательного учреждения выглядит следующим образом:
I) тексты административных документов по социально

педагогической работе, (Законов и подзаконных актов по осуществ
лению прав ребенка^

1/2) должностная инструкция;-)
3) /перспективный, календарный план работы на год, месяц, неделю;
4) циклограмма или график работы на неделю, месяц, утвержденный 

руководителем учреждения;
5) график тематических групповых консультаций, график индивиду

альных консультаций для отдельных групп населения;
6) (проекты или программы по отдельным наиболее актуальным на

правлениям социально-педагогической работы;
7) документация: по учету правонарушений, отклонений в развитии, 

конфликтов в коллективе; по освоению индивидуальных образова
тельных маршрутов детьми, стоящими на внутри школьном конт
роле; по контролю за движением учащихся; действий и результатов 
преодоления нарушений;

8) документация по вопросам опеки и попечительства, регистрации по 
месту жительства и трудоустройству, защите прав ребенка в органах 
МВД и судебных органах;

9) учет обращений родителей, учителей, учащихся и разрешение по
ставленных ими проблем;

10) данные по изучению социального состава семей, социального 
портрета ученика, класса, школы, социальных ожиданий родителей, 
учащихся, педагогов, как субъектов образовательного процесса;

II) учет мер по социальной защите детей из социально неблагопо
лучных семей;

12) (методические рекомендации для родителей;
13) методические рекомендации для классных руководителей, учите

лей по решению проблем социальной жизни ребенка и снятию кон
фликтов в межличностных отношениях;
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14) систематизированная информация по городским и районным 
службам для родителей и детей о  возможных путях решения их про
блем.

3.2. Планирование социально-педагогической работы
Планирование определяет структуру и содержание социально

педагогической деятельности (СПД) на определенный период. Суще
ствует перспективное, календарное и текущее планирование, а  также 
различные формы моделирования и проектирования социально
педагогической деятельности [36).

Ф ормы планов
1. Перспективный план на год, на два и более лет.
2. Циклограмма
3. Календарный план на полугодие, четверть, месяц.
4. План-график работы на месяц, неделю, день.
5. План-сетка на месяц и на неделю.

Перспективный план
Перспективный план отражает цели и движение к ним на ближай

шее будущее, исходя из анализа прошлого и с учетом настоящего со
стояния дел. Перспективный план имеет следующие разделы:

Аналитическая записка —  состояние социальной жизни детей, наи
более актуальные проблемы, количественно-качественный анализ ре
зультативности работы социального педагога за прошедший период, 
характеристика его социальных связей и включенности других специа
листов в решение проблем социальной жизни ребенка. Выводы о  том, 
что же является объектом СП Д сегодня и какие вопросы должны стать 
наиболее актуальными в ближайшем будущем.

Цели и задачи.
Цель определяет стратегию работы социального педагога, отражает 

предмет СПД как двухсторонний процесс:
процесс становления личности ребенка как субъекта социальной 
жизни;
процесс создания педагогически целесообразной среды.
Смысл целеполагания заключается в определении будущего резуль

тата на основе настоящего уровня возможностей. Таким образом, цель 
СПД —  это создание условий для совершенствования возможностей 
ребенка и его окружения в решении проблем социальной жизни. Веду
щая цель может быть уточнена в соответствии с функциональной 
структурой СПД, когда социальный педагог выступает в определенной 
профессиональной роли.
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Цели по профилактике, предупреждению возникновения трудных 
жизненных ситуаций; социальный педагог выступает в  роли наставни
ка при непосредственном общении с ребенком или его окружением.

Цели по защите и охране прав ребенка в уже возникшей трудной 
жизненной ситуации; социальный педагог выступает в роли посредни
ка между ребенком и взрослым, ребенком и его окружением.

Цели по управлению действиями субъектов социальной жизни, от  ко
торых зависит разрешение проблем социальной жизни ребенка; соци
альный педагог выступает в роли координатора.

Задачи определяют ближайшую перспективу разрешения проблем 
социальной жизни детей в определенном направлении СПД; одна цель 
может быть достигнута через реализацию задач по нескольким на
правлениям.

Направления работы могут быть определены в соответствии с необ
ходимостью выяснить и разрешить те или иные проблемы какой-то из 
социальных групп семей или социальных групп детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

В каждом разделе плана указываются мероприятия, которые долж
ны обеспечить выполнение поставленных задач в данном направлении, 
сроки их проведения, должностные лица, совместно с которыми ре
шаются эти задачи.

Рассмотрим содержание разделов перспективного плана С П Д спе
циалистов образовательного учреждения (ОУ).

В разделе «Профилактическая работа» учитывается содержание 
всех компонентов образовательного процесса данного ОУ. В структу
ре плана СПД должно быть отражено социально-ориентированные: 
содержание, методы организации учебной деятельности — в базовых 
предметах учебного плана, отношения «учитель-ученик»; включение в 
учебный план предметов по выбору школы, формирующих социаль
ные знания; проведение занятий в ходе дополнительного образования 
и в ходе событий школьной жизни, развивающих социальное чувство и 
поведение. Все это является средствами профилактики возникновения 
трудных жизненных ситуаций ребенка.

В данный раздел входят и такие направления социально
педагогической деятельности специалистов образовательного учреж
дения, как проведение социологических исследований и система учета 
проблем социального становления обучающихся; разработка социаль
но-ориентированных учебных программ, проектов и планов меро
приятий для обучающихся; обеспечение условий для создания системы 
социально-педагогического просвещения родителей, повышение ква
лификации педагогов.

Структуру раздела «Защитно-охранная деятельность» можно по
строить в соответствии с перечнем тех социальных групп, в  отношении 
которых ОУ берет на себя ответственность по обеспечению гарантий
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социальных прав ребенка. Не все проблемы в трудной жизненной си
туации ребенка социальный педагог совместно с работниками ОУ в 
состоянии разрешить. При планировании необходимо четко очертить 
границы возможного и обозначить необходимость привлечения дру
гих государственных и общественных структур для решения проблемы. 
В раздел «Защитно-охранная деятельность» можно включить:

создание или совершенствование системы сбора, анализа информа
ции, учета и контроля за разрешением проблем социальной жизни 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а  также инфор
мации о тех структурах, которые способны оказать помощь ребенку 
и его семье;
создание условий для совершенствования системы опеки и попечи
тельства, в том числе и вопросы лишения родительских прав; 
меры по выявлению новых возможностей по жизнеобеспечению де
тей из малоимущих семей;
объединение усилий с представителями многодетных семей по ре
шению проблем их социальной адаптации;
патронаж детей, стоящих на учете в органах О П П Н , КДН и на 
внутришкольном контроле;
учет и контроль всех случаев конфликтных отношений, соответст
вующая реакция на ситуации затянувшегося конфликта ребенка с 
его ближайшим окружением в семье, в школе, за ее пределами и так 
далее;
Перечень направлений СПД и задачи, которые ставит социальный 

педагог, необходимо соотнести с формулировками в нормативно
правовых документах, чтобы не превысить свои полномочия.

В раздел «Организационная или координационная деятельность» не
обходимо включить задачи и направления по установлению, развитию 
или совершенствованию социальных связей: 

со специалистами данного ОУ; 
с сотрудниками других ОУ; 
с другими государственными учреждениями;
с администрацией муниципального округа, района и вышестоящи
ми инстанциями;
с общественными организациями; 
со спонсорами.
Здесь же можно указать, какие органы самоуправления, обществен

ные организации берут на себя ответственность за решения проблем 
социальной жизни ребенка, обучающегося в данном О У и какие связи 
с ними устанавливает социальный педагог.

Далее необходимо указать педагогические советы, профессиональ
ные объединения и задачи, которые они ставят по методическому 
обеспечению социально-педагогической деятельности ОУ. Необходи
мо также перечислить программы и проекты но социально
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педагогический работе, которые разрабатываются или осуществляют
ся в данном образовательном учреждении.

Каждое направление в разделах плана обозначается не только на
званием, но и указанием задач, форм социально-педагогической рабо
ты, которые будут использованы в системе, в определенной пос
ледовательности как средства решения задачи в конкретный период 
времени.

Календарное планирование позволяет уточнить расположение собы
тий, упорядочить действия социального педагога во времени и про
странстве.

Циклограмма помогает распределить во времени работу по отдель
ным направлениям и согласовать между собой этапы СПД: изучение 
(X), целеполагание и проектирование (-—), конструктивная реализация 
проекта и подведение итогов (***).

Пример

Месяцы
Направле
ния СПД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. X . . . *** *** *** ***
2. X — ***
3. X X X *** ***

Календарный план составляется на полугодие, чаще всего на месяц, 
иногда — на неделю.

Календарный план помогает выявить последовательность действий 
социального педагога по каждому направлению, уточнить место и 
время проведения событий, ответственных за результат.

Пример

* Направления и формы социально- 
педагогической работы

Дата 
и место

Ответствен
ный

Профориентационная работа:

1. - тестирование девятиклассни
ков;

10.10 (центр по 
труду и заня
тости)

Кл. руково
дители 9-х 
классов

2. - сбор, анализ информации о 
социальных ожиданиях уча
щихся и выступление на роди
тельском собрании.

28.10 (актовый 
зал)

Соц. педагог
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Совершенствование контактов с 
многодетными родителями:

- выявление наиболее активных 
родителей, проведение сове
щания по прогнозированию 
совместных действий; 
собрание родителей всех мно
годетных семей по поводу соз
дания общественной органи
зации;
подготовка письма в район
ную организацию «Большая 
семья» и совещание с активом 
по планированию работы.

7.10 (каб. 23)

14.10 (каб. 37)

21.10 (каб. 23)

Соц. педагог, 
кл. руково
дители

Соц. педагог, 
зам. дир. по 
воспит. рабо
те
Соц. педагог, 
председ. общ. 
орг. «Боль
шая семья»

План-график на месяц, на неделю или на день, форма текущего 
планирования, позволяет расположить регулярно повторяющиеся ме
роприятия в определенной последовательности.

План-график на день.
Существуют дни, когда необходимо провести много обязательных 

мероприятий, и надо равномерно распределить время.

Пример

День Время Содержание деятельности и формы работы
Поне

дельник

8 .30-9 .00

9.00 -  10.00

11.00-13.00

14.00- 15.00

15.00 -  16.30

День посвящен работе с детьми, стоящими на 
внутришкольном контроле

Встреча с детьми, уклоняющимися от  обуче
ния (по особому графику)
Контроль за посещением уроков теми, кто 
стоит на внутришкольном учете 
Встреча с завучем и учителями по поводу де
тей, уклоняющихся от  обучения, посещение 
уроков
Собеседование с детьми, имеющими отклоне
ния в поведении 
Оформление документации

План-график на неделю или на месяц помогает распределить меро
приятия, которые регулярно повторяются. Чтобы они не были сорва
ны, как показывает опыт, они не должны занимать более 30-40% рабо
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чего времени из 36-часовой недельной рабочей нагрузки социального 
педагога.

В такой  план-график включаются консультации (один день в 1,2,3,4 
недели) для разных слоев населения, регулярные встречи с админист
рацией школы, организационно-педагогические совещания, обяза
тельные выезды в  государственные учреждения социальной защиты, 
еженедельные или ежемесячные совещания по планированию и под
ведению итогов работы с коллегами по СП Д, своевременное оформле
ние документации.

План-сетка на месяц — форма текущего планирования. Оформля
ется матрица по месячному календарю, на основе традиционного пла
на-графика работы (он может пересниматься на ксероксе), далее идет 
наполнение дней другими событиями из календарного плана или фор
мами текущей работы. С  помощью индексов, символов достигается 
наглядное представление о комплексной организации С П Д  в  рамках 
36 рабочих часов в неделю, но и здесь треть времени нельзя занимать 
заранее. События реальной жизни лавиной сбрасывают на социально
го педагога проблемные ситуации, и надо иметь время для опера
тивного их решения.

Пример

Дни
недели

Поне
дельник

Втор
ник

Среда Чет
верг

П ят
ница

Суб
бота

Воскре
сенье

1 -я нед.
2-я нед.
3-я нед.
4-я нед.

М оделирование как средство программно-целевого метода управ
ления развитием СПД является дополнением к перспективному и ка
лендарному планированию, когда возникает необходимость количест
венно-качественных изменений в результатах СПД.

Основные недостатки традиционного планирования заключаются в 
том, что цели определяются с позиции воспроизводства, повторения 
имеющегося опыта, а не с позиции перспективы его развития; события, 
мероприятия включаются в план спонтанно, не отражают логику раз
вития, последовательность включения резервов; не учитываются ре
альные и возможные средства ресурсного обеспечения.

Пути проектирования моделей социально-педагогической деятельности: 
модель службы социально-педагогического сопровождения —  от 
концептуальной идеи или типового положения к внедрению ее в ре
альную практику;
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- модели социально-педагогической работы по одному из направле
ний — от уровня развития обучающихся к системе профессиональ
ной деятельности специалиста в данном направлении; 
модель развития профессиональной деятельности специалиста — от 
поля жизненных проблем субъектов социальной жизни к целевой 
комплексной программе СПД.
Программирование состоит в том, чтобы рассматривать планиро

вание как гибкую систему целей в движении к будущему результату, 
как разработку целостной системы целенаправленных совместных дей
ствий субъектов социальной жизни и СПД, как мобилизацию и кон
центрацию ресурсов для разрешения наиболее трудной или наиболее 
болезненной проблемной ситуации, как систему контрольных дей
ствий на пути к цели.

В процессе разработки программы можно выделить пять стадий:
1) анализ проблем социальной жизни ребенка, социальной группы де

тей (объекты СПД) и имеющийся опыт ее разрешения (объясни
тельная записка);

2) выявление тех, кто в социальной жизни является участниками этой 
проблемной ситуации, и тех, кто выступит субъектом СПД, их ре
альных возможностей (краткая актуализация проблемы);

3) формулировка ведущих стратегических идей, определение предмета 
и цели, задач СПД;

4) формирование плана действий для осуществления программы (со
держание работы, методы работы, этапы реализации программы, 
предполагаемые результаты);

5) экспертиза программы.
На каждой стадии надо точно рассчитать шаги социального педа

гога, а  затем включить его действия в общую систему планирования 
рабочего времени. Н а каждом этапе реализации программы необходи
мо скрупулезно анализировать результат движения к цели, причины 
успеха и неудач, корректировать цели или изыскивать скрытые ресур
сы для решения проблем данного типа и совершенствовать свое про
фессиональное мастерство.

3.3. Оценка деятельности социального педагога
Работу социальных педагогов можно оценивать на двух уровнях: 

глобальном (в масштабах общества) и локальном (в конкретной мик
росреде).

В основном исследователи выделяют два общепринятых подхода к 
определению понятия «эффективность работы» [40].

Первый — это соотношение между достигнутыми результатами 
(эффектами) и затратами, связанными с обеспечением этих результа
тов. Ключевыми приемами применительно к такому определению вы
ступает измерение (описание) результатов или эффектов и затрат, а
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также влияние затрат и других факторов на результаты. При этом «си
туации соотношения» бывают самыми разными. Затраты сохраняются 
на том же уровне, а результаты улучшаются и по количественным, и по 
качественным показателям Затраты сокращены, а результаты остались 
теми же или выросли Затраты в  какой-то степени возросли, а  результа
ты значительно улучшились. Н а практике приходится считаться с так 
называемыми «предельно высокими результатами», которые не удает
ся улучшить любыми способами.

Согласно второму подходу, эффективность работы  определяется 
как фактически достигнутые и необходимые результаты. Поскольку 
результаты и затраты могут планироваться и намечаться в виде задач, 
эффективность работы может быть предполагаемой (расчетной) и 
фактической (реальной).

С учетом упомянутых выше положений эффективность социальной 
работы определяется как максимально возможное удовлетворение по
требностей населения при минимальных затратах. Такой подход ори
ентирует на улучшение организации, управления, технологии, в целом 
—  профессионального мастерства сотрудников социальных служб, а не 
увеличение финансирования, штатов, времени на эту деятельность.

При оценке эффективности на основе удовлетворения потребности 
обслуживаемого клиента используются прямые оценки (устные, пись
менные); сравнение того, что положено клиенту по нормативам и 
стандартам, и того, что фактически выполняется, а  также сочетание 
обоих методов.

При оценке эффективности социальной работы используются па
раметрические и непараметрические методы.

Параметрический метод предполагает сопоставление двух ключе
вых параметров:

1) каким было состояние клиента;
2) нынешнее состояние клиента.

К непараметрическим методам относятся методы интервью, анке
тирования клиентов, оценки затрат и др.

Разница между этими двумя параметрами представляет собой реа
билитационный эффект или результат, свидетельствующий о  квалифи
кации персонала и эффективности применяемых им технологий.

Социальный педагог может осуществлять рефлексию собственной 
деятельности, исходя из самых разных критериев: 

ее эффективности;
соотношения желаемого и достигнутого;
идеального (представленного в лучшем опыте) и реального (дос
тигнутого самим);
соотношения затрат труда и результатов;

- уровня активности системы действия и глубины изменений в  сис
теме мишеней;
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уровня гармоничности взаимодействия личности, деятельности и 
общения;
собственной удовлетворенности работой и удовлетворенности 
клиентов;
уровня овладения деятельностью (от репродуктивного до твор
ческого) других.

Критерии эффективности профессиональной деятельности 
социального педагога

Критерии
эффективности

Диагностические при
знаки эффективности

Способы
оценки

1. Эффективность 
работы

1. Соответствие цели 
достигнутому ре
зультату.

2. Активность органи
зованной системы 
действия.

3 . Глубина изменений 
в системе мишеней 
(успешное решение 
проблем клиентов).

4. Адекватность за
трат и результатов.

5. Близость идеальных 
и реальных дости
жений.

Педагогический анализ 
планов работы соци
ального педагога (цели, 
задачи, решаемые про
блемы, ожидаемые ре
зультаты в сопоставле
нии с достигнутыми). 
Анализ систем дейст
вия, их активности. 
Анализ финансовых и 
временных затрат в 
связи с результатами. 
Сравнение своего опы
та с передовым.

2. Уровень овла
дения профессио
нальной де
ятельностью

1. Репродуктивный.
2. Адаптивный.
3 . Локально модели

рующий.
4. Системно моделиру

ющий.
5. Творческий.

Определение реального 
уровня социально-педа
гогической деятельнос
ти по описанию.

3. Удовлетворен
ность социаль
ного педагога 
своей работой

1. Очень низкая.
2. Низкая.
3 . Средняя.
4. Высокая.
5. Очень высокая.

Самоанализ собствен
ных мыслей и пережи
ваний по поводу рабо
ты: самочувствие, ак
тивность, настроение, 
успешность, продук
тивность, самореализа
ция.
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4. Удовлетворен
ность клиентов 
общением со спе
циалистом.

1. Очень низкая.
2. Низкая.
3. Средняя.
4. Высокая.
5. Очень высокая.

Анкетирование, интер
вьюирование клиентов.

6. Соответствие 
объективных и 
субъективных 
оценок дея
тельности со
циального пе
дагога.

1. Не соответствуют.
2. Частично соответст

вуют.
3. Полностью соответ

ствуют.

Сопоставительный ана
лиз результатов атте
стации и собственного 
анализа.

Результативность деятельности социального педагога оценивается 
в ходе текущего и итогового контроля администрацией учреждения, в 
котором он работает. Большую роль играет наличие соответствующей 
документации.

Средством стимулирования развития социально-педагогической 
деятельности является аттестация, которая проводится один раз в пять 
лет. Социальный педагог может пройти аттестацию и досрочно, если 
он считает, что его профессиональное мастерство уже достаточно по
высилось. Экспертиза проводится по двум показателям: уровень сфор
мированное™ и уровень результативности профессиональной дея
тельности. Как указывают сами социальные педагоги, результаты со
циально-педагогической работы во многом зависят от  уровня подго
товки и наличия соответствующей квалификации.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Какова роль ведения документации на клиента для оказания ему 
эффективной индивидуально помощи?

2. Перечислите виды документирования. Какие формы использования 
они предполагают? Приведите примеры.

3. Обоснуйте необходимость планирования в работе социального пе
дагога. Какие формы планов вы знаете?

4. Какие существуют подходы к оценке эффективности работы  со
трудников социальных служб?

5. Назовите критерии эффективности профессиональной деятельности 
социального педагога.

6. Оцените эффективность собственной профессиональной деятельно
сти. Какими способами вы при этом руководствовались?
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РАЗДЕЛ П. ЧА СТН Ы Е М ЕТОД ИКИ РА БО ТЫ  
СО Ц И А ЛЬН О ГО  ПЕДАГОГА

Глава 1. Работа социального педагога с семьей

1.1. Основные направления и формы 
социально-педагогической помощи семье

В современных условиях семья становится одним из центральных 
объектов разных областей знания: социальной педагогики, социальной 
работы, здравоохранения, образования и др. О т разрешения проблем 
семьи во многом зависит будущее страны.

Семья имеет свои специфические особенности и требует учета всех ее 
характеристик: проблемы отдельных членов семьи всегда являются 
общей проблемой для семьи как целого; семья —  система гомеостати
ческая, т.е. сложившийся в ней устойчивый баланс отношений имеет 
тенденцию самовосстанавливаться после каких-либо нарушений; семья 
— система закрытая, не каждый социальный педагог может туда вой
ти; семья автономна в своей жизнедеятельности.

Социальный педагог не может решить за семью все проблемы, он 
должен лишь активизировать ее на решение семейных проблем, до
биться осознания возникшей проблемы, создать условия для ее успеш
ного решения.

Социально-педагогическая деятельность с семьей будет эффективна, 
если она будет основана на комплексном подходе. Он предполагает 
изучение и использование данных демографии (изучение рождаемо
сти), социологии и социальной психологии (исследование и анализ 
удовлетворенности браком и семейными отношениями, причин семей
ных конфликтов), педагогики (воспитательная функция семьи); права; 
экономики (бюджет семьи); этнографии (быт, культурные особенно
сти); истории и философии (исторические формы семьи, брака, про
блемы семейного счастья, долга); религии.

Объектом воздействия социального педагога могут быть ребенок в 
семье, взрослые члены семьи и сама семья, в целом, как коллектив.

Деятельность социального педагога с семьей включает три основных 
составляющих социально-педагогической помощи [53]: 

Образовательную;
Психологическую;
П осредническую.

Рассмотрим последовательно каждую из составляющих.
Образовательная составляющая включает в себя два направления 

деятельности социального педагога: помощь в обучении и воспитании.
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Помощь в обучении направлена на предотвращение возникающих се
мейных проблем и формирование педагогической культуры родителей.

Помощь в воспитании проводится социальным педагогом, в первую 
очередь, с родителями —  путем их консультирования, а также с ребен
ком посредством создания специальных воспитывающих ситуаций для 
решения задачи своевременной помощи семье в целях ее укрепления и 
наиболее полного использования ее воспитательного потенциала.

Психологическая составляющая социально-педагогической помощи 
включает в себя 2 компонента: социально-психологическую поддерж
ку и коррекцию.

Поддержка направлена на создание благоприятного микроклимата 
в семье в период кратковременного кризиса.

Психологическую поддержку семьям, испытывающим различные 
виды стресса, социальный педагог может осуществлять, если у него 
есть дополнительное психологическое образование, кроме того, эту 
работу могут выполнять психологи и психотерапевты. Наиболее эф
фективна эта работа, когда помощь семье оказывается комплексно: 
социальный педагог определяет проблему, анализируя межличност
ные отношения семьи, положение ребенка в семье, отношения семьи с 
обществом; психолог посредством психологических тестов и других 
методик выявляет те психические изменения каждого члена семьи, ко
торые приводят к конфликту; психиатр или психотерапевт проводит 
лечение.

Коррекция межличностных отношений происходит, в основном, ко
гда в семье существует психическое насилие над ребенком, приводя
щее к нарушению его нервно-психического и физического состояния. 
До недавнего времени этому явлению не уделялось должного внима
ния. К такому виду насилия относится запугивание, оскорбление ре
бенка, унижение его чести и достоинства, нарушение доверия.

Посреднический компонент социально-педагогической помощи 
включает в себя 3 составляющие: помощь в организации, координации 
и информирование.

Помощь в организации направлена на организацию семейного досу
га, включающую в себя: организацию выставок-продаж поношенных 
вещей, благотворительных аукционов; клубов по интересам, органи
зацию семейных праздников, конкурсов, курсов по ведению домашне
го хозяйства, «клубов знакомств», летнего отдыха и др.

Помощь в координации направлена на активизацию различных ве
домств и служб по совместному разрешению проблемы конкретной 
семьи и положения конкретного ребенка в ней.
Такими проблемами могут быть:

— передача ребенка на воспитание в приемную семью.
— усыновление ребенка;
— помещение детей в приюты.
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— помещение ребенка на институциональное попечение, коим явля
ются детский дом, школа-интернат, «лесная школа», семейные 
детские дома, которые могут быть созданы государственными 
службами или частными организациями, не извлекающими из это
го прибыли.

В реальной жизни определилось несколько вариантов детских судеб, 
требующих действенного вмешательства:

— ребенок категорически отказывается жить дома, в  то  время как 
родители настаивают на его возвращении;

— ребенок ночует под одной крышей с теми, кого трудно назвать 
семьей;

— ребенок месяцами живет в больнице —  он не сирота, и поэтому не 
может быть помещен в детский дом;

— ребенок попадает с улицы за решетку приемника-распределителя; 
Помощь в информировании направлена на обеспечение семьи инфор

мацией по вопросам социальной защиты. Она проводится в форме 
консультирования. Вопросы могут касаться как жилищного, семейно
брачного, трудового, гражданского, пенсионного законодательства, 
прав детей, женщин, инвалидов, так и проблем, которые существуют 
внутри семьи.

Социальный педагог при работе с семьей выступает в трех основ
ных ролях:

Советник —  информирует семью о  важности и возможное взаимо
действия родителей и детей в семье; рассказывает о развитии ребенка; 
дает педагогические советы по воспитанию детей 

Консультант —  консультирует по вопросам семейного законода
тельства; информирует о существующих методах воспитания, ориен
тированных на конкретную семью; разъясняет родителям способы 
создания условий, необходимых для нормального развития и воспи
тания ребенка в семье.

Защитник —  защищает права ребенка в случае, когда приходится 
сталкиваться с полной деградацией личности родителей (алкоголизм, 
наркомания, жестокое отношение к детям) и вытекающими из этого 
проблемами неустроенности быта, отсутствие внимания, человеческо
го отношения родителей к детям.

* В зарубежной практике накоплен богатый опыт оказанию социаль
но-педагогической помощи нуждающимся с использованием долго
срочных и краткосрочных форм работы.

Среди краткосрочных форм (продолжительность которых не пре
вышает 4 месяцев) ученые выделяют кризисинтервентную и проблем
но-ориентированную модели взаимодействия.

Кризисинтервентная модель работы с семьей предполагает оказание 
помощи непосредственно в кризисной ситуации, которые могут быть
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обусловлены изменениями в естественном жизненном цикле семьи или 
случайными травмирующими обстоятельствами.

Поскольку кризисная ситуация требует быстрого реагирования, ее 
оценка не предполагает детальной диагностики, а фокусирует свое 
внимание на масштабах дезадаптации и имеющихся средствах ее 
преодоления. При этом используются как внутренние ресурсы семьи, 
так и внешние формы помощи.

Помощь считается успешной, если удается добиться снижения тре
вожности, зависимости, психического дискомфорта и  других проявле
ний кризисного состояния, а также формируется новое понимание 
возникшей проблемы, развиваются адаптивные реакции, которые мо
гут быть полезны и в будущем.

Помощь в дайной ситуации должна быть не столько психологи
чески глубокой, сколько комплексной и широкой по охвату проблем и 
участников событий.

Задача социального педагога состоит в том, чтобы помочь преодо
леть первоначальную реакцию подавленности и растерянности, а в 
дальнейшем занять активную позицию в реабилитации семьи. Для 
этого социальный педагог оказывает образовательную помощь, пре
доставляя семье информацию, касающуюся этапов выхода семьи из 
кризиса и ее перспектив, подкрепляя ее документальными фактами.

Кроме того, социальный педагог выступает в качестве посредника 
между семьей и специалистами, работающими с ней. В то  время, как 
медики заняты лечением, психологи — восстановлением психики, со
циальный педагог помогает семье преодолеть кризис и начать дейст
вовать.

Проблемно-ориентированная модель направлена на решение кон
кретных практических задач, заявленных и признанных семьей, т. е. в 
центре этой модели находится требование, чтобы профессионалы, 
оказывающие помощь, концентрировали усилия на той проблеме, ко
торую осознала семья и над которой она готова работать, и это важ
нее, чем взгляд специалиста на природу, причину самой проблемы.

Проблемно-ориентированная модель основывается на том, что в 
определенных условиях большинство проблем люди могут решить, 
или хотя бы уменьшить их остроту, самостоятельно. Отсюда задача 
социального педагога — создать такие условия.

Особенности диагностического этапа в рамках этой модели в том, 
что социальный педагог сосредотачивает внимание не столько на 
внутренних особенностях семьи, сколько на ситуации, породившей 
проблему. Совместно с семьей формулируются конкретные, достижи
мые цели.

Проблемно-ориентированная модель предписывает решать вы
бранную для работы проблему совместными усилиями. Работа проте
кает в духе сотрудничества с акцентом на стимулирование и поддерж
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ку способностей членов семьи в решении их собственных трудностей. 
Определяются препятствия, мешающие семье, и используются средст
ва, способствующие решению проблемы. Успешное решение пробле
мы создает положительный опыт для решения последующих проблем
ных ситуаций самостоятельно.

Долгосрочные формы работы, преобладающие, в основном, в  зару
бежной практике, требуют продолжительного общения с клиентом (от 
4 месяцев и более) и обычно построены на психосоциальном подходе.

Основные задачи психосоциального подхода состоят в  том, чтобы 
либо изменить семейную систему, адаптируя ее к выполнению своей 
специфической функции, либо изменить ситуацию —  другие общест
венные системы, оказывающие влияние на семью, либо воздейство
вать на то и другое одновременно.

В условиях низкой мотивации обращения семей именно за социаль
но-педагогической, психологической помощью необходимо примене
ние такой формы работы с семьей, как патронаж  — одна из форм ра
боты социального педагога, представляющая собой посещение семьи 
на дому с диагностическими, контрольными, адаптационно
реабилитационными целями, позволяющая установить и поддержи
вать длительные связи с семьей, своевременно выявляя ее проблемные 
ситуации, оказывая незамедлительную помощь.

Патронаж дает возможность наблюдать семью в ее естественных ус
ловиях, что позволяет выявить больше информации, чем лежит на по
верхности. Проведение патронажа требует соблюдения ряда этических 
принципов: принципа самоопределения семьи, добровольности при
нятия помощи, конфиденциальности, поэтому следует находить воз
можность информировать семью о предстоящем визите и его целях.

Вот какие требования выработали социальный педагог и учителя 
одной из сельских школ.

1. Любите искренне этого ребенка, с уважением относитесь к его 
родителям, от души желайте им помочь.

2. Хорошо оденьтесь, старайтесь, чтобы от Вас исходил дух опти
мизма, доброжелательности, больше улыбайтесь.

3. Называйте всех членов семьи по имени (отчеству).
4. Помните о  том, что человек больше любит рассказывать о  себе, 

не торопите его, поощрите его рассказ.
5. Ведите разговор так, чтобы члены семьи видели, что Вы уважаете 

мнение всех, являетесь равным собеседником. Не оставляйте за 
собой право последнего голоса.

6. Никогда не говорите, что кто-то не прав. Тщ ательно выбирайте 
слова и выражения. Помните: одно неверно выбранное Вами 
слово может разрушить всю беседу.

7. Если Вы сами не правы, сразу же признайте это.
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8. На протяжении всего разговора помните о цели своего посеще
ния. Направьте разговор так, чтобы собеседник сам пришел к 
желаемому выводу. Пусть он считает, что эта мысль принадле
жит ему самому.

Патронаж может проводиться со следующими целями:
— диагностические: ознакомление с условиями жизни, изучение воз

можных факторов риска (медицинских, социальных, бытовых), 
исследование сложившихся проблемных ситуаций;

— контрольные: оценка состояния семьи и ребенка, динамика про
блем (если контакт с семьей повторный); анализ хода реабилита
ционных мероприятий, выполнения родителями рекомендаций и 
пр.;

— адаптационно-реабилитационные: оказание конкретной образо
вательной, психологической, посреднической помощи.

Патронажи могут быть единичными или регулярными в за
висимости от выбранной стратегии работы (долгосрочной или крат
косрочной) с данной семьей.

Наряду с патронажем, занимающим важное место в  деятельности 
социального педагога, следует выделить консультационные беседы как 
одну из форм работы с семьей. Консультирование предназначено для 
оказания помощи практически здоровым людям, испытывающим зат
руднения при решении жизненных задач.

Социальный педагог, работая с семьей, может использовать наибо
лее распространенные приемы консультирования: эмоциональное за
ражение, внушение, убеждение, художественные аналогии, мини
тренинг и пр. При этом консультационная беседа может быть напол
нена различным содержанием и выполнять различные задачи —  обра
зовательные, психологические, психолого-педагогические.

Цель консультационной работы — с помощью специально органи
зованного процесса общения актуализировать внутренние ресурсы 
семьи, повысить ее реабилитационную культуру и активность, откор
ректировать отношение к ребенку.

Наряду с индивидуальными консультативными беседами могут при
меняться групповые методы работы с семьей (семьями) — тренинги.

Тренинг представляет собой сочетание многих приемов индивиду
альной и групповой работы и является одним из самых перспективных 
методов решения проблемы психолого-педагогического образования 
родителей.

Вышеописанные методы: консультативная беседа, образова
тельный тренинг —  являются универсальными, т. е. используются в 
долгосрочных и краткосрочных формах работы.
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1.2. Диагностика семьи и семейного воспитания
В последние годы усилилось внимание к изучению семьи как вос

питательного института. Однако возможности исследователей семьи 
ограничены в связи с тем, что она представляет собой достаточно за
крытую ячейку общества, неохотно посвящающую посторонних в 
тайны своей жизнедеятельности, взаимоотношений, ценностей. Сле
дует учесть уникальность и неповторимость каждой семьи. Различие 
образовательного, общекультурного уровня, идеалов, нравственно
психологических установок, жизненного опыта, умений организовать 
деятельность детей, типологические особенности родителей и других 
членов семьи - все это и многое другое, накладываясь друг на друга, 
создает неповторимую семейную атмосферу.

Исследователь должен помнить и о  допустимых границах «вторже
ния» в семью. У  этих границ есть законодательные критерии: соблю
дение прав человека, неприкосновенность личной жизни семьи.

Организуя процесс изучения семьи, социальный педагог использует 
весь спектр современных методов социально-педагогической диагно
стики, но исходит прежде всего из принципа разумной достаточности. 
Не следует расширять диагностику, если к тому нет необходимых по
казаний. Новое исследование может быть предпринято только на ос
нове анализа предыдущей диагностической информации.

Следует начинать с первичной диагностики — жалоб родителей ча 
ребенка, а далее, изучив обоснованность этих жалоб, смотреть на 
причины указанных нарушений.

Ряд специалистов считает, что в основе стратегии диагностики се
мьи и семейного воспитания лежат два положения [41]:

Первое (теоретическое)  —  причины нарушений в поведении и раз
витии ребенка могут лежать либо в особенностях отношений родите
лей к ребенку и стиле их воспитания, либо в искажениях внутренней 
логики и саморазвития ребенка, либо в неправильно протекающих 
процессах отношений между детьми и родителями, либо в комбина
ции этих факторов.

Второе (практическое)  —  заключается в построении структуры ди
агностики по принципу ветвящегося дерева: всякий последующий ди
агностический шаг делается лишь в  том случае, если получен соответ
ствующий результат на предыдущем.

В ходе первичной диагностики социальный педагог выявляет объ
екты и субъекты помощи. Для этого он должен ответить на четыре 
вопроса.

1. Может ли он сам оказать помощь семье?
2. Если нет, то  к каким специалистам необходимо направить роди

телей или ребенка?
3. Кто в семье нуждается в его помощи?
4. Каков характер этой помощи?
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Во-вторых, социальный педагог должен разобраться в  характере 
жалобы родителей, которая может быть обоснованной, частично 
обоснованной или необоснованной. От этого зависит характер диаг
ностических процедур (изучить личность ребенка или родителей, ис
следовать отношение к  ребенку или межличностные отношения роди
телей и т.д.).

В-третьих, само общение, наблюдение за поведением родителей мо
гут дать социальному педагогу некоторые представления о семье. 
Важно также узнать о том, как сами родители понимают излагаемую 
ими жалобу-проблему, правильно ли видят ее причины и какой по
мощи ждут. Ж алобы родителей определяют вид помощи и участие со
циального педагога в этом процессе:
1. Психологическая неграмотность родителей —  информирование, 

разъяснение, консультирование социального педагога.
2. Искаженные родительские отношения —  коррекционная работа 

социального педагога.
3. Психопатология родителей —  направление на лечение к психиатру.
4. Дисгармония психического развития ребенка — психо

коррекционная работа психолога.
5. Задержанное психическое развитие ребенка —  консультации пси

холога, направление к  дефектологу.
6. Психическое недоразвитие ребенка — направление к дефектологу.
7. Повреждение психического развития — направление к психиатру.
8. Искаженное психическое развитие — направление к психиатру. 
Социальный педагог делает первичное заключение о  семье на основе

анализа жалобы родителей, которая по своей структуре имеет субъ
ектно-объектную направленность (локус), на кого или на что жалуют
ся родители. Родители могут жаловаться на ребенка, супруга, ситуа
цию, третьих лиц. Можно определить следующие объекты жалоб ро
дителей.

1. Нарушение психического и соматического здоровья.
2. Ролевое поведение.
3. Соответствие поведения возрасту, психическим нормам.
4. Индивидуальные психологические особенности.
5. Психологическая ситуация.
6. Объективные обстоятельства.

Характер работы с семьей во многом зависит и от самодиагноза, ко
торый может быть сформулирован в следующих терминах: «злая во
ля», «психические аномалии», «органический дефект», «генетическая 
запрограммированность», «индивидуальное своеобразие», «собствен
ные неверные действия», «собственные личные недостатки», «влияние 
третьих лиц», «неблагоприятная ситуация».

Разумеется, родитель, объясняющий проблемы ребенка генетической 
обусловленностью или злой волей, не будет хорошим помощником со
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циального педагога. Можно также заранее предположить, как будут 
вести себя родители в зависимости от их запроса, т.е. формы ожидае
мой помощи: эмоциональная и моральная поддержка, содействие в 
анализе, просьба об информации, просьба об обучении, просьба о по
мощи в избранной позиции, просьба об оказании влияния на кого- 
либо.

Вероятно, задача социального педагога — в какой-то мере ориенти
роваться на запросы родителей, хотя превыше всего он ставит интере
сы ребенка. Тактика социального педагога будет более эффективной, 
если на диагностическом этапе ему удастся определить основные по
веденческие синдромы родителей от самых тяжелых и редких до весь
ма распространенных.
1. Подозрения на душевные заболевания:

— сбивчивое, путанное изложение, нелогичность, бредовые идеи, 
галлюцинации;

— неучет реакции консультанта;
— отсутствие эмоциональных и поведенческих подтверждений само

диагноза;
— исключительная психологичность проблем, формулируемых кли

ентом;
— нереалистичность запроса.

2. Синдром поиска социальных союзников:
— много жалоб, субъективный локус которых —  «третьи лица»;
— проблема клиента: привести их поведение в соответствие с зако

ном, моралью, справедливостью;
— запрос: помогите повлиять, как заставить и т. п.,
— отношение к субъекту (жалобы) чаще негативное;
— отношение к консультанту утилитарное.

3. Синдромы детского неблагополучия и родительской тревожности:
— жалобы на ребенка;
— фаталистический самодиагноз;
— хочет помочь, но бессилен;
— просьба помочь ребенку;
— отношение к ребенку жалостливое, пессимистичное;
— отношение к консультанту деловое;
— гиперболизация нарушений у ребенка при отсутствии довольно 

значимых подтверждений.
4. Синдром нелюбящего родителя:

— жалобы те же, что в предыдущем случае;
— в объектном локусе жалобы подчеркнуто несоответствие поведе

ния ребенка должному;
— в качестве самодиагноза: «злая воля»;
— добавляются: «аномалия», «генетическая запрограммирован

ность»;

61



— отношение к ребенку с антипатией, неуважением;
— отношение к консультанту — рентное; '
— запрос: помогите переломить, переформировать, исправить.

5. Синдром неуверенного родителя:
— жалоба на ребенка;
— несоответствие ребенка идеалу;
— самодиагноз —  неверные действия, слабость;
— проблема: не знаю, как...;
— запрос: помочь в выработке позиции и эмоциональной поддерж

ке;
— отношение к ребенку с симпатией, но без достаточной близости;
— отношение к консультанту адекватное.

6. Синдром личностного неблагополучия:
— жалоба на свои переживания и состояние, неадекватные эмоции, 

неправильные действия (похоже на состояние неврозов).
После изучения обоснованности жалоб необходимо рассмотреть 

причины выявленных нарушений (второй этап диагностики). В зави
симости от характера проблем с этой целью могут быть применены 
следующие методики: «Типовое семейное состояние», «Анализ семей
ной тревоги» (ACT), тест-опросник родительского отношения к детям 
(ОРО),. «Кинетический рисунок семьи» (КРС), «Анализ семейного 
воспитания» (АСВ) и др.

Диагностика семьи и семейного воспитания является не самоцелью, а 
основой для оказания индивидуализированной адресной помощи ро
дителям и поэтому требует вдумчивого исследовательского подхода 
социального педагога.

Полученные данные полезно время от времени систематизировать. 
Было бы полезно ежегодно проводить общий анализ полученных дан
ных, выделяя ключевые родительские проблемы, аспекты детско- 
родительских отношений. Следует продумать систему хранения ин
формации: магнитофонные записи, карточки, сводные графики, таб
лицы и др. Любая диагностическая информация -  это повод к раз
мышлению и практическому действию.

По роду своих профессиональных обязанностей социальный пе
дагог достаточно часто составляет характеристики семей или участву
ет в их составлении. Особенно это связано с семьями «группы риска». 
В таких случаях можно использовать примерную аналитическую схему 
[28,41].
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Схема семейной диагностики, сфокусированной на ребенке

Ж ал об а  полностью  
не обосн ован а, нет 
д ан н ы х  о наруш е
нии родительского 
отнош ения

Ж алоб а  обоснова
н а , есть данны е о 
неадекватности 
роди тельского  о т 
ношения

Ж алоба частично 
обоснована, есть 
проблемы ребенка, 
касающиеся взаимо
отношений родите
лей с ребенком.

Ж алоб а  обосн ова
н а, есть проблемы 
поведения ребенка, 
возникаю щ ие вне 
д ом а

Ж ал об а  обоснова
на, проблемы  воз
ни каю т только  вне 
семьи

Лично
стная 
психоди
агности
ка  роди
телей

Д иагно
стика 
роди
тельско
го  отно
шения и 
общения 
детей в 
семье

Д и агн о 
стика

отнош е-

семьи

К оррек 
ция по
ведения 
и ра зв и 
ти я  ре
бенка

К оррек-

ди аде
«роди 
тели
ребенок»

И н ди ви 
дуальное
консуль
ти р о в а
ние

С овм е
стная
семейная

1. Общая характеристика семьи.
— По составу: полная, формально полная, неполная.
— Профессии, образовательный уровень родителей, других взрос

лых членов семьи, принимающих участие в воспитании ребенка.
2. По семейному микроклимату:

— гармоничная;
— проблемная (конфликтная, антипедагогическая, асоциальная, 

аморальная).
3. Особенности взаимоотношений между членами семьи:

— дружелюбный тон  обращения друг к другу;
— изменчивый, противоречивый характер отношений;
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— своеобразная автономность каждого члена в семье.
4. Стиль семейного воспитания:

— либеральный;
— демократический;
— авторитарный;
— неустойчивый.

5. Цель воспитания ребенка в семье.
6. Приоритеты семьи в воспитании ребенка: здоровье, развитие нрав

ственных качеств, умственных, художественных способностей, ран
нее образование ребенка и т. д.

7. Уровень психолого-педагогических знаний, практических умений 
родителей:
— наличие определенных знаний и готовность к их пополнению, уг

лублению;
— ограниченность знаний и податливость к педагогическому про

свещению;
— низкий уровень знаний и негативное отношение к их приобрете

нию.
8. Особенности семейного воспитания:
Родители создают условия для правильного развития ребенка:

— нормальные жилищно-бытовые условия,
— организация места для учебных занятий,
— создание домашней библиотеки,
— наличие игровых уголков,
— контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима. 

Родители развивают познавательные интересы ребенка:
— просматривают и обсуждают телепередачи;
— читают книги, беседуют о прочитанном;
— ходят с детьми в театр, в музеи, на выставки;
— поощряют любимые занятия ребенка.

9. Родители оказывают помощь в учении, организации домашнего 
учебного труда?

10. Дети имеют конкретные обязанности в семье?
11. Родители выполняют рекомендации педагогов по воспитанию ре

бенка?
12. Родители видят недостатки в воспитании своих детей?
13. Семья помогает педагогу в организации учебно-воспитательной 

работы?
14. Родители справляются с воспитанием ребенка?
15. Особенности воспитательных воздействий:

— участие всех взрослых в воспитании, степень согласованности 
воспитательной деятельности;
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— непоследовательность, несогласованность воспитания, наличие 
конфликтов по поводу воспитания; член семьи, преимущественно 
выполняющий воспитательную функцию;

— отсутствие воспитания как целенаправленного воздействия, ус
ловий для полноценного развития ребенка.

16. Организация совместных форм деятельности в семье:
— общность во всех семейных делах, вовлечение ребенка в семейные 

дела, заботы;
— дифференциация обязанностей среди взрослых, эпизодическое 

привлечение ребенка к семейным делам;
— разобщенность взрослых в семейных делах, изоляция ребенка от 

семейных дел и забот.
17. Недостатки семейного воспитания (назвать).
18. Причины этих недостатков (соответствующее подчеркнуть):

— неблагополучие семьи;
— отсутствие единых требований;
— незнание психологических особенностей своего ребенка;
— низкий образовательный, культурный, психолого-педагогический 

уровень родителей;
— отсутствие контроля, безнадзорность, психическая депрессия ре

бенка;
— использование антипедагогических мер воздействия;
— неправильная оценка ребёнка, его идеализация;
— невыполнение рекомендаций педагога;
— неверие в возможности ребенка, в свои силы;
— переоценка воспитательных возможностей семьи;
-  гиперпротекция;

— другие причины (указать, какие).
Результаты анализа можно оформить в виде таблицы. Сведения об 

особенностях и недостатках семейного воспитания в конкретном 
классе, школе, представленные психологом в общей схеме, помогут 
ему в выработке дифференцированного подхода к семьям учащихся. 
Для уточнения суждений педагогов об отдельных семьях можно ис
пользовать тесты для родителей и учащихся, характеризующие общую 
атмосферу семьи, особенности воспитания и взаимоотношений в се-

1.3. Повышение педагогической компетентности родителей
В настоящее время существует международный термин «воспитание 

родителей», под которым понимается помощь родителям в исполне
нии ими функций воспитателей собственных детей [41].

Исследования проблем семьи показывают, что консультации и ре
комендации нужны не только родителям детей «группы риска» или 
проблемным семьям, они необходимы каждой семье на определенном
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этапе ее развития в силу внутренних потребностей и растущих требо
ваний общества к семье как социальному институту.

Необходимость работы по воспитанию родителей основывается.
-  во-первых, на потребности родителей в поддержке;
-  во-вторых, на потребности самого ребенка в образованных ро

дителях;
-  в-третьих, на существовании бесспорной связи между качеством 

домашнего воспитания и социальными проблемами общества.
В понятие «воспитание родителей» входят вопросы влияния семьи 

на формирование личности ребенка и его развитие в целом, а также во
просы отношения семьи к  обществу и культуре.

Целью воспитания родителей является создание таких перспектив, в 
которых они нуждаются как воспитатели. Воспитание родителей 
должно прежде всего помочь им приобрести уверенность и решитель
ность, увидеть свои возможности и почувствовать ответственность за 
своих детей. Воспитание родителей следует рассматривать отдельно от 
семейной психотерапии и семейной консультации по вопросам семы; и 
брака, которые являются специфическими формами работы, ориенти
рованными на личность и взаимодействие между людьми. Это в  боль
шей степени просветительская работа, обращенная к сознанию челове
ка [63].

Большой теоретический и практический опыт в сфере повышения 
педагогической компетентности родителей накоплен за рубежом бла
годаря деятельности таких ученых, педагогов, как Джейн Адамс, 
Альфред Адлер, Рудольф Дрейкурс, Бенджамин Спок, Хайм Жино, 
Уильям Глассер, Том Гордон и др. [42].

Образование родителей за рубежом имеет ряд следующих особенно
стей [39].

— Серьезное, уважительное отношение в обществе к образованию 
вообще и к образованию родителей в частности. Это проявляется 
в достаточно активном освоении родителями специальных обра
зовательных программ, причем как женщинами, так и мужчина
ми, в готовности взрослых к выполнению домашних заданий, к 
отработке предлагаемых навыков эффективного поведения и др.

— Предлагаемые в различных образовательных программах много
образные формы и методы решения проблем оставляют за роди
телями право выбора и стимулируют осознание ими своей ответ
ственности за воспитание детей.

— Практическая направленность образования родителей, его ори
ентация на интересы и проблемы, с которыми родители сталки
ваются в жизни.

— Большое внимание к отработке технических приемов продуктив
ного взаимодействия родителей и детей.
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— Дихотомическое разграничение подходов к образованию  роди
телей: предлагаемые программы либо базируются на нравствен
ных ценностях какой-либо определенной религиозной конфессии, 
либо они игнорируют поле нравственных проблем и внутренней 
борьбы человека, обращ ая внимание лишь на вопросы эффек
тивности поведения для достижения определенной цели.

— Большую часть в содержании образования составляют психоло- 
го-педагогические знания и техники, представляющие разные на
правления психологических школ: от психоанализа до бихевио
ризма, трансактного анализа, психосинтеза и др.

Отечественная педагогика, в рамках повышения педагогической 
компетентности родителей, предлагает прежде всего информационно
просветительский подход, ориентированный на возрастную и педаго
гическую психологию. Эта модель взаимодействия социального педа
гога и родителей носит профилактический характер. О на направлена 
на расширение и восстановление воспитательного потенциала семьи, 
активное включение родителей в процесс социального воспитания де
тей. С одной стороны, она предполагает подготовку молодежи к се
мейной жизни, проводимую через специальный школьный предмет 
«Этика и психология семейной жизни»,с другой - проведение просве
щения родителей по широкому кругу вопросов:

— педагогическая и социально-психологическая подготовка роди
телей к воспитанию будущих детей;

— роль родителей в формировании у детей адекватного поведения в 
отношении к сверстникам;

— значение личного примера и авторитета родителей в  воспитании 
детей, атрибуты роли отца и матери, отношений между детьми;

— взаимоотношения различных поколений в семье, методы педаго
гического воздействия на детей, формирования позитивных от
ношений между детьми и взрослыми;

— воспитание детей в  семье с учетом пола и возраста;
— социально-психологические проблемы воспитания «трудных» 

подростков, проблемы отрицательного влияния безнадзорности 
и беспризорности на психику ребенка;

— сущность самовоспитания и его организации, роль семьи в руко
водстве процессом самовоспитания детей и подростков;

— поощрение и наказание в воспитании детей в семье;
— наиболее распространенные ошибки родителей в воспитании де

тей;
— особенности воспитания детей с отклонениями в физическом и 

психическом развитии;
— трудовое воспитание в семье, помощь ребенку в выборе профес

сии, проблемы выявления и развития профессиональных склон
ностей и задатков детей;
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— организация режима труда, учебы, отдыха и досуга детей в  семье;
— подготовка детей дошкольного возраста к занятиям в школе;
— нравственное, физическое, эстетическое, половое воспитание де

тей;
— развитие представлений об общении в детском возрасте;
— причины и последствия детского алкоголизма, токсикомании, 

наркомании, проституции, роль родителей в имеющейся детской 
патологии, связь здоровья детей с асоциальными пристрастиями 
их родителей.

В этих целях используются различные формы работы: лекции, пси- 
холого-педагогические консультации, педагогические поручения, пе
дагогические практикумы и т. д.

Примерные темы лекций и психолого-педагогических консультаций 
[41]:

— Роль семьи в развитии личности ребенка.
— Воспитательный потенциал семьи.
— Семейная атмосфера.
— Семейные роли и отношения.
— Семья как система.
— Семья как источник психической травмы.
— Семья с нарушенной структурой.
— Супружеские конфликты и эмоциональное состояние ребенка.
— Родительский авторитет.
— Личный пример родителей.
— Деструктивная, проблемная семья.
— Конфликтная, аморальная и асоциальная семья.
— Конструктивная, гармоничная семья.
— Дети как безусловная ценность.
— Как любить ребенка.
— Поощрения и наказания в семье.
— Семейная жестокость.
— Виды нарушений семейного воспитания и характер ребенка.
— Родительская позиция и родительское программирование.
— Возрастная динамика родительского отношения к детям.
— Детско-родительские конфликты: их профилактика и разрешение.
— Роль семьи в предупреждении неуспеваемости и не

дисциплинированности детей.
— Социально-педагогическая запущенность в детском возрасте.
— Отклонения в поведении детей и подростков, их предупреждение. 
Хорошую основу родительской компетентности создает сочетание

теоретических знаний с их закреплением в опыте семейного воспита
ния посредством дискуссий и практикумов, обращенных к реальным 
трудностям. Они проводятся, как правило, после лекции или беседы 
для того, чтобы закрепить изучаемый материал, углубить его, связать с



опытом семейного воспитания. Родители будут активнее, если им 
предложить различные тесты, актуализирующие проблемы семейного 
воспитания.

Примерные темы практических занятий.
— Какой вы родитель.
— Опыт семейного воспитания.
— Какой у вас ребенок.
— Что беспокоит родителей.
— Программа обучения и воспитания детей в детском саду.
— Ш кольные программы и учебники.
— Трудности детей в обучении.
— Как помочь ребенку учиться.
— Психологическая характеристика ребенка.
— М икроклимат семьи.
— Хорошо ли вы обращаетесь с вашим ребенком.
— Дети и родители: противостояние или сотрудничество.
— Счастливые дети и родители.
— Идеальный ребенок и идеальный родитель.
— Справедливы ли вы к своим детям.
— Как передать свою любовь ребенку.
— Список претензий к ребенку.
— Как поделить ответственность с ребенком.
Социальными умениями, приобретенными в процессе практических 

занятий, могут быть следующие: умение вести домашний бюджет, ра
циональное ведение домашнего хозяйства, навыки домоводства, пра
вильного питания детей разных возрастов, навыки в области санита
рии и гигиены, этики семейной жизни, культуры взаимоотношений 
между членами семьи, адекватного социального реагирования на про
блемные ситуации и др.

Педагогические поручения.
— Подготовка ребенка к обучению в школе.
— Организация домашнего учебного труда.
— Семейное чтение.
— Организация труда в семье.
— Экономика семьи.
— Семейные хобби.
— Семейные походы и экскурсии.
— Семейный праздник.
— Новая семейная традиция.
— Режим дня ребенка в семье.
— Профилактика заболеваний у детей.
— Наблюдение за ребенком в домашних условиях.
— Семейная взаимопомощь в трудной ситуации.
— Анализ семейного конфликта.
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— Письмо моему ребенку.
— Знакомство с друзьями ребенка.
— Семейный вечер.
Традиционная форма взаимодействия социального педагога и ро

дителей -  родительские собрания, где решаются конкретные вопросы 
жизни класса, оцениваются результаты и опыт семейного воспитания, 
ставятся новые воспитательные задачи, углубляются педагогические 
знания родителей, создаются условия для расширения их сотруд
ничества с учителями.

Новая форма -  родительские конференции. Темы для выступлений 
на них должны быть узкие, злободневные, посильные, вызывающие 
живой обмен мнениями. Периодичность проведения конференций не 
чаще 1—2 раз в год.

К примеру, на родительскую конференцию на тему «Поощрения и 
наказания детей в семье» могут быть вынесены следующие вопросы:

1. Какова роль поощрения в воспитании детей? Приведите примеры 
положительного влияния различных видов поощрений на вашего 
ребенка.

2. Какие виды поощрения вы используете в семейном воспитании?
3. Какое место занимает поощрение в воспитании у ребенка честно

сти, правдивости, трудолюбия, уважения к людям?
4. Нужна ли мера в поощрении детей? К чему приводит чрезмерное 

захваливание ребенка?
5. Вспомните свое детство. Наказывали ли вас в семье? Как вы от

носитесь к наказанию? Предупреждало ли наказание ваши неже
лательные поступки?

6. Как вы относитесь к  физическому наказанию? Какова реакция 
ребенка на него?

7. Существует ли взаимосвязь между физическим наказанием и 
формированием отрицательных черт характера вашего ребенка?

8. Каково значение единства гребований родителей в поощрении и 
наказании?

9. Какие высказывания известных педагогов о роли поощрения и 
наказания в воспитании детей вам понятны и близки?

Один из основных недостатков данного подхода анонимный ха
рактер просвещения родителей, т. к. любая работа с родителями более 
эффективна, если ориентирована на потребности конкретных групп 
семей. Поэтому, прежде чем приступать к работе, необходимо осуще
ствить диагностику потребностей родителей в психолого
педагогической подготовке.

Рассмотрим подробнее образовательные потребности родителей 
различных групп риска. Очевидно, что сотрудничество с такими семь
ями не может строиться на основе стереотипных программ. Тра
диционно выделяемая группа риска родителей должна быть диффе
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ренцирована на основе проблем, с которыми они сталкиваются или 
могут сталкиваться в воспитании детей [39}.

О ДИ Н О КИ Е МАМЫ
Эту группу представляют как очень молодые мамы, иногда еще не 

окончившие школу, не успевшие получить профессионального образо
вания (часто детей при этом воспитывают бабушки), так  и женщины 
после 40 лет, составляющие из-за возраста и здоровья группу особого 
риска.

Одинокая молодая мама в большей степени, чем другие, испытывает 
неуверенность в себе, в том, что ее ребенок будет благожелательно 
принят окружающими. Иногда ее поведение нарочито независимо, но 
это —  не более чем защитная реакция. Ведь одинокая мама —  это не 
только вопрос случая, это еще и проблема неумения строить семейные 
отношения, проблема непосильно повышенной ответственности, ино
гда выражающаяся в стремлении снять ее с себя и перенести на друго
го. Для многих одиноких мам характерно обостренное чувство обиды 
за своего ребенка.

Если педагог сможет найти способы взаимодействия с ней без нра
воучений и оценочных суждений, то сотрудничество возможно. При 
этом не следует тревожить внутренний мир мамы, наоборот, необхо
димо разграничить распределение обязанностей и ответственности. 
Развитие правового сознания этой категории родителей является важ
ным фактором их социальной защиты.

Одинокая мама средних лег — это, как правило, женщина с опреде
ленными поведенческими и нравственными устоями, со сложившейся 
внутренней позицией, которую социальный педагог вряд ли может 
корректировать. Однако можно помочь такой родительнице по- 
новому увидеть и своего ребенка, и других людей. Она уже не столь 
часто испытывает дискомфорт от того, что ее не понимают, так как 
привыкла к этому. Включение в процесс аналитического наблюдения и 
самообразования — возможный путь сотрудничества с данной роди
тельской группой,

С какими проблемами могут встретиться одинокие мамы в своей 
жизни и как эти проблемы могут решаться; какие разговоры  следует 
вести с ребенком, чтобы попытаться помочь ему выработать адекват
ное отношение к людям разных полов, к его будущей собственной се
мье, понять проблемы ответственности за родительство... Все это темы 
возможных обсуждений.

РАЗВЕДЕННЫ Е РОДИТЕЛИ
Общие для разведенных родителей вопросы: как обеспечить взаи

модействие детей с другим родителем так, чтобы это наносило им 
меньшую травму (правовой и коммуникативный аспекты); как нала
дить взаимоотношения с детьми так, чтобы последствия нанесенной
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травмы сгладились; как строить личные и интимные отношения, что
бы это не наносило вреда ребенку, и др.

В социализации детей особую значимость приобретают такие про
блемы, как возможная эмоциональная нестабильность семьи; отклоне
ние семьи от нормальной семейной модели, принятой в обществе; от
сутствие отца как образца идентификации, как важного источника по
лучения ребенком опыта оберегающего взаимодействия с людьми.

В образовательных программах, направленных на помощь родите
лям этой группы риска, необходимо учитывать многие компоненты 
прошлой и настоящей жизни семьи, они должны быть более индиви
дуализированы.

М НОГОДЕТНЫЕ РОДИТЕЛИ
Сегодня, несмотря на то, что многодетные семьи получают некото

рую материальную помощь, от государства, они чаще всего малообес- 
печены. Кроме того, в  такой семье значительно больше, чем это было 
раньше, индивидуализма и беспризорности.

Заказ родителей — оказание прежде всего социально-пси
хологической помощи: преодоление внутренней напряженности, уста
лости, чувства вины перед детьми. В большей степени, чем родителям 
других групп риска, им интересен широкий спектр проблем родитель
ства, они легче выходят на партнерское взаимодействие с социальным 
педагогом, более активны в проявлении своих инициатив.

Образование многодетных родителей может строиться с опорой на 
их личные инициативы, однако следует учитывать ограниченность их 
свободного времени. Только в том случае, если обращение или «до
машнее задание» будет действительно интересным, эти родители от
кликнутся на него.

Среди многодетных родителей встречаются и склонные к эпати
рующему поведению. Для них рождение дегей связано (сознательно 
или бессознательно) с личным самоутверждением. Они могут пить, мо
гут входить в религиозную секту, могут диктовать семье свои собст
венные правила: шесть детей, три собаки, все спят на полу, детей не 
пускают в школу, учителю не открывают двери. Трудно определить, 
какая образовательная программа могла бы отвечать интересам таких 
родителей, однако ясно, что установление какого-либо взаимодейст
вия с подобной семьей лучше, чем отсутствие контактов и еще большее 
ее «одичание».

РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Окружение смотрит на детей-инвалидов с большой долей недо

верия, нередко как на обузу. Их не хотят принимать в обычную школу. 
Родителям не оказывается необходимая им ни социальная, ни образо
вательная помощь. Однако, как показывает опыт зарубежных стран, 
дети с умственными или физическими недостатками могут успешно
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обучаться в школах, стимулируя гуманные проявления со стороны 
других учеников.

Как родители детей-инвалидов, так и другие их близкие нуждаются 
в пересмотре своего отношения к ребенку как к личности, для которой 
поставлены жесткие ограничительные условия жизни. П уть развития 
этих детей связан с героическим преодолением трудностей. Повышен
ное внимание, любовь, терпение, грамотно осуществляемая совместная 
деятельность могут способствовать полноценному развитию ребенка- 
инвалида.

Родителям детей-инвалидов необходимы знания для обеспечения 
эффективной педагогической поддержки ребенка, навыки компенси
рующей помощи. Поскольку они значительно дольше несут ответст
венность за своих детей, им необходим и более широкий спектр навы
ков воспитания и семейного взаимодействия.

Некоторые дети-инвалиды учатся на дому. Следует отметить, что 
далеко не всегда учителя подготовлены к их обучению. Сотрудничест
во родителей и социальных педагогов может быть продуктивным при 
разработке совместных образовательных программ, при знакомстве со 
специальной литературой по работе с детьми, имеющими отклонения в 
развитии.

РОДИТЕЛИ П РИ ЕМ Н Ы Х  ДЕТЕЙ
Эта группа представлена родителями, не имеющими собственных 

детей и усыновившими ребенка, или теми, кто при родных детях усы
новили и чужого ребенка, и теми, кто вступил в брачные отношения с 
партнером, имеющим своих детей.

Специфика ситуации воспитания приемных детей касается прежде 
всего эмоциональной связи ребенка и приемных родителей. Они долж
ны научиться чаще прощать своих детей, лучше понимать и чувство
вать их состояние, отказаться от упреков, связанных с семейными, ро
довыми традициями.

Обучение родителей приемных детей может рассматриваться как 
профессиональная подготовка и переподготовка. Отношения ребенка с 
мачехой или отчимом —  эго не только их личное дело. Современное 
общество может предъявлять определенные требования к родитель
ской ответственности и грамотности.

В смешанных семьях, где вместе живут родные и неродные дети, 
острее стоят проблемы несправедливости, соперничества, ревности. 
Часто ребенок сильнее лю бит родного родителя. Необходимо помочь 
взрослым грамотно строить взаимоотношения в смешанной семье, 
чтобы гарантировать чувство уверенности детей в своих силах и пра
вах.

Оказавшись в новой семье, ребенок может быть глубоко потрясен и 
обижен. Родственники, бабушки, дедушки иногда играю т большую
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роль в генезисе этой обиды. Боль, страх, горечь от  потери родного че
ловека могут превращаться во враждебность, в ненависть к близким.

Часто переходный возраст детей становится для приемных родите
лей тяжелым испытанием. В глубине души они считают, что в сложно
стях поведения ребенка «виноваты» его биологические родители, по
этому с большим трудом меняют свои взгляды и отношения. Прием
ные родители нуждаются в научных знаниях о путях преодоления се
мейных кризисов, о способах эффективного взаимодействия с детьми с 
отклоняющимся поведением.

РОДИТЕЛИ-М ИГРАНТЫ , БЕЖЕНЦЫ
Проблемы родителей-мигрантов, беженцев осложняются не только 

из-за материальных и жилищных неурядиц, но, прежде всего, из-за от
ношения к ним общности, в  которую они попадают. Находясь в ситуа
ции стресса, родители должны чутко уловить настроение окружающих, 
принятые правила поведения, научить своих детей адекватно реагиро
вать на возможные трудности.

Часто опыт первых контактов в иной социальной и культурной сре
де приводит мигрантов к отчуждению, к противопоставлению себя 
другим людям. Все это негативно сказывается на социализации детей 
из таких семей.

Поэтому для успешного решения возникающих проблем родителям- 
мигрантам и беженцам необходима помощь социального педагога.

Образовательные программы для данной группы могут включать в 
себя следующие вопросы:

— культура, обычаи, традиции, нормы и правила поведения, приня
тые в данной области;

— специфика системы образования: концепция, ценности,
— методы;
— права и обязанности взрослых и детей, в том числе и школьные;
— умение адекватно выразить себя: речевая культура;
— возможности культурного развития;
— социально-психологическая поддержка мигрантов и беженцев.
Занятия при этом могут проходить в различных формах —  важно,

чтобы доброжелательная атмосфера способствовала снятию напряже
ния у родителей, а иногда и выходу накопившихся негативных чувств 
и эмоций.

Целесообразен индивидуальный характер занятий с родителями 
групп риска. Есть специфические, интимные проблемы, и возможные 
реакции взрослых людей не должны выставляться напоказ перед ок
ружающими. В то же время существует и некоторый общий ракурс в 
анализе и решении проблем родителей всех названных групп. Он свя
зан с развитием внимания и терпимости по отношению к людям, 
имеющим определенные жизненные сложности.
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Во многих случаях обратившиеся к психологу родители занимают 
неверную родительскую позицию, т.е. их отношения с детьми неэффек
тивны. Причинами неэффективного родительского отношения, кроме 
педагогической и психологической неграмотности, могут быть:

— ригидные стереотипы воспитания;
— личностные проблемы и особенности родителя, вносимые в  обще

ние с ребенком;
— влияние особенностей общения в семье на отношения родителя с 

ребенком.
Все эти причины искажения родительского отношения могут быть 

исправлены с помощью психолого-педагогической коррекции [40]. В 
этих целях создаются родительские группы

Цели и формы групповой работы ограничены родительской темой. 
Не ставятся задачи личностного развития членов группы. Группа об
суждает проблемы воспитания детей и общения с ними, во-первых, а 
личные проблемы участников группы —  лишь во-вторых, и в той мере, 
в какой это необходимо для решения родительских проблем.

По стилю ведения коррекции группы структурированы, т.е. темы 
для обсуждения, игровые и домашние задания предлагают ведущие. 
Таким образом, они занимают более авторитарное и лидирующее по
ложение.

Обоснование метода: семья —  целостная система. Именно поэтому 
проблемы диады «родитель —  ребенок» не могут быть решены только 
благодаря психокоррекции ребенка или родителя. Параллельная рабо
та позволяет увеличить эффективность занятий родительской группы.

Специфическими эффектами работы с родителями является повы
шение их сенситивности к ребенку, выработка более адекватного пред
ставления о детских возможностях и потребностях, ликвидация психо
лого-педагогической неграмотности, продуктивная реорганизация ар
сенала средств общения с ребенком.

Неспецифические эффекты: получение родителями информации о 
восприятии семейной ситуации своих родителей ребенком, динамике 
его поведения в группе.

В группе участвуют от 10 до 15 родителей (оба или один). Занятия 
проводятся один раз в неделю в течение четырех часов. Весь курс (10 
занятий) составляет 40 ч. Параллельно работает детская группа, в ко
торой могут заниматься 5—8 детей от семи до десяти лет.

Примерная программа занятий с роди гелями
А. Представление родителями на круге общения (первое занятие) се

бя и своих трудностей (проблем), запросов и целей участия в группе. 
Разъяснение задач родительских групп психологом.

Б. Темы для обсуждения на последующих занятиях.
— Мы и наши родители. Семейные линии. Воспроизводство отно

шений и конфликтов.
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— Роль родительских ожиданий. Что они могут спровоцировать и 
породить у детей? Как наши страхи становятся страхами наших 
детей?

— Что родители должны дать детям и что дети должны дать родите
лям? В чем суть воспитания — в обучении или общении? Каковы 
нравственные основы родительства?

— Как сложилась бы у нас жизнь, если бы у нас не было детей? Как 
ребенок может мешать нам жить? Противоречивость наших 
чувств в общении с детьми. Оптимальная дистанция в общении с 
детьми.

— Наши конфликты с детьми (включается элемент проигрывания 
ролей).

В. Дальнейшие темы возникают из обсуждения материалов проиг
рывания.

— Стереотипные взаимодействия с детьми и их выявление.
— Привнесение добавочного неадекватного аффекта в общение с 

детьми.
— Эмоциональные «счета» ребенку.
— Как мы наказываем детей? Как наказывать детей? Роль ярлыков.
Г. Следующие темы складываются под влиянием сведений детей.
— Н а какие сигналы и стимулы реагируют дети? Вербальное и не

вербальное общение с детьми. Роль прикосновений в общении.
— Какими нас видят наши дети? Обсуждение рисунков «Родители в 

виде несуществующего животного».
— Семья, как ее видят дети. Обсуждение игры «Семейный портрет».
Назовем некоторые методы коррекции, используемые в родитель

ской группе.
Основной метод групповой коррекции родительских отношений — 

когнитивно-поведенческий тренинг, осуществляемый с помощью роле
вых игр и программы видеотренинга.

В родительских группах практикуются разнообразные вспомога
тельные методы коррекции: дискуссия, психодрама, анализ семейных 
ситуаций, поступков, действий детей и родителей, их коммуникаций в 
решении проблем, проба на совместную деятельность, а также спе
циальные упражнения на развитие навыков общения.

Метод групповой дискуссии, используемый в группе, повышает пси- 
холого-педагогическую грамотность родителей, их общую сенситив- 
ность к ребенку, его проблемам, позволяет выявить индивидуальные 
стереотипы воспитания. По мере развертывания дискуссии в нее мож
но включать элементы проигрывания ситуаций и видеокоррекции.

Метод видеокоррекции состоит в  проигрывании заданий психолога в 
условиях видеозаписи взаимодействия родителя и ребенка с после
дующим ее просмотром, анализом и самоанализом.
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Метод игры помогает моделировать и воспроизводить в контроли
руемых условиях семейные ситуации. Примером являются следующие 
игры: «Архитектор и строитель», «Приятное воспоминание», «Непри
ятное воспоминание».

В первой игре строитель с завязанными глазами под руководством 
архитектора, которому запрещены какие-либо действия руками, дол
жен расставить в определенном порядке кубики на большой карте. 
При этом родитель и ребенок должны побывать в разных ролях.

Во второй игре необходимо вспомнить и поговорить о  чем-либо 
приятном для ребенка и родителя и показать, как это было.

В третьей игре нужно вспомнить и проиграть последнюю ссору ро
дителя с ребенком, а затем поговорить о чувствах ребенка и родителя.

Метод совместных действий основан на выполнении ребенком и 
родителем общего задания. После выполнения задания проводится 
анализ.

Метод конструктивного спора помогает сравнивать различные точ
ки зрения родителей на воспитание ребенка, разрешение проблемных 
ситуаций, прислушиваться друг к другу, выбирать наиболее рацио
нальные и эффективные подходы на основе сотрудничества.

Метод обсуждения и разыгрывание ситуаций «Идеальный родитель 
или ребенок» глазами родителя и ребенка.

Метод обучающего эксперимента заключается в выполнении роди
телями задания психолога: научить ребенка какому-то действию, игре.

Метод анализа поступков детей и родителей, основанный на со
ставлении реестра этих поступков и их классификации на положитель
ные и отрицательные с последующей характеристикой поведения в од
ной и той же ситуации родителей, принимающих и не принимающих 
своего ребенка.

Метод анализа коммуникаций «Ребенок — родитель» (РБК-Р) при ре
шении проблем ребенка. Подбираются примеры на различные варианты:

РБК-Р — проблема (проблема ребенка, родители —  препятствие к ее 
решению);

Р-РБК — проблема (проблема родителя, ребенок препятствие к ее 
решению);

РБК — проблема (проблема ребенка, это только его проблема, ро
дитель устраняется);

р —  проблема (проблема родителя, это только его проблема, ребе
нок не учитывается).

Метод анализа ситуации «Как помочь ребенку решить проблему?» 
Социальный педагог в ходе анализа должен подвести родителей к пра
вильному подходу:

— пассивное слушание (прояснение проблемы);
— активное слушание (декодирование чувств ребенка);
— обучение ребенка анализу проблемы и поиску ее решения.
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1.4. Профилактика жестокого обращения с детьми в семье
По данным социологического опроса Института детства, только 

около 25% родителей считают, что применение физической силы это 
не метод для воспитания. Примерно 85% признали, что они бывают 
грубы с детьми, «когда те доводят». На вопрос: «Считаете ли Вы себя 
хорошим родителем?» более половины ответили: «Да, но не совсем». 
При этом подавляющее большинство респондентов ждут в старости от 
своих отпрысков понимания и любви.

Поскольку агрессия существует и широко распространена, можно 
говорить о ее жертвах — детях и подростках, пострадавших от наси
лия.

П о мнению специалистов, выделяются три основные сферы отно
шений, в которых, с одной стороны, происходит социализация детей, 
а с другой стороны, ребенок подвергается риску эмоционального, 
психологического и физического насилия: семья, сфера образования, и 
сфера микросоциальных отношений.

Насильственные действия могут проявляться в самых различных 
формах: от клички, оскорбительного взгляда до убийства. Они могут 
иметь вид физического, вербального, психического и социального на
силия. Не все виды насилия уголовно наказуемы, в частности, домаш
нее насилие. Такой вид насилия включает многие насильственные дей
ствия, в  том числе ограничения доступа к еде, одежде, учебе, социаль
ным услугам; унижение достоинства; нарушение внутренней границы 
личностных переживаний; игнорирование потребностей и интересов 
ребенка и др.

Первым вопросом, связанным с оценкой социально-медицинских 
последствий жестокого обращения с детьми, является определение по
нятий, используемых в исследованиях по проблеме насилия. Наиболее 
постоянно употребляются следующие термины:

— пренебрежение, плохое обращение;
— жестокое физическое наказание, физическое насилие, издеватель

ство;
— сексуальное злоупотребление.
Пренебрежение преимущественно понимается как отсутствие над

лежащей родительской заботы или опеки, когда ребенок является ну
ждающимся, бездомным, живет в физически опасном окружении. В 
поведении родителей есть серьезные упущения в обеспечении жизнен
но необходимых потребностей ребенка в пище, одежде, приюте, меди
цинском обслуживании и защите от опасных условий. По существу, 
речь идет о состояниях депривации. Наиболее близким к данному оп
ределению является термин «социальное сиротство».

Физически жестокое обращение определяется как преднамеренное 
или осознанное применение жестоких телесных наказаний или причи
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нение ребенку неоправданных физических страданий, например нане
сение ударов кулаком, ногой, колющих ударов, прижиганий.

Сексуальное злоупотребление понимается как использование ребенка 
для целей сексуального удовлетворения взрослого человека или лица, 
значительно более старшего, чем сама жертва. Насилие может совер
шаться в различных формах: развратные действия, половые сношения 
или попытки таковых, изнасилование, кровосмешение (инцест), де
монстрация порнографии, проституция малолетних. Определение сек
суального насилия акцентирует внимание на отношении жертвы наси
лия к совершаемым по отношению к ней действиям. П од сексуальным 
злоупотреблением понимается вовлечение функционально незрелых 
детей и подростков в сексуальные действия, которые они совершают, 
полностью их не понимая, на которые они не способны дать согласия 
или которые нарушают табу социальных (семейных) ролей.

Второй вопрос, возникающий при анализе насилия к детям, связан с 
оценкой серьезности жестокого обращения и характера ближайших и 
отдаленных социально-медицинских последствий. С  выраженностью 
последствий связывают такие факторы, как частота и продолжитель
ность актов жестокости, их массивность, возраст ребенка, особенно
сти личности. Считается, что характеристика жестокого обращения 
должна включать:

— оценку совершаемых действий (физические, сексуальные, эмоцио
нальные);

— продолжительность их воздействия и особенности последствий 
(физические, эмоциональные, психологические).

В области оценки социальных и криминальных аспектов жестокого 
обращения с детьми преобладающей точкой зрения является концеп
ция цикла насилия. Многие исследования указывают на связь между 
жестокостью наказаний, применяемых к ребенку, и мерами воздейст
вия, которые использовались в семье самого родителя; между наказа
ниями и выраженностью агрессивности ребенка, частотой встреча
емых у него случаев делинквентности, а также жестоким характером 
преступлений у тех лиц, которыми в детстве пренебрегали или с кото
рыми обращались жестоко.

Опыт насилия в детстве имеет фатальный исход для психологиче
ского самочувствия и общего развития мальчиков и девочек. Прояв
ления последствий насилия хотя и нарушают здоровье детей и подро
стков, не имеют четко выраженных симптомов и признаков, по кото
рым можно определить первопричину отклонений. Степень тяжести 
последствий зависит от  тяжести самог о насилия. Жестокое обращение 
с ребенком есть его отвержение в грубой явной форме и последствия 
такого отношения живут в виде нсихотравматических переживаний и 
трансформируются сначала в комплекс жертвы, а затем агрессию. 
Жертвы насилия живут в состоянии постоянной опасности, страха то
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го, что насилие может повториться, или того, что все узнают о  слу
чившемся.

Часто дети и подростки, испытавшие насилие, чувствуют бессилие, 
боль, смущение, стыд, ощущают себя соучастниками или виновника
ми. Наблюдаются расстройства эмоциональной сферы, выражающие
ся в повышенной тревожности, необоснованной смене настроения, де
прессиях, которые могут спровоцировать суицидальные попытки. Ча
сто наблюдается нарушение сна, восприятия и ощущений, возникает 
неприятие своего тела. Невротические симптомы соседствуют с нару
шением взаимоотношений с окружающими. Вследствие недоверия к 
миру появляются замкнутость, чувство одиночества. Среди отдален
ных последствий насилия выделяют алкоголизм, аддиктивное и де
линквентное поведение, попытки суицида.

Исследования специалистов показали следующее [42]:
1) дети-жертвы в семь раз чаще злоупотребляют алкоголем или 

наркотиками;
2) дети-жертвы в 10 раз чаще совершают попытки суицида;
3) дети-жертвы составляют 60—70% беглецов (85% в  убежище для 

бездомных в Торонто); 98% детской проституции падает на них,
4) 60% детей-жертв страдают от проблем питания;
5) 98% индивидов, страдающих от множественных личностных рас

стройств, имеют историю сексуального насилия в детстве;
6) у 85% пациентов психиатрических клиник выявляется история 

сексуального злоупотребления в детстве.
Еще одна проблема связана с определением тех несовер

шеннолетних, которые по своим социально-психологическим призна
кам относятся к «группе риска». Выделены следующие дети «группы 
риска» по жестокому обращению и насилию:

— дети, проживающие в асоциальных, дезорганизованных семьях с 
наркологической, психопатологической отягощенностью родите
лей, аморальным или криминальным поведением старших членов 
семьи;

— дети, оставшиеся без попечения одного или обоих родителей в 
связи с лишением их родительских прав и находящиеся на госу
дарственном интернатном обеспечении или под опекой лиц, ко
торые в силу своего возраста, личностных свойств или других 
причин не в состоянии в полной мере обеспечивать жизненно не
обходимые потребности детей в их физическом и психосоциаль
ном развитии;

— дети с асоциальным (криминальным) поведением, не достигшие 
возраста уголовной ответственности (14 лег) и нуждающиеся в 
связи с социально-педагогической запущенностью в принуди
тельных мерах воспитательного воздействия;



— дети, находящиеся в особо трудных условиях (в семьях беженцев, 
вынужденных переселенцев; детей, родители которых имеют ста
тус безработных, дети одиноких несовершеннолетних матерей).

Анализ внутрисемейных ситуаций и наличия психических отклоне
ний у родителей, проявляющих жестокость в обращении с детьми, по
казывает, что в 60% случаев родители «забитых детей» имели тяжелую 
депривацию, в детстве страдали депрессивными и тревожными рас
стройствами, алкогольной зависимостью. В их семьях чаще наблю
дался «авторитарный» тип внутрисемейных отношений, при котором 
конфликты между супругами сопровождались враждебно
агрессивным отношением к детям. Следовательно, воспитание повто
ряет опыт родительской семьи.

К факторам риска жестокого обращения родителей с детьми, по 
мнению ряда исследователей, относятся следующие [41]:

1) алкоголизм, признаки асоциальной личностной деформации и 
криминальность, психопатические черты в виде психической ри
гидности с аффективной возбудимостью.

Во многих семьях физическое насилие приобретает систематический 
и хронический характер. Каждый год по крайней мере один ребенок из 
ста страдает от  побоев родителей и не менее 40% детей хотя бы один 
раз подвергаются побоям в  детстве. Трое из ста детей страдают от 
применения родителями огнестрельного или холодного оружия;

2) незрелость родителей и их изолированность, отсутствие социаль
но-психологической поддержки со стороны прародителей.

Многие родители эмоционально не готовы к той ответственности, 
которую налагает на них материнство или отцовство, и зачастую либо 
слишком близко к сердцу принимают неприятности, связанные с вы
полнением родительских обязанностей, либо попросту их игнорируют. 
В детском возрасте у них не были сформированы навыки межличност
ного общения. Дефицит эмоционального тепла, который они испыты
вали в детские годы, ограничил их способность относиться к себе с 
уважением и взаимодействовать с другими.

Очень часто причиной жестокого отношения к ребенку является не
достаток элементарных знаний о детском развитии. Ожидать, что 
двухмесячный ребенок отреагирует на наказание, а в шесть месяцев 
сможет следить за своим мочевым пузырем или стулом, наивно, так 
как он не может контролировать эти процессы ни физиологически, ни 
психологически. Не зная этого, родители могут наказать ребенка. Не
правильное питание в младенческом возрасте, которое зачастую ведет 
к поражению центральной нервной системы ребенка или его смерти, 
во многих случаях является результатом незнания родителями основ
ных требований, предъявляемых к кормлению детей;

3) низкая самооценка у родителей, снижение толерантности к стрес
сам и личностные проблемы.
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Критическая ситуация или стечение обстоятельств часто вызывает 
вспышки жестокого поведения. К ним можно отнести потерю работы, 
разлуку с любимым человеком, смерть, нежелательную беременность, 
эмоциональную подавленность или даже любое незначительное собы
тие, принципиально важное для взрослого, который сам отчаянно ну
ждается в утешении;

4) потребности родителей установить приоритет над ребенком, на
рушение баланса власти; неравномерность привилегий.

В семьях, где принято жестокое отношение к детям, часто есть ребе
нок-мишень, на которого сыплются все шишки. Его считают особен
ным, отличающимся от других, либо слишком активным, либо черес
чур пассивным и т. д., и он становится объектом агрессии членов се
мьи. Ребенок может напоминать о  ненавистном родственнике, являть
ся любимчиком одного из родителей, иметь недостаток, который раз
дражает его мучителя, считаться злым, иметь физические или умст
венные недостатки или появиться на свет преждевременно;

5) жесткие моральные нормы.
Модель домашнего насилия, как правило, передается от  одного по

коления к другому. Строгие наказания обычно не считаются насилием 
по отношению к детям, а рассматриваются в качестве семейной тради
ции. Д о 90% лиц, проявляющих жестокость в отношении детей, хотя и 
заботятся о них, тем не менее имеют очень ограниченный круг навы
ков семейного воспитания, поскольку следуют той модели, которую 
они получили в наследство;

6) одиночество и плохое здоровье матери.
Весьма типична для семей, в которых царит домашнее насилие, изо

ляция от  внешнего мира. Многие из них не имеют телефонов, живут 
замкнуто и не пользуются ничьей помощью. Присущее им недоверие 
ведет к отрицанию попыток со стороны соседей, социальных работни
ков и врачей наладить с ними сотрудничество.

Следовательно, большое число семей с хроническими конфликтны
ми отношениями, а  также асоциальных, дезорганизованных семей яв
ляются в настоящее время областью повышенного риска эмоциональ
ного отвержения детей, необеспечения необходимостью условий для 
осуществления жизненно необходимых потребностей детей в защите и 
уходе.

Участники насилия. Насилие может быть частью любых отношений. 
Оно может произойти между совсем незнакомыми людьми, только 
что познакомившимися на вечеринке, между долго живущими вместе 
людьми и друзьями. В случаях совершения насилия над детьми чаще 
всего виновником является человек, которого ребенок хорошо знал и 
доверял ему. П о оценкам специалистов, от 25 до 75% виновниками на
силия являются родственники. Часто они используют в своем влиянии 
на ребенка подкуп, шантаж, угрозу, физическую расправу. В случаях
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домашнего насилия ребенок не чувствует опасности и страха, часто не 
обращается за помощью, страдает от  самого факта насилия и от  пре
дательства.

Жертва насилия — это любой, кто вовлекается в  отношения путем 
насилия, обмана или давления. Жертвой насилия может стать любой 
человек. Н о статистика свидетельствует о  том, что наибольшее коли
чество насилия направлено на детей и молодежь. Объясняется это фи
зиологическими и социально-психологическими особенностями под
ростков: меньшей физической силой и психологической уязвимостью, 
социальной и материальной зависимостью от взрослого. Определен
ную роль в  формировании «комплекса жертвы» играю т социальная 
незащищенность, страх перед будущим в  условиях нестабильности 
общества. Виктимология -  наука, изучающая жертвы преступлений, 
выделяет ряд биопсихосоциальных признаков, характеризующих 
комплекс жертвы. Одним из таких параметров является социальная 
изоляция, робость, неуверенность в себе. Не существует прирожден
ных жертв, но приобретенные человеком физические, психические и 
социальные свойства и качества, такие, как пассивность, трусость, 
внушаемость, нестойкость, некритичность поведения и т. д., могут 
сделать человека жертвой преступления.

Насильники. В большинстве случаев человека, совершающего наси
лие, отличает потребность доминирования над окружающими, а спо
собом подчинения себе — жестокость. Он бессознательно стремится к 
таким видам деятельности, которые даю т возможность удовлетворить 
эту потребность. Совсем незначительная часть насильников имеют 
психические заболевания. Гораздо больше встречается лиц с акцентуи
рованным характером. П о данным психологов, среди насильников 
наиболее часты психопаты (49,7%), алкоголики (50,8%), олигофрены 
(36%), лица с органическими заболеваниями центральной нервной сис
темы (63%).

Оказание помощи жертвам насилия направлено на снижение или 
максимально полное устранение возможных последствий перенесен
ного насилия и принятие мер по прекращению насильственных дейст
вий.

Эта работа включает меры профилактического, диагностического и 
коррекционно-психотерапевтического характера. Специалисты выде
ляют ряд особенностей оказания помощи детям и подросткам, по
страдавшим от насилия:

— полное признание основных прав детей и подростков: право на 
жизнь, личную неприкосновенность, защиту, достойное сущест
вование;

— анонимность или конфиденциальность, что повышает вероят
ность обращения жертв насилия за помощью.
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В случаях угрозы жизни и благополучию жертвы насилия социаль
ный педагог обязан вмешаться в ситуацию. Формирование чувства 
безопасности у жертв насилия — основа эффективной помощи.

Обязательным аспектом помощи детям и подросткам является разъ
яснение их основных прав:

— права на неприкосновенность;
— права на защиту своей чести;
— права доверять своим чувствам;
— права говорить «нет» взрослым;
— права рассказать о  событии близкому человеку, если событие 

смущает или вызывает неприятие;
— права на получение помощи.
Таким образом, цель социально-педагогической помощи жертвам 

насилия в уменьшении отрицательного влияния пережитой ребенком 
травмы на его дальнейшее развитие, предотвращение отклонений в 
поведении, облегчение реадаптации в обществе.

Исходя из этих целей социальный педагог решает следующие прак
тические задачи:

— оценивает масштаб ущерба здоровью жертвы насилия и опреде
ляет показания к другим видам помощи (психотерапевтической, 
психиатрической, терапевтической и т.д.);

— изучает индивидуально-психологические особенности ребенка с 
целью более адекватного их использования для решения возник
ших проблем;

— мобилизует внешние и внутренние ресурсы ребенка, обеспечи
вающие самостоятельное решение проблем;

— осуществляет коррекцию социальной дезадаптации;
— выявляет основные направления дальнейшего развития личности;
— привлекает других членов семьи, родственников, сверстников, до

веренных и референтных лиц к оказанию помощи пострадавшему 
ребенку.

Для того чтобы определить спектр помощи жертвам насилия, необ
ходимо учитывать как внешние признаки насилия, так и особенности 
детей и подростков, подвергнувшихся насилию.

Обычно учитываются следующие внешние признаки насилия: без
надзорность, эмоциональное, физическое и сексуальное насилие.

Первое проявляется в неухоженности, неопрятности, внешней за
пущенности ребенка, его дистрофичности, постоянных простудных 
заболеваниях, несвоевременном лечении или отсутствие такового, за
тяжных инфекционных заболеваниях, частых травмах. Психологиче
скими последствиями безнадзорности является социально
педагогическая запущенность ребенка.

Второе выясняется из жалоб ребенка, расспросов его соседей, дру
зей, из которых формируется представление о нем как объекте насме



шек, обид, угроз, унижения, раздражения родителей, превращающих 
ребенка в своеобразного «козла отпущения», лишенного эмоциональ
ного тепла и ласки в семье.

Третье проявляется в  виде повреждений на теле, ссадин, синяков, 
порезов, ожогов, переломов и несвоевременности или отсутствии при 
этом медицинской помощи. Следствием насилия может быть чувство 
немотивированного беспокойства, тревоги, неуверенности, отсутствие 
доверия к людям, замкнутость, отчужденность, приводящие к соци
альной дезадаптации ребенка.

Сексуальное насилие отражается в рассказах ребенка, играх иден
тичного типа с другими детьми и куклами, избегании медосмотра, 
страха посещения туалета, неадекватных реакциях на потенциальных 
насильников, необычном количестве сексуальных знаний, проявляю
щихся в рисунках или поведении. В ходе психотерапии учитывается 
тот факт, что в большинстве случаев имеет место сочетание различ
ных видов насилия и готовность к поведению жертвы. При этом обра
щается внимание на следующие обстоятельства:

1) особенности личности и психического состояния ребенка или 
подростка до  факта насилия;

2) вид перенесенного насилия и способность ребенка осознавать его 
сущность;

3) глубину и тяжесть переживания факта насилия: от  безразличия до 
тяжелых депрессий и суицидальных попыток.

Психологические последствия могут быть выражены в виде:
1) закрепления личностных форм реагирования на насилие и пред

расположенности вновь стать жертвой насилия;
2) формирования на основе неотреагированного психо

травматического опыта устойчивых невротических состояний, 
депрессий, психосоматических заболеваний, нарушений со
циальной адаптации, сложностей вступления в брак и т.д.;

3) виктимизации, которая может приводить к отклоняющемуся и 
делинквентному поведению.

Проводя изучение личности ребенка, пострадавшего от насилия, 
социальный педагог может использовать следующие методики:

1) психодиагностический опросник А.Е.Личко для определения ти
па акцентуаций характера и наличия психопатических проявле-

2) цветовой тест М. Люшера для определения актуального психо
эмоционального состояния клиента, его потребностей, страхов и 
других индивидуальных характеристик;

3) шкала уровня субъективного кон троля Д. Роттера для исследова
ния типа поведения и характера локализации ответственности;

4) рисуночные тесты «Дом —  Дерево —  Человек», «Кинетический 
рисунок семьи», «Несуществующие животные». «Неоконченные
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предложения» для определения зон психологического конфликта, 
сфер наибольшей тревоги, враждебности и «эго»-состояний 
жертвы насилия.

Для оказания эффективной помощи необходима полная и всеобъем
лющая информация о  пострадавшем, его окружении, семье. Эту ин
формацию можно получить из бесед и интервью при совместной ра
боте нескольких специалистов. Ее достоверность зависит от  степени 
доверия пострадавших или их близких к специалисту. Информация 
должна содержать сведения о самой жертве, родителях и близких род
ственниках, о  семейной ситуации (состав, статус, внутрисемейные от
ношения, внешние связи семьи, микроклимат), о доверенных лицах, о 
насильнике.

Показаниями к консультированию являются: самостоятельное об
ращение ребенка или подростка, направление ребенка родителями, 
опекунами, учителями или представителями других организаций, при
глашение пострадавшего самим социальным педагогом.

Первый вариант является наиболее предпочтительным в связи с на
личием осознаваемой проблемы и мотивации. В других случаях требу
ется дополнительная предварительная работа по снятию тревоги, бес
покойства, страха.

Основными методами консультирования являются беседа и интер
вью.

С помощью специальных вопросов и заданий, раскрывающих акту
альные и потенциальные возможности личности жертвы насилия, со
циальный педагог продвигается во взаимодействии с клиентом от 
достижения принятия личности консультанта и ситуации консульти
рования к сбору информации о теме взаимодействия, к личности кли
ента; от достижения взаимопонимания к совместному решению о воз
можных альтернативных путях и способах решения проблемы.

Определенное значение имеют пол консультанта, место и обстанов
ка проведения консультаций, уровень профессионализма социального 
педагога, позволяющие обеспечить максимум уважения, достоинства и 
серьезного восприятия ребенка и его проблем.

Целесообразно использовать в работе с подростками, по
страдавшими от насилия, «телефон доверия» как одну из наиболее 
адекватных для подростков форм помощи. Она обеспечивает ано
нимность, искренность, снимает страх унижения и различных санк
ций, дает возможность прервать контакт, если он нежелателен. «Теле
фон доверия» предоставляет возможность использовать волонтеров- 
подростков, хорошо знающих молодежную субкультуру и  специально 
подготовленных к работе на «телефоне доверия». Роль консультанта 
«телефона доверия» состоит в  помощи подростку в идентификации 
проблемы, вербализации негативных эмоций, определении источни
ков и установлении здоровых сохранных сторон личности обрагивше-



гося за помощью с целью повышения уровня его самооценки, выявле
нии круга друзей и близких, которые могли бы его поддержать, выра
ботке плана действий в критической ситуации.

Профилактике насилия может служить работа социального педаго
га с родителями, учителями, специалистами, по осознанию источни
ков насилия, разъяснению их опасности, повышению ответственности 
за насильственные действия любого рода, выявлению и защите прав 
жертв насилия и способам предупреждения виктимного поведения.

Работа с родителями сопряжена с определенными сложностями. Как 
ни странно, с педагогами чаще контактируют и консультируются ро 
дители, дети которых и так относятся к категории благополучных во 
всех отношениях. Те же родители, которые имеют «проблемных» де
тей и в силу этого нуждаются в  сотрудничестве, помощи и консульта
ции, как правило, на собрания, индивидуальное собеседование прихо
дят очень редко. Тем не менее посильную работу с родителями вести 
необходимо, тем более если это касается ненасильственного воспита
ния.

Разработана и апробирована технология работы с родителями, ко
торая включает в себя следующие этапы:

1. Проведение комплексного обследования родителей, на основе 
которого выявляется специфика их отношения к собственным де
тям, определяются типы родителей.

2. Проведение нескольких собраний с родителями, на которых рас
крываются смысл и суть обучения и воспитания детей на нена
сильственной основе, разъясняется различие подхода к ребенку 
как объекту собственного воздействия и как субъекту жизнедея
тельности.

В первом случае отношение к ребенку строится по принципу управ
ления, когда реализуется взгляд на сына или дочь как на собствен
ность, что приводит к регламентации обязанностей и ограничению 
свободы детей. И неизбежно родители обращаются к педагогам и пси
хологам с типичными вопросами: как добиться, чтобы ребенок был 
послушнее, дисциплинированнее, усидчивее, самостоятельно и качест
венно выполнял домашние задания, стал более активным, более спо
койным и т.п.

Во втором случае отношение к детям строится на основе любви и 
принятия. Но любовь бывает разной: она может принимать форму 
жертвенности или родительского эгоцентризма, либо выражаться в 
особой деятельности, направленной на усиление личностного в ребен
ке. Важно обозначить те пути, которые помогают научиться любить 
собственного ребенка, акцентируя внимание на механизмах само- 
принятия, позитивного принятия всех членов семьи, на обучение уме
нию не беспокоиться за будущее своих детей. Определяются некоторые 
конкретные формы перестройки отношения к собственному ребенку и
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«стратегические» линии взаимодействия: организация совместной дея
тельности с детьми, предоставление им возможности для проявления 
активности и осуществления выбора, активное использование приемов 
актуализации эмоционального воображения, моделирования действий 
и т. п. Раскрываются некоторые конкретные приемы работы с неуве
ренными, неорганизованными, агрессивными детьми.

3. Организация индивидуального консультирования.
Как правило, после серии групповых собраний и консультаций у 

родителей возникает много вопросов индивидуального характера, свя
занных с правильным построением системы отношений со своими 
детьми. Н а этом этапе целесообразно не только организовать сис
темное индивидуальное консультирование, ориентированное на ока
зание непосредственной позитивной помощи, но и провести отбор ро
дителей в специальную тренинговую группу. Родителям предлагается, 
приняв участие в групповой работе, научиться конкретным методам и 
формам взаимодействия со своими детьми, приобрести новый опыт 
отношений, построенных на ненасильственной основе.

В группе численностью 8-12 человек работа с родителями проводит
ся еженедельно, занятия длятся примерно по 4 часа. Продолжитель
ность тренинга зависит от  характера обсуждаемых проблем, возмож
ностей родителей, социального педагога. Обычно такие тренинги мо
гут занимать от одного до трех месяцев.

Профилактическую задачу решает и специальная работа по коррек
ции агрессивного поведения детей и подростков, которые, как прави
ло, сами являются жертвами насилия. Их восприятие мира, как враж
дебного и опасного, проецируется на адекватные отношения с этим 
миром. Являясь жертвами насилия в каких-то сферах микросреды, они 
часто становятся насильниками в  школах, участвуют в криминоген
ных группах, совершающих насильственные противоправные дейст
вия.

Таким образом, создание системы социально-педагогической по
мощи детям и подросткам, пострадавшим от различных форм жесто
кого обращения, предполагает не только непосредственную работу с 
ними, но и деятельность по предупреждению ситуаций насилия. Важ
но обучить ребенка безопасному поведению, усилить его возможности 
самозащиты, снять комплексы неполноценности как основу виктим- 
ного поведения. Однако для профилактики жестокости и насилия в 
обществе нужны социальные комплексные программы, которые бы 
включали различные направления работы:

— образовательные программы для детей и подростков;
— образовательные программы для педагогов, родителей и других 

взрослых, работающих с детьми и, молодежью;



— создание специальных программ в масс-медиа, демонстрирующих 
здоровые человеческие отношения, лишенные давления, принуж
дения и манипуляций;

— борьба с засильем программ, публикаций, транслирующих жес
токость и насилие;

— создание «телефонов доверия», специальных кризисных центров, 
убежищ и приютов для жертв насилия;

— ориентация волонтерского движения в  помощь социально деза
даптированным детям и подросткам по их реадаптации в  общест
ве и др.

Основными принципами создания таких программ должны быть 
принципы доступности, ответственности, достоверной информации, 
активности.

В этой связи привлекает внимание опыт, накопленный сотрудника
ми социальных служб СШ А [42]. Согласно их мнению, приоритетное 
направление в профилактике насилия в семье - разработка специаль
ных программ педагогического образования родителей. Рассмотрим 
некоторые из них.

Программа установления близких взаимоотношений детей и взрослых
В первые годы жизни младенец испытывает привязанность к како

му-то одному человеку, чаще всего к матери. Н а протяжении всей 
жизни сила и характер этого чувства будет оказывать влияние на по
следующие отношения с другими людьми. Привязанность можно оп
ределить как нежную связь между двумя индивидами, которая имеег 
временные и пространственные характеристики и способствует их 
эмоциональному контакту.

Американская медицинская ассоциация и Американская ассоциация 
среднего медицинского персонала выступают за налаживание взаимо
связей родителей и новорожденных. Об этом говорится в декларации 
о взаимодействии родителей и новорожденных, направленной на рас
пространение и гуманизацию методов налаживания взаимосвязей с 
ребенком после его рождения. В частности, медицинскому персоналу 
больниц рекомендуется пересмотреть традиционную практику, вклю
чая процесс принятия родов, и поощрять немедленное общение мате
рей и отцов с их новорожденными детьми.

Программа посещений на дому 
Служба охраны здоровья особое внимание уделяет проведению 

профилактических мероприятий, используя при этом знания и опыт 
посещающего семью специалиста, который может дать консультацию 
по любому вопросу, волнующему семью: от практического совета до 
выявления ошибок в обращении с ребенком. Это общение один на 
один  уникальная форма педагогического образования родителей.



В первый раз мать навещают еще в больнице и договариваются с 
ней о  посещении на дому в течении первых десяти дней. Сотрудник 
программы приносит брошюры о питании ребенка, о возможностях 
общины и социальных служб, если это необходимо, и, что более важ
но, об уходе за ребенком.

Сотрудник, посещающий семью на дому, выступает в качестве педа
гога, друга и представителя общины. Он стремится наладить взаимо
отношения, основанные на доверии и эмоциональной поддержке. Как 
представитель общины, сотрудник представляет информацию о  всех 
службах общины, убеждает семью использовать их возможности и 
помогает наладить с ними контакты.

Интенсивный курс обучения родителей
«Интенсивный курс для взрослых по воспитанию детей» был разра

ботан для подготовки профессионалов к работе в качестве инструкто- 
ров-специалистов по формированию навыков взаимодействия с деть
ми. Содержание курса охватывает 3 основные сферы взаимодействия.

1. Взаимодействие со своим окружением путем управления своими 
ощущениями (осязанием, зрением и т. д.).

2. Взаимодействие со своим внутренним Я через создание положи
тельного представления о самом себе и умение управлять своей 
жизнью. Сюда относятся умения принимать решения, управлять 
эмоциями, чувства ответственности, вины, доверия, а также по
ступки.

3. Взаимодействие с другими людьми: со знакомыми, близкими 
друзьями, товарищами по работе. Значительное внимание уделя
ется проблеме взаимодействия с лицами противоположного пола.

Авторы считают, что их курс надо рассматривать как начальный 
или предварительный курс по подготовке молодых людей к выполне
нию родительских обязанностей.

Информационный бюллетень «Пеликан»
Ллойд Роуленд разработал серию информационных листков, кото

рые известны под названием «Пеликан» и нашли широкое применение 
во многих штатах. Название было выбрано потому, что пеликан явля
ется символом штата Луизиана. Информационный бюллетень — это 
брошюра с иллюстрациями, содержащая короткие, легко читаемые 
тексты.

После рождения ребенка и в течение первого года его жизни роди
телям ежемесячно присылается серия информационных бюллетеней. 
На втором году жизни ребенка семья получает информацию каждые 
два месяца; три бюллетеня семья получает в течение третьего и чет
вертого года жизни ребенка и два бюллетеня — в течение пятого и
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шестого года. Каждый бюллетень содержит конкретную информацию 
для родителей о развитии ребенка и уходу за ним.

Данная программа все чаще рассматривается в качестве стратегии 
педагогического образования родителей со стороны тех, кого волнует 
проблема предотвращения жестокого отношения к  детям. В первые 
несколько лет своей жизни ребенок наиболее уязвим и вызывает раз
дражение родителей. Следовательно, надо в первую очередь способст
вовать внедрению тех программ, которые могут привести к установ
лению хороших взаимоотношений между родителями и детьми с мо
мента рождения.

Телевизионный сериал « Шаги»
Если все другие попытки педагогического просвещения родителей 

оказались неудачными, то  остается еще один вариант —  использовать 
возможности телевидения.

«Шаги» —  это телепрограмма, посвященная выполнению родитель
ских обязанностей, представленная на общественном телевидении об
разовательным каналом штата Кентукки и финансируемая Министер
ством образования СШ А. 20-серийная лента —  это инсценировка 
жизни пяти вымышленных семей, которые в каждой серии сталкива
ются с определенной проблемой: семья Сандбургов —  белые, предста
вители средних слоев общества, оба родителя работают, имеют двоих 
детей; семья М аршаллов —  черные, представители среднего класса, 
имеют двоих детей; Хорнбреннеры — недавно разведенные родители, 
имеющие одного ребенка; семья Райли — подростки из рабочего 
класса, ожидающие ребенка, живут в сельской местности; и семья 
Санчесов — американцев мексиканского происхождения, рабочих, 
имеющих большую семью.

В каждой серии затрагивается особая тема — личность, индивиду
альность, ранний алкоголизм, предродовые приготовления, обучение 
по телевидению, смерть, привязанности и независимость, дисциплина, 
привычки в еде и т.д. Программа предлагает различные варианты, и 
для родителей открывается возможность выбора путей воспитания 
своих детей. Вслед за двадцатиминутной инсценировкой ведущие про
граммы представляют короткий документальный фильм, который 
подводит итог представленной вниманию зрителей сюжетной исто
рии.

Телесериал не претендует на то, чтобы читать проповеди зрителям 
или предлагать им рецепты решения проблем. Его цель — выработка 
положительных установок. Авторы стремятся к тому, чтобы родители 
не чувствовали себя одинокими, сталкиваясь с трудностями в воспи
тании детей; нет ничего невозможного в выполнении родительских 
обязанностей, и не существует однозначного решения каждой кон
кретной проблемы.
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Консультационные и анонимные центры для родителей
Общество испытывает необходимость в создании групп поддержки 

и организации взаимодействия родителей.
Группы поддержки матерей, такие, как консультационные центры, а 

также национальная программа анонимной помощи родителям, на
правляют свои усилия на помощь нуклеарной семье, страдающей от 
социальной изоляции.

Так, служба консультационного центра в  Мичигане начала свою 
деятельность как основная программа обучения для тех семей, кото
рые нуждаются во временной поддержке, имеют скромные доходы 
или, возможно, преувеличивают свои проблемы перед тем, как обра
титься за помощью. Служба предлагает комбинированный курс по 
проблемам воспитания детей раннего возраста, педагогическому про
свещению родителей и организации кратковременного отдыха для 
них.

Группа анонимной помощи родителям строит свою работу на 
принципах добровольности и самоокупаемости и проводит встречи 
еженедельно. Члены группы не платят никаких взносов, и группа не 
является отделением какого-либо агентства; конфиденциальность и 
анонимность членов группы находится под защитой. Родители могут 
быть привлечены к программе работником социальной службы, но 
большая часть родителей приходит по собственной инициативе и ос
тается там потому, что цель программы отвечает их потребностям.

Программа анонимной помощи родителям выделяет 6 форм жесто
кого отношения к детям и считает, что каждая из них в равной степе
ни пагубна. Среди них называются следующие:

а) физические наказания;
б) индифферентное отношение к выполнению родительских обязан
ностей;
в) сексуальные надругательства;
г) словесные оскорбления;
д) эмоциональные оскорбления;
е) отсутствие эмоционального контакта.
В своей деятельности эта общественная организация преследует две 

задачи: с одной стороны, она создает приемлемую, заботливую атмо
сферу, а с другой — предлагает немедленные меры для изменения по
ведения родителей.

Подготовка к выполнению родительских обязанностей
В некоторых штатах курс «Выполнение родительских обязанно

стей» является обязательным в выпускных классах средней школы. 
Каждый выпускник должен принять участие в обязательной програм
ме, которая включает развитие навыков управления, межличностного 
общения и готовности к выполнению родительских обязанностей.
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Одна из популярных программ в центральных штатах Запада стра
ны получила название «Проекта сырого яйца». В классе, где осущест
вляется этот проект, каждый учащийся «отвечает за уход» за сырым 
яйцом в течение недели. Каждому яйцу приписывается определенный 
пол, имя, оно украшается и передается на воспитание «родителю». 
Яйцо должно постоянно находиться под надзором, и эти обязанности 
должны быть близки к тому, что выполняют настоящие родители. 
Так, если учащийся идет на занятия баскетболом, он должен для яйца 
найти сиделку. Если же яйцо разобьется, то тогда анализируются во
просы вины, утраты и расставания супругов. Типичной реакцией на 
такое необычное задание является глубокое осознание тех жертв, ко
торые связаны с выполнением родительских обязанностей, и твердое 
сознательное намерение отложить появление детей и связанные с этим 
событием обязанности на несколько лет. Эта программа распростра
нилась по стране устно, поскольку автор ее неизвестен.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Что является предметом деятельности социального педагога в се
мье? Назовите основные виды социально-педагогической помощи.

2. Каковы основные модели и формы работы с семьей?
3. В чем заключается сложность изучения семьи и семейного воспита

ния?
4. Какова схема диагностического процесса в работе с семьей?
5. Составьте характеристику семьи, отражающую особенности воспи

тания в ней ребенка.
6. Назовите основные подходы к повышению педагогической компе

тентности родителей в отечественной и зарубежной педагогической 
практике. Разработайте практическое занятие с родителями по по
вышению уровня их педагогической культуры.

7. Какова роль психолого-педагогического просвещения родителей в 
профилактике жестокого обращения с детьми?
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Глава 2. Работа социального педагога с детьми, 
оставшимися без попечения родителей

2.1. Пути и формы попечения детей-сирот
В настоящее время широко используются в обыденной речи и тео

ретических исследованиях два понятия: сирота (сиротство) и социаль
ный сирота (социальное сиротство).

Дети-сироты —  это лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба 
или единственный родитель.

Социальный сирота —  это ребенок, который имеет биологических 
родителей, но они по каким-то причинам не занимаются воспитанием 
ребенка и не заботятся о нем. В этом случае заботу о  детях берет на 
себя общество и государство.

Таким образом, к категории детей, оставшихся без попечения роди
телей, относятся дети, у которых родители: 

лишены родительских прав; 
ограничены в родительских правах; 
признаны безвестно отсутствующими; 
недееспособны (ограниченно дееспособны); 
отбывают наказание в исправительных колониях; 
обвиняются в совершении преступлений и находятся под стра
жей;
уклоняются от  воспитания детей;

- отказываются забрать детей из лечебных, социальных уч
реждений, куда ребенок помещен временно.

Согласно закону Российской Федерации «О дополнительных гаран
тиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей», опека и попечительство — формы устройства таких 
детей для содержания, воспитания, образования, защиты их прав и 
интересов.

Опека —  это форма охраны личных и имущественных прав недее
способных лиц (детей, лишившихся родителей, душевнобольных). Под 
опекой также понимают лица или учреждения, на которые возложено 
такое наблюдение. Лицо, которому поручена опека, называют опеку
ном, а его обязательства - опекунством.

Попечительство —  это форма защиты личных и имущественных 
прав несовершеннолетних (и некоторых других категорий людей), то 
есть под попечение, по сравнению с опекой, может попадать значи
тельно более широкая категория детей.

Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет, 
попечительство устанавливается над этой категорией детей в возрасте 
от  14 до 18 лет.
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Одна из главных задач любого общества и -
ществление права ребенка на воспитание в семье. Эти права ребенка 
зафиксированы как в международных документах (Конвенция ООН о 
правах ребенка и др.), ратифицированных Россией, так и в российских 
законодательных актах. Так, в Семейном кодексе РФ в качестве при
оритетных и самостоятельных выделяются следующие права ребенка: 
право жить и воспитываться в  семье, право на общение с родителями 
и другими родственниками, право на свою защиту, право на имя, от
чество и фамилию.

Поэтому государство в первую очередь прилагает все усилия к тому, 
чтобы сохранить ребенка в семье и предотвратить его передачу на 
воспитание в государственное учреждение. Если сохранение ребенка в 
семье оказывается невозможным, предпочтение отдается поискам для 
него новой семьи. Н о при передаче ребенка и в воспитательное учре
ждение, и в новую семью делается все возможное, чтобы ребенок ос
тавался в  среде, которая была бы связана с его этнической группой, 
местными обычаями и культурными корнями.

В каждой стране создается, развивается и укрепляется система соци
альных альтернативных решений, касающихся воспитания и развития 
ребенка. К ним можно отнести следующие возможные варианты:

— сохранение ребенка в родной семье;
— возвращение в семью;
— усыновление внутри страны;
— усыновление в другой стране;
— передача на воспитание в семью;
— передача в специальные воспитательные учреждения.
Попечение детей-сирот может быть осуществлено двумя путями —

усыновлением или передачей под опеку государства, что представлено 
на схеме.

Усыновление — это специальная мера защиты ребенка, при кото
рой юридически устанавливаются родственные связи между ребенком 
и человеком или супружеской парой, не являющимися его родными 
отцом и матерью. Ребенок может получить фамилию усыновителей и 
даже новое имя. Все права и обязанности усыновленного ребенка при
равниваются к правам и обязанностям родных детей.

Усыновление ребенка может проходить в несколько этапов: вна
чале ребенку пытаются найти усыновителей в данном регионе; если 
этот вариант не разрешается, тогда усыновителей ищут в пределах 
страны; затем возможно международное усыновление.

Важным обстоятельством для воспитания и развития ребенка яв
ляется то, что в случае усыновления ребенок обретает именно семью, а 
не какую-либо ее замену. Усыновление ребенка осуществляют мест
ные органы исполнительной власти в лице органов опеки и попечи
тельства; усыновление устанавливается решением суда.
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Государственное попечение —  создание ребенку-сироте нормальных 
условий для его воспитания и развития путем помещения его в заме
щающую семью или в специально созданное для этого учреждение со
циальной опеки.

Различные типы замещающих семей (опекунскую, приемную, па- 
тронатную), а также детские дома семейного типа относят к формам 
семейного устройства детей-сирот. Формами несемейного устройства 
детей-сирот являются приюты, дома ребенка, детские дома и школы- 
интернаты.

2.2. Работа социального педагога с приемными семьями
Выделяют три типа семей, которые по своему назначению при

званы заменить ребенку его родную семью: опекунская, собственно 
приемная и патронатная (фостерная).

Опекунская семья предполагает родственные связи (прямые или 
косвенные) ребенка с опекуном. Определяют опекуна органы опеки и 
попечительства на основании решения суда. В задачу опекуна входит 
воспитание и развитие ребенка, защита его прав. Опекун осуществляет 
контроль за сохранением и использованием имеющегося у несовер
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шеннолетнего ребенка движимого и недвижимого имущества, но сам 
не имеет права распоряжаться этим имуществом.

Собственно приемную семью отличает от  опекунской прежде всего 
то, что это семья профессиональных специалистов. Если обратиться к 
зарубежному опыту [12], то  можно выделить несколько ее признаков: 
наличие у родителей определенной профессиональной квалификации, 
соответствующей психолого-педагогической подготовки; оплата услуг 
деятельности такой семьи; время нахождения ребенка в семье учиты
вается в качестве рабочего стажа приемных родителей; работа прием
ных родителей происходит в их собственном доме.

Деятельность приемной семьи предполагает пребывание ребенка в 
ней до решения его дальнейшей судьбы: возвращения в родную семью, 
направления в детский дом, интернат или другое учреждение. При 
возвращении ребенка в родную семью предполагается устранение тех 
условий, при которых ребенок был изъят из семьи: лечение родителей, 
реабилитация кризисной семьи и др.

Нахождение ребенка в приемной семье может колебаться от одного 
месяца до нескольких лет в зависимости от степени неблагополучия 
родной семьи [12]. Кратковременное нахождение ребенка в приемной 
семье означает необходимость срочной помощи ребенку в случае кри
зисной обстановки в родной семье, неожиданной потери родителей и 
других обстоятельств. Длительное нахождение ребенка в приемной 
семье может быть обусловлено длительным процессом реабилитации 
родной семьи ребенка или какими-либо другими причинами.

Учитывая сложность контингента детей, поступающих во времен
ную приемную семью (социальная запущенность, болезни, физические 
или психические недостатки), в них должны создаваться особые усло
вия для нормального развития ребенка: комфортная психологическая 
обстановка, заботливое внимательное отношение к нему, позволяю
щие ребенку выйти из стресса в связи с разлукой с родными или пере
житой сложной ситуацией. Основная цель такой семьи — поддержа
ние контактов с биологическими родителями и возвращение ребенка в 
родную семью. Если невозможно возвращение ребенка в родную се
мью, тогда он находится в приемной до тех пор, пока не состоится 
решение суда в отношении дальнейшей судьбы ребенка. Фактически 
подобная приемная семья выполняет функции «скорой помощи» в 
случае возникновения в биологической семье каких-либо кризисных 
условий.

Внедрение института приемной семьи требует прежде всего создания 
нормативно-правовой базы, которая обеспечила бы эффективный ме
ханизм выявления и отбора приемных семей, этапов подготовки при
емных родителей к их деятельности, юридических прав и обязанно
стей приемных родителей и др.



Можно выделить ряд положений, которые определяют деятельность 
социального педагога с приемными семьями.

Эту деятельность можно разбить на ряд этапов [53]:
1) подбор семейных пар;
2) обучение родителей;
3) патронирование их деятельности по вопросам обучения и воспи

тания детей.
Следует иметь в виду, что деятельность социального педагога всегда 

выступает совместно с деятельностью других специалистов: социаль
ных работников, медиков, психологов, дефектологов и других.

При подборе приемных семей социальному педагогу наряду с дру
гими специалистами важно знать, кто может выступать в  качестве 
приемных родителей, каковы мотивы принятия ребенка в семью, ка
ковы условия проживания семьи, позволяют ли они осуществлять дос
тойное воспитание и развитие ребенка.

В качестве приемных родителей могут выступать: семейные пары, 
имеющие собственных детей, семейные пары без детей, неполные се
мьи, одинокие люди. Выделяют целый комплекс мотивов, побуждаю
щих людей взять на постоянное или временное воспитание ребенка в 
семью. К ним относятся:

— желание иметь ребенка в случае невозможности по физиологиче
ским причинам иметь собственного;

— смерть собственного ребенка;
— гибель близких родственников;
— желание иметь детей, в то время как свои собственные дети уже 

выросли;
— чувство милосердия к детям, нуждающимся в поддержке и защите;
— чувство одиночества;
— религиозные мотивы и другие.

Обычно приемные родители руководствуются не одним, а несколь
кими мотивами. Однако наряду с позитивными мотивами могут вы
ступать и отрицательные мотивы, такие как материальная выгода, 
физическая эксплуатация детей и др.

Целью социально-педагогической деятельности с приемной семьей 
является нормальное воспитание и развитие ребенка в  семье. В каче
стве субъектов деятельности выступают социальный педагог и другие 
специалисты, как было сказано выше. Объектом деятельности высту
пают семья, ребенок в приемной семье.

Социально-педагогическую деятельность с приемной семьей можно 
условно разделить на ряд этапов, выделить для каждого этапа функ
ции деятельности социального педагога и методы этой деятельности.

Первый этап связан с поиском приемных родителей. Люди, желаю
щие выступить в этой роли, подают заявление, в котором указывают 
свою фамилию, имя, адрес проживания, домашний телефон, наличие и
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возраст своих детей; предпочтительный пол и возраст приемного ре
бенка; допускаемые дефекты здоровья; возможные сроки контакта с 
ребенком и др.

На этом этапе социальный педагог выполняет информационную 
функцию, вместе с другими специалистами разрабатывает анкету оп
роса, участвует в создании банка данных (лучше компьютерный вари
ант) о  возможных будущих приемных семьях для детей-сирот.

На втором этапе претендентам, подавшим заявление, предлагают 
заполнить анкету или другой вид документа, в котором будущие при
емные родители даю т личностную самооценку, описывают историю 
семьи, характеризуют свой образ жизни, религиозную принадлеж
ность членов семьи, состояние здоровья супругов, материальное со
стояние, мотивы приема детей в семью и другие данные. Выбор дан
ных зависит от  конкретной приемной семьи: либо опекунская, либо 
усыновителя или временная приемная семья. Анкеты или информаци
онные карты или другой подобный документ социальный педагог 
разрабатывает опять же совместно с другими специалистами. Таким 
образом, начинается предварительная диагностика потенциальной 
приемной семьи.

Третий этап предполагает первое посещение семьи, приюта, дет
ского дома либо другого учреждения, где находится ребенок, который 
потенциально может быть принят в семью. На этом этапе социальный 
педагог выполняет посредническую роль между ребенком и будущей 
приемной семьей. Он наблюдает за ребенком, проводит беседы с теми, 
кто занимается его воспитанием.

Четвертый этап предполагает углубленное изучение семьи и ее 
ближайшего окружения (углубленная диагностика). Социальный пе
дагог, ознакомившись с заявлением и анкетой, заполненными буду
щими родителями, знакомится непосредственно с семьей, проводит 
беседы с членами семьи, определяет педагогический климат в ней, на
личие вредных привычек у ее членов и другие характеристики семьи. 
Затем социальный педагог совместно с другими специалистами обсле
дует ближайшее окружение семьи (соседей, коллег по работе, друзей и 
др.). Это может проводиться путем беседы или специально разрабо
танных анкет. Также могут быть запросы в органы общественного по
рядка и в поликлинику (для объективной оценки здоровья приемной 
семьи).

Пятый этап связан с предварительным вводным курсом обучения 
будущих родителей, который может включать некоторые теоретиче
ские знания и практическую стажировку в течение двух-трех дней в 
учреждении, где находится ребенок. При этом социальный педагог 
выполняет обучающую функцию, он разрабатывает программу не
большого вводного курса.
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Шестой этап связан с передачей ребенка в приемную семью. В этом 
случае основная деятельность падает на органы опеки и попечитель
ства и органы юстиции. С момента передачи ребенка в приемную се
мью социальный педагог выполняет патронирующую роль. Начина
ется адаптация ребенка в приемной семье, которая связана с возни
кающими проблемами как для ребенка, так и для родителей. Поэтому 
на этом этапе проводится углубленный курс обучения родителей, ко
торый является продолжением вводного курса. Социальный педагог с 
другими специалистами разрабатывает новую программу. Содержа
ние обучения родителей в  приемной семье зависит от многих обсто
ятельств: какая семья усыновила ребенка (многодетная, бездетная, в 
качестве родителей выступает один человек или двое, каков возраст 
приемных родителей, каковы мотивы, побудившие взрослых взять ре
бенка в семью, и др.), а также от индивидуальности принятого в се
мью ребенка (возраст, пол, наличие болезни, наличие биологических 
родителей и пр.).

Дальнейшее патронирование приемной семьи связано со своевре
менным выявлением и разрешением проблем, которые могут возник
нуть в приемной семье по обучению и воспитанию ребенка, предупре
ждением отказа приемных родителей от него.

Патронатная (фостерная) семья —  это форма профилактической 
помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также 
единственный путь обрести семью для тех детей, у которых нет род
ных (нет опекунов), детей школьного возраста, детей с проблемами в 
развитии и поведении (т. е. тех, кого редко берут на усыновление и в 
приемную семью). Это также форма экстренной помощи для малень
ких детей как альтернатива домам ребенка.

Конечно же, патронатная семья имеет существенные отличия от 
других форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 
Прежде всего, это контроль со стороны государственных органов 
опеки и попечительства за всем, что происходит в приемной семье, 
психолого-педагогическое сопровождение (регулярное консультиро
вание) патронатной семьи —  ребенка, родителей, других членов семьи 
— по всем возникающим вопросам и помощь в экстренных случаях; 
участие социальных работников в решении каждодневных проблем 
патронатной семьи (юридические вопросы, материальная помощь, ор
ганизация лечения, обучения, досуга, летнего отдыха детей), кратко
временность, или, точнее сказать, неопределенность времени нахож
дения ребенка в семье (от нескольких дней до нескольких лет — как 
потребуют обстоятельства), поддержание контактов с кровными ро
дителями и установка на возвращение ребенка в родную семью, воз
можность для ребенка в любой момент покинуть эту патронатную се
мьи и либо вернуться в детское учреждение, либо выбрать другую па
тронатную семью
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Основной смысл патроната —  наличие договора, партнерских от
ношений и тесная связь патронатного воспитателя и ребенка со служ
бой, осуществившей передачу на патронатное воспитание. Родитель
ские права не передаются полностью патронатному воспитателю, 
часть этих прав исполняет устроившая ребенка служба или учрежде
ние. Патронатная семья —  это что-то вроде скорой помощи или вре
менного приюта в тех случаях, когда ребенок в срочном порядке изы
мается или уходит из родной семьи: родители лишены родительских 
прав, умерли, тяжело заболели, не хотят или не могут заниматься ре
бенком или, например, выгнали его из дома. В этих случаях забота о 
ребенке ложится на государство. В принципе, органы опеки и попечи
тельства, выявив такого ребенка, могли бы направлять его напрямую 
из семьи родной, но кризисной, в семью патронатную, но пока, в силу 
того, что система только-только начинает действовать, путь в патро
натную семью лежит через детский дом.

В отличие от  перечисленных форм семейного устройства, патронат
ное воспитание является самой гибкой формой. Она пригодна для де
тей и с установленным статусом, и без него, передаются дети на тот 
срок, который нужен для ребенка, четко разграничена ответствен
ность по защите прав ребенка и определены обязанности сторон — 
учреждения (службы), патронатного воспитателя, и, если применяется 
социальный патронат над семьей, то и кровного родителя.

Патронатный родитель — это работа. Он (чаще всего, конечно, она) 
зачисляется в ш тат детского дома и получает зарплату. Патронатная 
мама — это повар, прачка, кастелянша, воспитатель, уборщица в од
ном лице, поэтому зарплата ей рассчитывается путем сложения всех 
этих ставок по нормативам государственного детдома и умножения на 
число взятых на воспитание детей.

Профессиональный воспитатель на дому — профессия новая, но в 
нашей стране со все расширяющимся социальным сиротством — 
весьма перспективная. Отношения между детским домом, патронат- 
ным родителем и ребенком устанавливаются на основе договора.

Как работник детского воспитательного учреждения, патронатная 
мама имеет все социальные гарантии — отпуск, больничный, пенси
онную карточку.

Важно, чтобы воспитатель был готов к сотрудничеству со специали
стами патронатной службы, был готов к обсуждению проблем, смог 
перестроить свой семейный уклад под нужды ребенка. Просто педаго
гические знания здесь не являются главными: у всех есть опыт воспи
тания детей, а для профессиональной помощи в патронатной службе 
есть штат необходимых специалистов. Главное —  способность к са
мообучению, рефлексии, любви, терпимости и сотрудничеству. Важно 
также осознать собственные мотивы, побудившие стать патронатным
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воспитателем. Д ля этого с кандидатами проводится психологический 
тренинг, а  затем обследование семьи.

Для координации работы всех участников ребенку назначается со
циальный педагог, который связывает ребенка со всеми специалиста
ми службы и другими организациями. Социальный педагог ведет мо
ниторинг развития и жизнеобеспечения ребенка.

Для успешного патронатного воспитания необходима подготовка 
не только патронатной семьи, но и ребенка к семейному устройству. 
Подготовку осуществляют специалисты (психологи, педагоги) упол
номоченной службы (учреждения, предоставляющего патронатное 
воспитание). Эти же специалисты должны продолжать работать с ре
бенком и семьей и после его помещения на патронат. Поэтому служба 
по передаче детей на патронатное воспитание должна иметь ш тат спе
циалистов (психологи, врачи, педагоги), группу социальных работни
ков для работы с кандидатами в патронатные воспитатели, штат со
циальных педагогов для работы с ребенком и семьей после помещения 
ребенка на патронат, небольшую стационарную группу для предвари
тельной диагностики и подготовки детей. Только при наличии всех 
указанных элементов системы патронатное воспитание будет успеш
ным.

Помимо этого, все это —  части единой службы, в которой существу
ет единое управление и единое информационное поле. Недопустимо 
разделение отдельных частей системы по различным учреждениям 
(например, готовят детей —  в одном учреждении, а  родителей — в 
другом, помощь после устройства оказывают — в третьем), что по
влечет за собой формализацию, обюрокрачивание процедур, бездуш
ное перекладывание обязанностей и ответственности и приведет к от
сутствию личного подхода к  каждому ребенку и каждой семье.

Наиболее подходят для «переделки» в патронатные службы (в упол
номоченные службы органов опеки) детские дома, дома ребенка, цен
тры помощи семье и детям — ввиду наличия в них профессиональных 
кадров. Однако для начала работы по патронатной системе в любом 
таком учреждении требуется переподготовка имеющихся там специа
листов.

Еще одна форма воспитания осиротевших детей —  детский дом се
мейного типа. Семейный детский дом можно в некоторой степени от
нести к приемной семье, поскольку согласно нормативному определе
нию, приведенному в Положении о приемной семье, принятом в нача
ле 1992 г., «приемная семья является одной из форм устройства на 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
с полным государственным попечением детей и выплатой денежного 
содержания лицам, взявшим их на воспитание». В отличие от  времен
ной приемной семьи, где ребенок может находиться только опреде
ленное время, детский дом семейного типа устроен таким образом,
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что роль родителей выполняют специально подготовленные к тому 
люди —  родители-воспитатели, а  время пребывания и задачи, которые 
ставятся перед семейным детским домом, совпадают с задачами обыч
ного детского дома.

2.3. Работа социального педагога в учреждениях 
государственного попечения

В домах ребенка живут и воспитываются брошенные дети, дети- 
сироты с рождения до трех лет, затем эти дети подлежат усыновлению 
либо переходят в детские дома или школы-интернаты. Главное отли
чие детских домов от школ-интернатов состоит в том, что воспитан
ники детских домов обучаются и получают образование в ближайших 
к детскому дому школах, а воспитанники школ-интернатов живут и 
обучаются в этом же учреждении.

По возрастным признакам детские дома могут подразделяться на 
детские дома для дошкольников, детские дома для школьников и раз
новозрастные детские дома [53].

Основными задачами детских домов являются:
— создание благоприятных, комфортных условий, приближенных к 

домашним, способствующих нормальному развитию ребенка;
— обеспечение охраны здоровья детей;
— обеспечение социальной защиты ребенка, его медико-педагоги

ческой и социальной адаптации;
— охрана интересов и прав воспитанников;
— освоение детьми образовательных программ, получение достой

ного образования в интересах личности, общества и государства;
— формирование общей культуры воспитанников, их адаптация к 

жизни;
— формирование потребностей у воспитанников к саморазвитию и 

самоопределению;
— создание условий для осознанного выбора и последующего освое

ния профессиональных образовательных программ.
В государственной системе попечения детей-сирот существует осо

бый тип учреждения —  приют. Специфика работы приюта состоит в 
том, что это учреждение временного пребывания детей, оставшихся 
без попечения родителей. Цель данного учреждения —  устроить де
тей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на временное про
живание с целью последующего устройства в  другие социальные ин
ституты — возвращения в семью, усыновления, установление опекун
ства и пр.

Контингент приюта [54,55] составляют дошкольники и младшие 
школьники (90%), проживание которых в  семье стало невозможным, 
например, из-за алкоголизма родителей, постоянных побоев, от
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сутствия элементарных условий для жизни. Одна из причин поме
щения детей в приют — сексуальное насилие (11%), насилие как над 
маленькими детьми (1,5-5 лет), так и над девочками 13-15 лет. 9% де
тей помещаются в приют из-за болезни матери, отсутствия родствен
ников, способных заботиться о них, смерти родителей, на время 
оформления опеки.

Детей в приют направляют сотрудники милиции (59%), социальные 
педагоги (26%), родственники (10%) и очень редко (6%) дети приходят 
в приют сами, это подростки, которые вынуждены уйти из семьи.

Очень часто администрация приюта сталкивается с проблемой 
дальнейшего устройства детей, так как многих уже нельзя вернуть в 
семью, поскольку родители лишены родительских прав (35%), дети- 
круглые сироты (14%), родители-инвалиды (19%) или психически 
больные.

Обследование детей приюта дает достаточно тяжелую картину: 80% 
имеют психоневрологическую патологию, 42% —  задержку психоре
чевого развития, преобладают заболевания органов дыхания. Только 
2,2% детей здоровы.

Приют имеет следующие функции:
— обеспечение безопасности, защита ребенка от  внешних угроз — 

жестокого обращения с ними родителей или родственников (по
бои, изгнание из дома, голод, сексуальное насилие), эксплуатации 
со стороны взрослых криминальных элементов и т.д.;

— защита законных прав и интересов ребенка, связанных с его взаи
моотношениями с родительской семьей, усыновлением, установ
лением опеки, получением образования, овладением профессией и 
т.п.;

— снятие у ребенка остроты психического напряжения или стрессо
вого состояния как следствия социально-психологической депри
вации в семье, физического или сексуального насилия, школьной 
дезадаптации, пребывания в неблагополучной социальной среде 
на улице и т.п.;

— диагностика деформаций в личностном развитии и психофизиче
ском состоянии ребенка с целью разработки индивидуальной про
граммы его социальной реабилитации;

— первичная адаптация социально неблагополучного ребенка к 
жизни в социально здоровой семье;

— восстановление и развитие важнейших форм человеческой жизне
деятельности — таких, как игра, познание, труд, общение для ус
пешной социализации ребенка, адаптации его в нормальном че
ловеческом обществе;

— восстановление или компенсация социальных связей детей, пре
доставление им возможности освоить те социальные роли, кото
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рые jb силу противоестественности доприютской жизни не были 
ими освоены.

Вся деятельность приюта нацелена не столько на профилактику, 
сколько на коррекцию и реабилитацию детей, поскольку в  него берут
ся дети, ослабленные физически, с нарушением социального и психо
логического статуса, отчужденные от семьи и школы, а возможности 
профилактической работы с ними уже во многом упущены.

С этим связаны некоторые особенности приюта в  отличие от  других 
видов специализированных учреждений социальной реабилитации не
совершеннолетних. Хотя приют определен как учреждение временного 
пребывания ребенка, но в документах, регулирующих его деятель
ность, этот срок жестко не определяется, так как программа социаль
ной реабилитации и устройства дальнейшей жизни ребенка носит ин
дивидуальный характер. Приюты действуют как открытые учрежде
ния, они принимают безнадзорного ребенка независимо от наличия у 
него документов, удостоверяющих его личность, ребенок сам может 
попросить убежища в приюте, минуя посредников, приют дает приста
нище ребенку до решения суда о лишении его матери или отца (или 
обоих вместе) родительских прав. Открытость приюта проявляется и в 
том, что социальная реабилитация детей проходит не в замкнутом 
пространстве, а  в реальной социальной среде. В приютах поощряются 
контакты воспитанников с детьми из семей, где царят нормальные 
нравственные ценности, позитивные социальные установки. Рекомен
дуется приобщать воспитанников к общественным и культурным ме
роприятиям, проводимым в социальном окружении, в том числе при
глашать взрослых и детей на свои праздники, спектакли, оказывать 
помощь одиноким и престарелым, работать на своих земельных участ
ках, проводить экскурсии в музеи, туристические походы, встречи с 
интересными людьми, посещать театры.

Особо следует подчеркнуть обязанность приюта активно, оператив
но и настойчиво осуществлять правозащитную деятельность по отно
шению к детям. Они могут и должны в случае необходимости обра
щаться в органы внутренних дел с просьбой изъять ребенка из среды, 
опасной для его физического, психологического, нравственного здоро
вья, инициировать в суде дело о  лишении родительских прав или при
влечении к уголовной ответственности должностных лиц учреждения, 
где прежде воспитывался ребенок.

Таким образом, деятельность приюта носит полифункциональный 
характер: здесь одновременно действуют врач, психолог, юрист, хозяй
ственник и другие специалисты. Но все виды деятельности должны 
быть пронизаны педагогическими целями, поскольку именно в педаго
гических результатах выражается итог работы по социальной реаби
литации беспризорных детей и подростков.
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Первый этап работы по социальной реабилитации —  комплексная 
диагностика физического, психического и социального здоровья по
ступившего в приют ребенка. У каждого ребенка своя судьба, свои 
проблемы, особое проявление общих тенденций, и потому с первых 
дней надо начинать изучение его социального, соматического и психи
ческого статуса.

Для характеристики социального статуса ребенка важна информа
ция о том, когда, кем и откуда доставлен, что известно о его родите
лях, родственниках, где воспитывался ранее, какой класс школы посе
щал, имеется ли прописка. Кроме того, важно медицинское освиде
тельствование для оценки физического состояния, состояния нервной 
системы. Психологическое обследование преследует цель —  дать оцен
ку эмоционально-психической сферы ребенка, типа нервной системы, 
особенностей поведенческой реакции на стресс. Изучается интеллекту
альный уровень ребенка, уровень школьной подготовки, особенности 
развития речи. Н а основе этих данных даются рекомендации воспита
телям о необходимости учета выявленных особенностей ребенка.

Работающий в социальном приюте педагог, конечно, должен быть 
подготовлен психологически и знать некоторые неотложные меры ме
дицинской помощи. Он должен изучить результаты предшествующих 
обследований и быть готовым к трудностям процесса адаптации ре
бенка в зависимости от его психического состояния, здоровья и разви
тия. Для этого ему необходимо знать наиболее существенные проявле
ния психических дезадаптационных расстройств у детей, воспитываю
щихся в неблагоприятной семейной обстановке или вне семьи.

Педагогическая работа в приюте с социально дезадаптированными 
детьми и подростками начинается с адаптации их к жизни в самом 
приюте, которая является одной из ступенек адаптации в обществе.

Надо осознать, что процесс приспособления ребенка к жизни в 
приюте не является одномоментным, он сложен, требует комплексного 
подхода и постепенности. Важнейшими условиями являются теплая 
атмосфера общения, разумная снисходительность к ребенку, уверен
ность в том, что он способен изменяться к лучшему, персонифициро
ванное отношение к нему как к личности, заботливое отношение к его 
потребностям и интересам.

Основополагающим моментом педагогической работы в приюте 
должно стать создание новой среды обитания, отличной от той, в ко
торой он был до сих пор. В социальном приюте помещения должны 
иметь располагающий, приближающийся к домашнему вид. Это дос
тигается не богатой обстановкой, а  созданием удобств для того, чтобы 
ребенок мог бы чувствовать себя комфортно, не стесненно и получил 
бы возможность удовлетворять свои интересы.

С первых шагов своего пребывания в приюте вновь прибывший ре
бенок должен быть поставлен в позицию не наблюдателя, а  соучастни
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ка, создателя новых условий своей жизнедеятельности. Поэтому по
лезно привлекать детей к созданию или переоборудованию нового до
ма или обстановки.

Постепенно он должен приобрести чувство собственного дома. 
Этому может помочь и создание уютных уголков, где ребенок, устав от 
непрерывного пребывания на людях, мог бы побыть один, сбросить 
психологическую перегрузку, осмыслить новую жизнь, отвлечься, по
фантазировать.

В приюте обязательно должна быть своя библиотека, в которой 
могли бы посидеть не только читающие, но и не читающие дети, поли
стать книги, посмотреть иллюстрации, а то и помочь библиотекарю в 
его работе.

Существенное место в педагогической работе в  приюте должна за
нимать выработка у детей понимания важности и умения соблюдать 
социальную нормативность. Ведь одни из них привыкли к неограни
ченной свободе, другие, напротив, испытали жесткие ограничения, за
преты. Необходим продуманный комплекс занятий для повседневного 
приобщения детей к нормам общечеловеческого общежития. При этом 
важно исключить из педагогического поведения жесткие и категориче
ские требования. Должны быть определены границы снисхождения к 
нарушениям в поведении, с учетом интересов ребенка следует выби
рать наиболее благоприятный вариант жизнедеятельности в приюте и 
не бояться поступиться малым, но сохранять наметившийся контакт, 
взаимопонимание, доверие. В работе надо использовать гибкую сис
тему разрешаемого и запрещаемого, но при этом как воспитатели, так 
и дети должны знать четко определенную границу терпимости. На
пример, нельзя красть, нельзя обижать слабого, нельзя уйти из приюта, 
не поставив в известность воспитателя и т.д. Давно замечено, что дети 
легче приспосабливаются к запрету, если чувствуют уверенность 
взрослых в его необходимости и если он последовательно проводится в 
жизнь.

Важной педагогической задачей является утверждение в социальном 
приюте таких человеческих связей и взаимоотношений, которые бы 
позволяли ребенку восстановить коммуникативную деятельность, пре
одолеть трудности общения со взрослыми и сверстниками, а затем 
развить трудовую, познавательную и игровую деятельности.

Существует технология установления контакта социального педаго
га с дезадаптированным ребенком, которая включает в  себя несколько 
стадий. Продвижение от одной стадии к другой может идти быстро 
или замедленно, но, зная содержание и последовательность этих ста
дий, педагог сможет адекватно действовать в процессе общения с ре
бенком [55].

Первая стадия «накопления согласий» между взрослым и подрост
ком по самым нейтральным вещам сообразно конкретной ситуации («у
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нас холодно... тепло... жарко», «скоро стемнеет», «тебе не очень удоб
но сидеть здесь, может быть лучше здесь» и т.д.). Полезно соглашаться 
с подростком, следует найти доводы для того, чтобы поддержать его, 
чтобы он услышал непривычные для него словосочетания типа «воз
можно», «скорее всего ты прав», «логично», «верно», которые произ
носятся спокойно и ровно.

Вторая стадия — стадия поиска нейтральных интересов и увлечений 
подростка с целью возбудить у него положительное эмоциональное 
состояние. Заинтересованность взрослых тем, что привлекает подрост
ка, воспринимается им положительно, и создает условия для контакта.

Третья стадия —  обсуждение сообщения, которое подросток делает 
доверительно взрослому после первых двух стадий. На этой стадии на
до строго соблюдать этику отношений: нельзя проявлять сомнение в 
том, что говорит о себе подросток, не следует ему возражать, ни в коем 
случае не стоит вступать с ним в спор.

Н а четвертой стадии выясняются качества личности, которые опас
ны для взаимодействия с другими детьми. Рассказывая о других людях, 
ребенок в сущности говорит о себе, и становится ясно, что вызывает у 
него неприязнь к людям, чего он стремится избегать.

Как правило, на этой стадии общения ребенок освобождается от 
напряжения, и взаимодействие переходит на пятую стадию, с которой 
начинается процесс выработки общих принимаемых и подростком, и 
взрослым норм поведения.

Развитие адекватной самооценки положительных качеств у ребенка 
является также результатом адаптации его в социальном приюте. Низ
кая самооценка тормозит адаптацию к новым условиям. Поэтому об
щение, взаимодействие взрослого с поступающим в приют должно 
быть ориентировано на восстановление ребенка в правах прежде всего 
перед самим собой, на формирование у него уважения к самому себе, 
чувства собственного достоинства, уверенности в своих возможностях 
положительного развития. С этой целью надо так вести воспитатель
ную работу, чтобы он на деле убедился бы в том, что о нем заботятся, 
что у него есть перспективы и он кому-то нужен.

Забота как нравственный принцип и императив общения с ребенком 
должны лежать в основе всей работы приюта, его педагогов. Тогда ре
бенок начинает осознавать свою значимость и приобретать новые 
умения от гигиены до трудового участия. В процессе обучения воспи
татель с учетом потребности ребенка в эмоциональной поддержке 
должен вести занятия так, чтобы ребенок, осваивал новые умения, до
бивался успехов, а в случае затруднительных ситуаций получал кон
кретную поддержку. Вся система отношений к ребенку должна под
черкивать его индивидуальность, его персональную значимость для 
окружающих. С этой целью каждое значимое событие в  его жизни 
должно быть так отмечено, чтобы ребенок почувствовал бы внимание
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окружающих. Следует продумать различные знаки персонального 
внимания к нему —  например, не пропускать день его рождения, пер
вый день в школе и т.п.

Подготовка ребенка к школе является важным условием его буду
щей адаптации в неприютской среде. В приюте дети и подростки 
должны получать и общеобразовательную помощь. Зачастую приют
ские дети либо вообще не посещали школу, либо у них были большие 
перерывы в посещении, либо они не в состоянии в силу своей деприви- 
рованности адаптироваться в большом школьном коллективе. Для 
большинства из них школа не является ценностью, а иногда ненавист
на. В связи с этим общеобразовательная подготовка должна осуществ
ляться строго индивидуально и взвешенно. Исходя из этого одних де
тей надо готовить к возвращению в школу, снижать негативное отно
шение к  школе, других можно направить в школу и помочь ее посе
щать, выполнять необходимые домашние задания и т.д. Н о и те и дру
гие нуждаются в адаптационно-воспитательной помощи со стороны 
педагога. Хорошей формой решения этой задачи является так назы
ваемая домашняя школа. Обучаясь в ней, дети легче преодолевают 
страх перед школой, восстанавливают общеучебные навыки и пробелы 
в знаниях, приобретают уверенность в своих силах. Занятия в таких 
школах проводятся индивидуально или в микрогруппах, ведут их со
трудники специализированного учреждения или педагоги общеобра
зовательных школ. Понятно, что обучение в домашних школах долж
но носить развивающий характер, опираться на позитивные возмож
ности ребенка, в ходе занятий должны быть предусмотрены и коррек
ционные меры по развитию у детей логического мышления, памяти, 
внимания. Чтобы расположить детей к обучению, нужно очень осто
рожно использовать оценки. На первых порах следует оценивать толь
ко прилежание, отношение к занятиям, а потом постепенно включать в 
круг оценки знания и умения, приобретаемые детьми.

Соблюдение рассмотренных принципов и создание соответ
ствующих условий не может не помочь ребенку освоиться в новой со
циальной среде, а затем принять новые правила жизни и новых людей 
не только в приюте, но и вне его.

Большую роль в социальной реабилитации воспитанников специа
лизированных учреждений в целом, социальных приютов в том числе, 
играет включение их в трудовую деятельность с целью не только само
обеспечения, но и формирования качеств личности, необходимых для 
их подготовки к самостоятельной жизни.

Очень важное педагогическое значение имеет стимулирование дет
ского труда в специализированных учреждениях социальной реабили
тации. Для воспитанников этих учреждений нужны постоянно дейст
вующие эффективные стимулы, основанные на разумном сочетании 
моральных и материальных поощрений за труд. Воспитатели обязаны
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не оставлять без внимания любой успех ребенка в труде. Ф ормами по
ощрения могут быть и простая похвала, и объявление благодарности, 
и награждение подарками, и организация для особо отличившихся 
экскурсий, поездок и т.п.

Кроме того, в  принципе нет ничего антипедагогического в оплате 
труда воспитанников, использование ее в качестве стимула приобщ е
ния к труду и развития трудовой активности вполне возможно и целе
сообразно. Для оплаты труда воспитанников могут быть использова
ны деньги, вырученные от реализации произведенной ими продукции 
и деньги, отпускаемые на содержание персонала учреждения, если его 
функции выполняются детьми. Иное дело, что не стоит в  ряде случаев 
выдавать сразу и все заработанные деньги, так как они могут быть ис
трачены не по назначению, не в интересах позитивного развития вос
питанников. По-видимому, целесообразно заработок воспитанников, 
находящихся на полном обеспечении, переводить на лицевой счет и 
выдавать небольшими суммами. Здесь нужен строго индивидуальной 
подход и ненавязчивый педагогический контроль за расходованием 
заработанных ими средств.

Основные цели деятельности для государственных учреждений, в 
которых воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей: 
осуществление социальной защиты детей, находящихся в  этих учреж
дениях; осуществление мероприятий реабилитационного, медицинско
го и социального характера; организация получения детьми общего 
образования.

Рассмотрим социально-педагогическую деятельность в детском до
ме как наиболее типичном учреждении государственного попечения 
детей, оставшихся без родителей [53].

Потребность и необходимость в социально-педагогической дея
тельности в детском доме постоянна в силу наличия у воспитанников 
широкого спектра социальных, медицинских, психологических, педа
гогических проблем и отсутствия у детей должного социального опы
та.

Цель деятельности социального педагога в детском доме —  социа
лизация ребенка. В качестве субъектов этой деятельности выступает 
коллектив воспитателей: социальный педагог, социальный работник, 
логопед, воспитатель, психолог, музыкальный работник, инструкторы 
по труду и физической культуре, администрация детского дома. О бъ
ектами, на которые направлена социально-педагогическая деятель
ность, выступают воспитанники детского дома: каждый индивидуаль
но и весь коллектив воспитанников в целом.

Цель может быть реализована путем выполнения различных задач. 
В таблице указаны задачи, функции деятельности, методы и формы 
организации социально-педагогической деятельности. Выделены наи
более типичные функции, которые выполняет социальный педагог в



детском доме. Опять же следует помнить, что работа социального пе
дагога происходит в тесном контакте с другими специалистами, рабо
тающими в детском доме.

СОЦИА ЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬН О СТЬ 
В ДЕТСКОМ  ДОМ Е

Задачи социального 
педагога

Функции социально
педагогической 
деятельности

М етоды и формы 
организации 
деятельности

1. Определение 
статуса ребенка.

Диагностическая Беседа, анкетирова
ние, тестирование, 
интервью, анализ до
кументов ребенка.

2. Составление 
индивидуальной 
программы развития 
воспитанника.

Прогностическая Анализ собранных 
данных о  ребенке, 
определение меди
цинской, психологи
ческой, педагогиче
ской реабилитации 
ребенка.

3. Адаптация, 
реабилитация, 
интеграция ребенка.

Коррекционно
реабилитационная

Наблюдение, беседа, 
игра, упражнения, 
тренинги, поощре
ние, наказание, веде
ние личных дел вос
питанников, взаимо
действие с социаль
ными службами и 
учреждениями.

4. Представление 
интересов ребенка 
в административных 
органах.

Посредническая 
и патронирующая

Убеждение, беседа.

Начиная свою деятельность в детском доме, социальный педагог 
должен хорошо представлять, с какой категорией детей ему придется 
работать.

Медико-психолого-педагогические проблемы детей, находящихся в 
детских домах, довольно подробно исследованы учеными М. И. Лиси
ной, B.C. Мухиной, А.М. Прихожан, Е.О. Смирновой и др.

У воспитанника детского дома возникает и множество социальных 
проблем: личные — получение личных документов (паспорта, свиде
тельства о рождении, свидетельства о смерти родителей и др.); матери
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альные (получение пенсий, пособий, алиментов), получение жилпло
щади (большая часть детей не имеет своего жилья и прописки), трудо
устройство выпускников и их дальнейшее профессиональное образо
вание.

Деятельность социального педагога начинается с определения соци
ального статуса ребенка. Путем изучения документов, бесед, тестиро
вания социальный педагог узнает ребенка, выделяет проблемы, кото
рые предстоит ему решить. Социальный педагог собирает сведения о 
состоянии физического и психического здоровья, условиях жизни ре
бенка до поступления его в интернатное учреждение, родителях ребен
ка, наблюдает за его успеваемостью, оказывает помощь в обучении 
воспитанника и т. д. Чем точнее определяется «диагноз социального 
заболевания» ребенка, тем легче определить виды помощи, которые 
может оказать социальный педагог воспитаннику. Воспитание ребенка 
в детском доме происходит в коллективе, поэтому наряду с изучением 
каждого ребенка социальный педагог изучает и детский коллектив в 
целом.

Следующая задача социального педагога —  составить инди
видуальную программу развития воспитанников, т. е. фактически 
представить, каким должен быть выпускник детского дома, учитывая, 
какой он сейчас. Для этого социальный педагог вместе с воспитателем 
анализирует все документы, которые есть у ребенка, его проблемы, 
ищет пути выхода из создавшейся ситуации.

Сложный воспитательный процесс в детском доме требует от  воспи
тателей уяснения не только его сегодняшних, текущих задач, но и рас
крытия тенденций развития как ребенка, так и коллектива, в котором 
он находится. Одна из главных задач при этом — формирование гу
манных отношений, которые выражаются в бескорыстной моральной 
помощи всем, кто в этом нуждается; в уважении другого человека, в 
чуткости, эмоциональности, отзывчивости на чужое горе и чужую ра
дость, на переживание другого; в бережном отношении к  достоинству 
человеческой личности.

Проблемы адаптации ребенка, попавшего в детский дом, ре
абилитации детей девиантного поведения, интеграции воспитанников 
в общество являются важными в деятельности социального педагога.

Реабилитация ребенка происходит с помощью медиков, психологов, 
педагогов, социальных педагогов и других специалистов детского до-

Медицинская реабилитация полагает проведение комплекса оздо
ровительных и лечебных мероприятий.

Психологическая реабилитация связана с проведением занятий по 
снятию тревоги, беспокойства, напряжения ребенка в детском доме.
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Педагогическая реабилитация полагает проведение дополнитель
ных занятий по программе общеобразовательной школы, а также кор
рекционных занятий.

При формировании у детей стремления к знаниям используется ин
дивидуальный подход, который предполагает:

— соотнесение уровня развития детей приюта с уровнем развития 
детей данного возраста;

— положительную оценку успехов (похвалой, подбадриванием, по
ощрением);

— учет склонностей и возможностей ребенка;
— занимательность и наглядность материала в процессе обучения и 

воспитания;
— помощь в налаживании взаимоотношений со сверстниками и учи

телями;
— обучение владению словом.
Социальная адаптация предполагает успешное освоение воспитан

никами социальных ролей в системе общественных отношений и про
исходит через формирование и развитие навыков ведения домашнего 
хозяйства, самообслуживания, трудовых умений и навыков.

Вместе с психологами социальный педагог занимается проблемами 
профессионального самоопределения выпускников (беседы о профес
сиях, экскурсии на предприятия, беседы о системе получения профес
сионального образования и др.), освоения ими различных социальных 
ролей человека в обществе (патриот, член общества, член семьи, по
требитель, профессионал и др.), ознакомления со структурой и фун- 
циями семьи; формирования адаптивных механизмов, позволяющих 
приспособиться выпускнику к жизни после выхода из детского дома 
(например, проведение бесед на тему «Как подготовиться к вступи
тельным экзаменам?», «Как пользоваться разными видами транспор
та?», «Как заполнить документы на коммунальные платежи?» и т. п.).

Социальный педагог использует для решения этих задач деловые 
игры, упражнения, тренинги, поощрения, наказания, беседы и др.

Еще одна важная задача, которую выполняет социальный педагог в 
детском доме, — представление интересов ребенка в правозащитных и 
административных органах. Реализуя эту посредническую функцию, 
социальный педагог охраняет и защищает права воспитанника, обо
значенные как в международных актах, так и в наших отечественных 
федеральных и региональных законодательных актах. Так, социаль
ный педагог занимается жилищными проблемами ребенка, его трудо
устройством и продолжением его дальнейшего обучения.

Эти общие положения деятельности социального педагога конкре
тизируются в зависимости от типа детского дома, возрастной катего
рии детей, их медико-социально-психолого-педагогических проблем.
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Вопросы и задания для самоконтроля

1. Каковы основные виды попечения детей-сирот в России?
2. В чем особенности работы социального педагога с приемной семь

ей?
3. Назовите этапы социально-педагогической деятельности с прием

ной семьей.
4. Разработайте программу обучения приемных родителей.
5. Перечислите основные направления работы социального педагога в 

приюте.
6. Сформулируйте рекомендации сотрудникам детского дом а по соз

данию эффективной воспитательной среды.
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Глава 3. Работа социального педагога с подростками 
девиантного поведения

3.1. Причины и факторы девиантного поведения детей и подростков
Подростков, чье поведение отклоняется от  принятых в  обществе 

правил, норм поведения, называют трудными или трудновоспитуемы-

Под трудновоспитуемостью понимается сопротивление педагогиче
ским воздействиям, которое может быть обусловлено самыми разно
образными причинами, связанными с усвоением некоторых социаль
ных программ, знаний, навыков, требований и норм в процессе целе
направленного обучения и воспитания.

Трудновоспитуемость подростка, несоблюдение им норм и правил, 
установленных в обществе, в  науке рассматривается через явление, ко
торое называется девиация [53].

Девиация (отклонение) является одной из сторон явления изменчи
вости, которое присуще как человеку, так и окружающему его миру. 
Изменчивость в социальной сфере всегда связана с деятельностью и 
выражается в поведении человека, которое представляет взаимодейст
вие его с окружающей средой, опосредованное внешней и внутренней 
активностью подростка. Как уже было сказано ранее, поведение может 
быть нормальным и отклоняющимся.

Нормальное поведение подростка полагает взаимодействие его с мик
росоциумом, адекватно отвечающее потребностям и возможностям его 
развития и социализации. Если окружение ребенка способно своевре
менно и адекватно реагировать на те или иные особенности подростка, 
то его поведение всегда (или почти всегда) будет нормальным.

Отсюда отклоняющееся поведение может быть охарактеризовано как 
взаимодействие ребенка с микросоциумом, нарушающее его развитие 
и социализацию вследствие отсутствия адекватного учета средой осо
бенностей его индивидуальности и проявляющееся в  поведенческом 
противодействии установленным нравственным и правовым общест
венным нормам.

Отклонения в поведении детей и подростков могут быть обусловле
ны следующими группами причин:

1) социально-педагогической запущенностью, когда ребенок, подрос
ток ведет себя неправильно в силу своей невоспитанности, отсут
ствия у него необходимых позитивных знаний, умений, навыков 
или в силу испорченности неправильным воспитанием, сформи- 
рованностью у него негативных стереотипов поведения;

2) глубоким психическим дискомфортом, вызванным неблагополу
чием семейных взаимоотношений, отрицательным психологиче
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ским микроклиматом в семье, систематическими учебными неус
пехами, несложившимися взаимоотношениями со сверстниками в 
коллективе класса, неправильным (несправедливым, грубым, 
жестоким) отношением к нему со стороны родителей, учителей, 
товарищей по классу и т.д.;

3) отклонениями в состоянии психического и физического здоровья и 
развития, возрастными кризами, акцентуациями характера и 
другими причинами физиологического и психоневрологического 
свойства;

4) отсутствием условий для самовыражения, разумного проявления 
внешней и внутренней активности; незанятостью полезными ви
дами деятельности, отсутствием позитивных и значимых соци
альных и личных жизненных целей и планов;

5) безнадзорностью, отрицательным влиянием окружающей среды и 
развивающейся на этой основе социально-психологической деза
даптацией, смещением социальных и личных ценностей с пози
тивных на негативные.

Очевидно, что отклоняющееся поведение является одним из прояв
лений социальной дезадаптации. Говоря о  детско-подростковой деза
даптации, необходимо уточнить категории детей, которые подверже
ны этому процессу:

— дети школьного возраста, не посещающие школу (в нашей стране 
их около 7%, т. е. примерно 1,5 миллиона);

— дети-сироты, общее число которых превысило 500 ООО;
— социальные сироты; действительность такова, что в силу ограни

ченности мест в детских домах, дети месяцами ждут очереди для 
помещения их в детский дом, живя с родителями, лишенными ро
дительских прав, не имея нормальной еды, одежды, подвергаясь 
физическому, психическому, сексуальному насилию;

— подростки, употребляющие наркотики и токсические средства;
— подростки сексуально распущенного поведения;
— подростки, совершившие противоправные действия; по офици

альным данным, их число среди детей и подростков растет в два 
раза быстрее, чем среди взрослых.

Девиации включают в себя девиантное, делинквентное и криминаль
ное поведение.

Девиантное поведение —  один из видов отклоняющегося поведения, 
связанный с нарушением соответствующих возрасту социальных норм 
и правил поведения, характерных для микросоциальных отношений 
(семейных, школьных) и малых половозрастных социальных групп. То 
есть этот тип поведения можно назвать антидисциплинарным.

Типичными проявлениями девиантного поведения являются ситуаци
онно обусловленные детские и подростковые поведенческие реакции. 
Среди них можно отметить следующие:
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— демонстрация,
— агрессия,
— самовольное и систематическое отклонение от  учебы или трудо

вой деятельности;
— систематические уходы из дома и бродяжничество,
— пьянство и алкоголизм детей и подростков;
— ранняя наркотизация и связанные с ней асоциальные действия;
— антиобщественные действия сексуального характера;
— попытки суицида.

Делинквентное поведение, в отличие от девиантного, характеризуется 
как повторяющиеся асоциальные проступки детей и подросгков, ко
торые складываются в определенный устойчивый стереотип действий, 
нарушающих правовые нормы, но не влекущих уголовной ответствен
ности из-за их ограниченной общественной опасности или недостиже
ния ребенком возраста, с которого начинается уголовная ответствен
ность.

Выделяются следующие типы делинквентного поведения:
— агрессивно-насильственное поведение, включая оскорбления, по

бои, поджоги, садистские действия, направленные, в основном, 
против личности человека;

— корыстное поведение, включая мелкие кражи, вымогательство, 
угоны автотранспорта и другие имущественные посягательства, 
связанные со стремлением получить материальную выгоду;

— распространение и продажа наркотиков.
Делинквентное поведение выражается не только во внешней, пове

денческой стороне, но и во внутренней, личностной, когда у подрост
ка происходит деформация ценностных ориентации, ведущая к ослаб
лению контроля системы внутренней регуляции.

Криминальное поведение определяется как противоправный посту
пок, который по достижению возраста уголовной ответственности 
служит основанием для возбуждения уголовного дела и квалифициру
ется по определенным статьям уголовного кодекса. Криминальному 
поведению, как правило, предшествуют различные формы девиантно
го и делинквентного поведения.

В зависимости от типа нарушаемой нормы отклоняющееся поведе
ние классифицируется по следующим характеристикам:

видам преступления (уголовные, административные) и амо
ральных поступков (пьянство, проституция); 
уровню или масштабности отклонения, когда принято говорить 
об индивидуальном или массовом отклонении; 
внутренней структуре отклонения, когда отклонение связывают с 
принадлежностью к той или иной социальной группе, половоз
растными особенностями;
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— ориентированности отклонения на внешнюю среду (семейные 
ссоры, насильственные преступления и др.) или на самого себя 
(суицид, алкоголизм и др).

Для того чтобы работа с детьми «группы риска» бы ла успешной, 
необходимо также выявить факторы, порождающие различные фор
мы отклонений, с целью выработки программы по их дальнейшей 
нейтрализации или коррекции. И.А. Невский, JT.C. Колесова [37] про
вели экспертный опрос работников некоторых школ, в  ходе которого 
их просили высказать свое мнение о внешних факторах риска от
клоняющегося поведения подростков.

По мнению опрошенных педагогов, внешними факторами, негатив
но влияющими на развитие и поведение детей и подростков, которые 
школа по мере возможности должна корректировать, являются сле
дующие:

I. Процессы, происходящие в обществе:
— отсутствие ясной позитивной государственной идеологии, на

правленной на изменение иерархии общественных ценностей;
— несовершенство законов и работы правоохранительных органов, 

безнаказанность преступлений;
— безработица (явная и скрытая);
— отсутствие социальных гарантий и государственной поддержки 

экономически несостоятельных семей с детьми;
— разрушение и кризис традиционных институтов социализации 

подрастающего поколения (детских и юношеских организаций, 
семьи, школы);

— пропаганда насилия и жестокости через средства массовой ин
формации;

— отсутствие своевременной и квалифицированной дис
пансеризации детей, позволяющей выявлять физические и психи
ческие нарушения здоровья детей и подростков, оказы вать им по
мощь по итогам диспансеризации;

— недоступность для детей бесплатного качественного дополни
тельного образования (кружков, секций и др.);

— доступность табака, алкоголя, наркотиков;
II. Состояние семьи, ее атмосфера:

— неполная семья;
— материальное положение семьи (как бедность, так и богатство);
— низкий социально-культурный уровень родителей;
— отсутствие семейных традиций;
— стиль воспитания в семье (отсутствие единых требований к ребенку, 

жестокость родителей, их безнаказанность и бесправие ребенка);
— отрицание самоценности ребенка;
— удовлетворение потребностей детей (их недостаток и избыток);
— злоупотребление родителями алкоголя, наркотиков и др.;



— попустительское отношение родителей к употреблению детьми 
психоактивных веществ;

III. Факторы риска, идущие от организации 
внутришкольной жизни:

— несовершенство организации управления процессами обучения и 
воспитания: плохая материальная обеспеченность школы; отсут
ствие налаженной, систематической связи школы с семьей учени
ков и рычагов воздействия на родителей, не занимающихся вос
питанием ребенка, через общественность; нехватка учителей- 
предметников; частая отмена уроков; неудовлетворительная ор
ганизация внеклассной работы; отсутствие детских организаций 
в школе;

— профессиональная несостоятельность части учителей, выражаю
щаяся в незнании детской, возрастной психологии; авторитарный 
или попустительский стиль взаимоотношений в системе «ученик 
— учитель»; необъективный подход к оценке знаний учащихся, 
навешивание ярлыков; подавление учителями личности ученика 
(угрозы, оскорбления и др.);

— внедрение новых учебных программ, переоценка ценностных 
ориентиров и, как следствие, непонимание «чему и как учить?»;

— низкий уровень развития и учебной мотивации детей, поступаю
щих в школу.

Прогрессирующая тенденция непрерывного роста различных про
явлений девиантного поведения, их объективность и неизбежность 
ставят перед обществом, конкретной социальной службой и социаль
ным педагогом в качестве основных задач поиск форм, методов и тех
нологий работы с дезадаптированными подростками, концентрацию 
усилий, направленных как на реабилитацию ребенка, и предуп
реждение отклонений от социальных норм, т.е. устранение условий, 
прямо или опосредованно оказывающих отрицательное воздействие 
на поступки и действия несовершеннолетнего. Поэтому в науке и 
практике получили широкое распространение две основные техноло
гии работы с подростками девиантного и делинквентного поведения 
— профилактическая и реабилитационная.

3.2. Профилактика девиантного поведения подростков
Профилактика — это совокупность государственных, обществен

ных, социально-медицинских и организационно-воспитательных ме
роприятий, направленных на предупреждение, устранение или ней
трализацию основных причин и условий, вызывающих различного 
рода социальные отклонения в поведении подростков.

Под профилактикой в социальной педагогике понимаются прежде 
всего научно обоснованные и своевременно предпринятые действия, 
направленные на:
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— предотвращение возможных физических, психологических или 
социокультурных обстоятельств у отдельного ребенка или несо
вершеннолетних, входящих в группу социального риска;

— сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и 
здоровья ребенка;

— содействие ребенку в достижении социально значимых целей и 
раскрытие его внутреннего потенциала.

Так как социальные отклонения могут быть вызваны разными при
чинами и обстоятельствами, можно выделить несколько типов про
филактических мероприятий:

— нейтрализующие;
— компенсирующие;
— предупреждающие возникновение обстоятельств, способ

ствующих социальным отклонениям;
— устраняющие эти обстоятельства;
— контролирующие проводимую профилактическую работу и ее ре

зультаты.
Эффективность профилактических мероприятий может быть обес

печена только при условии обязательного включения следующих со
ставляющих:

— направленности на искоренение источников дискомфорта как в 
самом ребенке, так и в социальной и природной среде и одновре
менно на создание условий для приобретения несовер
шеннолетним необходимого опыта для решения возникающих пе
ред ним проблем;

— обучение ребенка новым навыкам, которые помогают достичь по
ставленных целей или сохранить здоровье;

— решение еще не возникших проблем, предупреждение их возник
новения.

В концептуальном плане в профилактических технологиях выделя
ется прежде всего информационный подход.

Он основывается на том, что отклонения в поведении подростков от 
социальных норм происходят потому, что несовершеннолетние их 
просто не знают. А следовательно, основным направлением работы 
должно стать информирование несовершеннолетних об их правах и 
обязанностях, о требованиях, предъявляемых государством и общест
вом к выполнению установленных для данной возрастной группы со
циальных норм. Это можно осуществить через средства массовой ин
формации (печать, радио, телевидение), кино, театр, художественную 
литературу и другие произведения культуры, а также через систему 
социального обучения с целью формирования правосознания подро
стка, повышения его образованности, усвоения им морально- 
нравственных норм поведения в обществе.
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Социально-профилактический подход в качестве основной цели рас
сматривает выявление, устранение и нейтрализацию причин и усло
вий, вызывающих различного рода негативные явления. Сущностью 
этого подхода является система социально-экономических, общест
венно-политических, организационных, правовых и воспитательных 
мероприятий, которые проводятся государством, обществом, кон
кретным социально-педагогическим учреждением, социальным педа
гогом для устранения или минимизации причин девиантного поведе
ния.

Особое место занимает медико-биологический подход. Его сущность 
состоит в предупреждении возможных отклонений от социальных 
норм целенаправленными мерами лечебно-профилактического харак
тера по отношению к лицам, страдающим различными психическими 
аномалиями, т.е. патологией на биологическом уровне.

Следующий подход — социально-педагогический, заключающийся в 
восстановлении или коррекции качеств личности подростка с деви
антным поведением.

Воспитание положительных волевых качеств у подростков следует 
начинать с формирования правильного представления о воле. Этот 
процесс включает рад этапов.

Первый этап — раскрытие сущности отдельных волевых качеств, 
правильная их иллюстрация примерами.

Второй этап — выработка обобщенных представлений о воле и во
левом облике подростка, установление соотношения между смелостью 
и наглостью; настойчивостью и упрямством; самостоятельностью и 
неуважением к чужому мнению. Первоочередной задачей воспитате
лей на этом этапе является устранение мифов о волевом облике под
ростка как человека эгоцентричного, не считающегося с чужим мне
нием, развитого физически и т.д. Это позволяет достигнуть начала 
самовоспитания несовершеннолетнего. Необходимо выработать у 
подростков привычку критически оценивать свои поступки и самого 
себя, а  следовательно, осознание «кто ты есть и каким можешь стать».

Третий этап —  планомерное самовоспитание, поиск своих недос
татков, путей их исправления. На этом этапе социальный педагог 
должен помочь подростку в формировании правильной самооценки, 
пробудить в нем нетерпимость к собственным недостаткам.

Четвертый этап — зрелое самовоспитание, т.е. реализация потреб
ности в самоусовершенствовании.

Последовательное прохождение всех этапов позволяет сфор
мировать социально одобряемую роль подростка как правопослуш
ного гражданина.

Мудрая китайская пословица гласит: «Бывает только неправильный 
путь, но не бывает безвыходного положения». В воспитании нет без
выходных и неисправимых положений, нет и несовершеннолетних,
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которых можно считать «окончательно испорченными». Преступле
ние совершает тот, кто имеет серьезные дефекты в духовном мире и 
поведении, причем ликвидировать их —  сложнейшая задача, требую
щая порой длительных усилий.

Существует еще один подход, связанный с применением санкций. 
Сущностью его является наказание человека, совершившего правона
рушение, на основании уголовных законов. Однако весь мировой 
опыт свидетельствует о  неэффективности только жестких санкций со 
стороны общества, поэтому наказание следует рассматривать лишь 
как вспомогательное средство, главное же —  выявление и устранение 
причин социальных отклонений.

Общую и специальную раннюю профилактику различных форм де
виантного поведения детей и подростков может проводить социально
педагогическая служба образовательного учреждения.

Для решения этой задачи необходима выработка школьной полити
ки, направленной на создание социально-педагогических условий, 
нейтрализующих и корректирующих негативные воздействия на детей 
и подростков. Она может включать следующие направления:

1) выявление распространенности различных типов и форм откло
няющегося поведения детей и подростков, провоцирующих их 
факторов, а также изучение потребностей учащихся и их родите
лей в образовании и воспитании;

2) анализ результатов изучения мнений учеников, родителей, учите
лей и разработка на их основе программы по профилактике и 
коррекции отклонений в развитии личности и поведении уча
щихся с учетом выявленной специфики;

3) подготовка педагогических кадров, владеющих методами преду
преждения и коррекции отклонений в развитии личности и пове
дении учащихся, психотехническими приемами, направленными 
на формирование у детей способности эффективно общаться, 
принимать ответственные решения, разрешать конфликты, пре
одолевать стрессы и развивать позитивную, адекватную «Я- 
концепцию», вести здоровый образ жизни;

4) создание в  школе психолого-педагогических условий, свободных 
от внешних факторов риска, отчасти эта проблема может ре
шаться посредством ряда компетентных управленческих ре
шений, развития эффективного взаимодействия с семьей ученика, 
организацией дополнительного образования и др.

Работа по профилактике отклонений в развитии личности и поведе
нии детей и подростков эффективна лишь в  том случае, если осущест
вляется на основе [41]:

1) успешности учебной деятельности (учения);
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2) эмоционально положительной, удовлетворяющей учащихся сис
темы их взаимоотношений (со сверстниками, учителями, родите
лями);

3) психологической защищенности.
Последнее обстоятельство самым непосредственным образом связа

но с гарантированной социальной защищенностью, включающей в 
себя:

1) знание учащимися своих прав и обязанностей;
2) их неукоснительное соблюдение учителями и другими субъекта

ми учебного и воспитательного процессов;
3) психологическое и социальное равенство учащихся, исключаю

щее какую-либо дискриминацию их по любому признаку;
4) соблюдение прав учащихся на индивидуальное своеобразие и са

моопределение.
Содержание профилактических мероприятий определяется формой 

проявления девиантного поведения детей, на предупреждение которой 
они направлены (детская проституция, алкоголизм, наркомания, пре
ступность).

Детская проституция
Основные факторы, сдерживающие развитие [53]:
1) на макроуровне (государственная социальная политика и плани

рование, принятие законодательных мер, решение общественных 
и государственных вопросов в регулировании проблемы детской 
проституции, организация инфраструктуры помощи);

— повышение жизненного уровня населения;
— сглаживание социального неравенства в обществе;
— укрепление и стабилизация института семьи;
— контроль над порнографической литературой и видеозаписями;
— введение уголовной ответственности за деятельность сутенеров;
— изменение общественного мнения в отношении проституток;
2) на мезоуровне (отношения между ребенком и основными социаль

ными группами —  семьей и коллективом образовательного учрежде
ния);

— реализация программы полового воспитания школьников через 
институт семьи и разные типы образовательных учреждений;

3) на микроуровне (развитие и становление конкретной личности);
— развенчание проституции как праздного, обеспеченного и краси

вого образа жизни;
— воспитание в ребенке высоконравственных качеств и моральных 

норм.
Детский алкоголизм

Целью социально-педагогической деятельности с подростками, 
склонными к алкоголизму, является устранение негативных факторов, 
способствующих алкоголизации детей [53].
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Первый фактор — индивидуально-психический, включающий в себя: 
искажение личностных черт, деформацию мотивационной сферы, не- 
сформированность навыков общения, педагогическую запущенность, 
задержанное психическое развитие ребенка.

Второй фактор —  индивидуально-соматический —  предполагает на
личие у ребенка, склонного к алкоголизму, наследственных соматиче
ских заболеваний, ведущих к отставанию в физическом развитии.

Третий фактор — социальный внешкольный, включающий нарушение 
прав ребенка со стороны взрослых, отсутствие опеки над ребенком 
либо гиперопеку, вовлечение ребенка в противоправные действия, 
низкий социальный статус семьи, неадекватные взаимоотношения в 
семье.

Четвертый фактор —  социальный школьный, где в качестве состав
ляющих включены следующие компоненты: негативно влияющий со
циально-психологический климат учебной группы (класса), низкий 
социальный статус группы.

Это основные факторы, влияющие на ребенка и ведущие к развитию 
у него алкогольной зависимости. Поэтому социально-педагогическая 
деятельность по профилактике детского алкоголизма должна быть 
направлена на минимизацию или полное устранение факторов, ос
ложняющих социализацию ребенка.

Можно выделить основные направления в деятельности соци
ального педагога в профилактической работе с ребенком, склонным к 
употреблению спиртных напитков:

1) деятельность по повышению уровня социальной адаптации ре
бенка, склонного к  употреблению спиртных напитков, по
средством его личностного развития;

2) деятельность по профилактике алкоголизма, включающую про
тивоалкогольное обучение и воспитание детей с целью фор
мирования у них отрицательного отношения к употреблению ал
коголя;

3) деятельность по просвещению родителей с целью оздоровления 
семьи, ее бы та и культуры взаимоотношений между ее членами;

4) посредническую деятельность между ребенком и окружающим 
его социумом по преодолению явлений дезадаптации.

Цель социально-педагогической деятельности может быть реализо
вана путем решения следующих задач:

1) создание форм активной действенной социально-педагогической 
помощи и защиты для конкретного ребенка;

2) формирование у подростка позитивных ценностных ориентации 
в процессе социально-педагогической и коррекционной работы;

3) вовлечение подростков в социально-полезную деятельность, 
формирование у них разносторонних интересов и увлечений;



4) воспитание активной личности, привитие ей качеств гражданина, 
семьянина, формирование положительной самооценки;

5) укрепление физического и психического здоровья ребенка путем 
осуществления комплекса медицинских, психолого-педагоги- 
ческих и других мероприятий;

6) формирование основ правовой культуры ребенка;
7) формирование навыков «выживания» в условиях кризиса совре

менного общества.
Второй компонент структуры деятельности —  это ее субъекты. Ос

новным субъектом деятельности является социальный педагог, но 
кроме того, в  данном случае, могут привлекаться специалист по соци
альной работе, валеолог, психолог и родители.

Третий компонент —  это объект, для которого и организуется вся 
социально-педагогическая деятельность. Объектом деятельности яв
ляются дети с разным уровнем вовлеченности в процесс алкоголиза
ции.

Четвертый компонент — функции деятельности. Они вытекают из 
конкретных функций работы субъектов деятельности.

У социального педагога такими основными функциями являются 
три:

1) социально-педагогическая, заключающаяся в оказании помощи 
ребенку и семье в процессе социального взаимодействия, в нала
живании социальных связей и отношений, создании благополуч
ной социальной среды для развития ребенка, осуществлении кон
троля за ребенком;

2) социально-обучающая функция, направленная на овладение ре
бенком знаниями о проблеме пьянства и алкоголизма, а также 
необходимыми социальными умениями и навыками противо
стояния вовлечению в процесс алкоголизации;

3) правозащитная, предусматривающая соблюдение и защиту прав 
ребенка, склонного к алкоголизму.

Следующие две функции может выполнять специалист по со
циальной работе. К его компетенции могут относиться такие фун
кции, как:

1) социально-бытовая, предусматривающая оказание необходимой 
помощи и поддержки семье ребенка в улучшении быта, жилищ
ных условий;

2) социально-экономическая, предусматривающая содействие в 
оказании материальной помощи семье, в которой ребенок упот
ребляет спиртные напитки.

Валеолог — специалист, обучающий детей здоровому образу жизни, 
выполняет социально-медицинскую функцию, предусматривающую 
работу по профилактике здоровья ребенка, употребляющего спирт
ные напитки.
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Психолог реализует социально-психологическую функцию, преду
сматривающую различные виды психологического тестирования, кон
сультирования ребенка и родителей, а также коррекции межличност
ных отношений в значимом для ребенка социуме.

И наконец, воспитательную функцию, способствующую формиро
ванию и развитию личности ребенка, в полной мере должны реализо
вывать родители как наиболее значимые субъекты деятельности.

Следующим компонентом деятельности являются методы, которые 
зависят от специфики деятельности ее различных субъектов, возрас
тных особенностей ребенка, уровня его вовлеченности в процесс алко
голизации.

Методы социально-педагогической деятельности так или иначе свя
заны с организацией, мотивацией и осмыслением деятельности, а  по
скольку деятельность рассматривается и как ведущее средство форми
рования личности, то  методами социально-педагогической деятельно
сти можно назвать способы организации и осмысления деятельности, 
которые восстанавливают или формируют заново социально значи
мые качества личности подростка, склонного к алкоголизму, и спо
собствуют преодолению проблемы алкоголизма.

Последний компонент структуры деятельности —  формы ре
ализации методов, которые определяются в соответствии с кон
кретными методами.

Наркомания подростков
Из опыта многих наркологов, наркомания практически не поддает

ся лечению, поэтому наиболее важное значение в борьбе с наркотиз
мом представляет профилактика наркомании, пока аддиктивное по
ведение, проявляющееся в эпизодическом употреблении наркотиче
ских препаратов, не приняло форму болезни.

В истории профилактики наркомании можно выделить три этапа 
166].

Запретительный этап относится к 1950-1970-м годам, когда общест
во (прежде всего Соединенные Ш таты Америки и Западная Европа) 
признало, что наркомания из проблемы отдельных личностей превра
тилась в трагедию больших масс молодежи. Тогда профилактика 
приема наркотиков сводилась к распространению представлений о 
риске, связанном с употреблением наркотических веществ, выработке 
у молодого человека страха, и таким образом —  отрицательных уста
новок по отношению к наркотикам. Страх и запреты — вот ключевые 
слова для понимания смысла этого этапа. Любому здравомыслящему 
человеку понятна низкая эффективность этой политики.

Информационный эпшп приходится на 1980-е годы и его логика — в 
опоре на разум человека. Многочисленная информация о наркотиках, 
их воздействии на человека, статистические данные и суждения уче
ных становились основой новой профилактической компании, в на
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дежде на то, что знание беды поможет человеку не поддастся ее влия
нию. Как и любая ограниченная политика, она тоже не дала желаемо
го эффекта.

Очевидно, что воспитывающая и обучающая технология может 
быть эффективной только в случае ее направленности на три ключе
вые сферы становления личности: когнитивную, аффективную и дея
тельностно-практическую.

Знания о наркотиках и даже негативное отношение к ним должны 
быть подкреплены опытом отказа от  наркотического пути решения 
актуальных для человека проблем. В этом и состоит смысл современ
ного этапа развития борьбы с распространением наркотиков, кото
рый можно назвать «воспитательным» этапом.

Профилактика наркомании приобретает особое значение в том слу
чае, когда мы имеем дело с подростком. В подростковом периоде 
происходит формирование характера, который представляет собой 
главный стержень личности, развиваются познавательные процессы, 
формируются потребности и ценностные ориентации личности, моти
вация поведения, и если в этот момент в структуру личности подрост
ка вторгается наркотик, то его последствия становятся более разру
шительными и необратимыми, сам процесс разрушения протекает 
значительно быстрее.

Подтолкнуть к употреблению наркотиков подростка могут многие 
факторы, и стремление быть таким как все, и желание изменить свое 
состояние, и для стимулирования чувства уверенности, и просто из 
любопытства. В связи с этим кризис подросткового возраста стано
вится значимым фактором риска.

В свою очередь организация работы по выявлению группы риска 
склонных к наркотизации подростков возможна только при знании 
того, что сами подростки видят в наркотиках, как относятся к ним и 
что ищут в них.

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что профилактика 
наркомании будет эффективной, если:

— подросткам и взрослым будет предоставлена объективная инфор
мация о наркотиках, их воздействии на человека и последствиях 
применения;

— поток информации, ее источники будут строиться с учетом воз
растных и индивидуальных особенностей подростка;

— осознание сущности наркомании будет идти параллельно с фор
мированием устойчиво-негативного личностного отношения к 
наркотическим веществам; умения общаться с другими, правиль
но организовывать свое время и жизнь, справляться с конфликта
ми, управлять эмоциями и чувствами;
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— подросток станет активным противником наркотиков: приобретет 
опыт решения своих проблем без их помощи, научится бороться с 
наркотическими увлечениями близких и друзей;

— в борьбе с наркотиком подросток, родители, педагоги, специали
сты будут едины.

Правонарушения несовершеннолетних
Воспитательно-профилактическая деятельность по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних сводится к решению следую
щих задач:

1) выявление неблагоприятных условий семейного, школьного, об
щественного воспитания и оздоровление их;

2) пресечение и устранение действия антиобщественного, кримина
лизирующего влияния на несовершеннолетних;

3) осуществление коррекции отклоняющегося поведения несовер
шеннолетних.

Ведущие педагоги и психологи [35] видят пути решения названных 
выше задач в следующем.

1. Разработка и введение в действие социально-педагогической мо
дели дифференциации, координации и управления общих и спе
циальных органов системы ранней профилактики правонаруше
ний несовершеннолетних, основанной на социально-психологи
ческих характеристиках объектов профилактического воздейст
вия (степень социальной дезадаптации трудновоспитуемых несо
вершеннолетних, характер семейного неблагополучия функцио
нально несостоятельных семей, степень выраженности асоциаль
ной направленности неформальных подростковых групп).

2. Введение в практику работы психолого-педагогического инстру
ментария для изучения личности ближайшего окружения деви
антных подростков.

3. Согласованное использование общими и специальными органа
ми профилактики этого инструментария в целях изучения лично
сти трудновоспитуемых подростков, состоящих на школьном и 
профилактическом учете в ИДН; изучение условий их семейного 
воспитания и ближайшего окружения; разработка с учетом эмпи
рических данных социально-психологической типологии «труд
ных» подростков, неблагополучных семей и неформальных под
ростковых групп, позволяющей осуществлять дифференциацию 
воспитательно-профилактических мер и воздействий, оказывае
мых общими и специальными органами ранней профилактики по 
коррекции девиантного поведения детей и подростков и  оздо
ровлению условий их воспитания.

4. Создание сети комплексных профилактических служб социоте- 
рапевтической помощи семье и подростку, разработка содержа
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ния и организационно-управленческих принципов их работы, а 
также разработка психологического и правового обеспечения их 
деятельности.

5. Активное и целенаправленное использование подростковых и 
юношеских объединений по интересам как институтов ресоциа
лизации социально дезадаптированных подростков.

6. Разработка специфических форм и средств приобщения девиант
ных подростков к активному, полезному, развивающему досугу, 
вовлечения в социально значимую деятельность, включая произ
водительный труд.

7. Ш ирокая апробация различных форм работы с неформальными 
объединениями подростков.

8. Систематизация и обоснование целесообразных форм и методов 
социально-педагогической коррекции условий семейного воспи
тания, семейного образа жизни функционально несостоятельных, 
не справляющихся с задачами воспитания семей, включая раз
личные формы семейного отдыха, психологическое консульти
рование, психолого-педагогическое просвещение родителей и 
психотерапию семейных отношений.

9. Обоснование статуса и разработка служебных функций социаль
ных педагогов и практических превентивных психологов, осуще
ствляющих на практике воспитательно-профилактическую рабо
ту с неблагополучными семьями и девиантными детьми и подро
стками.

3.3. Реабилитация подростков девиантного поведения
Другой технологией работы социального педагога с дезадаптиро

ванными подростками является их реабилитация, которая может рас
сматриваться как система мер, направленных на решение задач доста
точно широкого диапазона — от привития элементарных навыков до 
полной интеграции человека в обществе [53].

Реабилитация может рассматриваться и как результат воздействия 
на личность, ее отдельные психические и физические функции.

Следовательно, реабилитация —  это система мер, имеющих своей 
целью возвращение ребенка к активной жизни в обществе и общест
венно полезному труду. Этот процесс является непрерывным, хотя и 
ограничен временными рамками.

Следует различать различные виды реабилитации: медицинскую, 
психологическую, педагогическую, социально-экономическую, профессио
нальную, бытовую.

Медицинская реабилитация направлена на полное или частичное вос
становление или компенсацию той или иной утраченной функции ор
ганизма ребенка или на возможное замедление прогрессирующего за
болевания.
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Психологическая реабилитация направлена на психическую сферу 
подростка и имеет своей целью преодоление в сознании подростка с 
девиантным поведением представления о  его ненужности и никчемно
сти как личности.

Профессиональная реабилитация предусматривает обучение или пе
реобучение подростка доступным для него формам труда, поиск для 
него рабочего места с облегченными условиями труда и сокращенным 
рабочим днем.

Бытовая реабилитация имеет в виду предоставление нормальных ус
ловий жизни подростку.

Социальная реабилитация —  это процесс восстановления способно
сти ребенка к жизнедеятельности в социальной среде, а  такж е самой 
социальной среды и условий жизнедеятельности личности, которые 
были ограничены или нарушены по каким-либо причинам.

Под социально-экономической реабилитацией понимают комплекс ме
роприятий, нацеленных на обеспечение подростка причитающимися 
ему денежными выплатами, защиту его законных интересов и прав.

Социально-педагогическая реабилитация —  это система мер воспита
тельного характера, направленная на формирование личностных ка
честв, значимых для жизнедеятельности ребенка, его активной жиз
ненной позиции, способствующих интеграции его в  общество; на ов
ладение необходимыми умениями и навыками самообслуживания, по
ложительными социальными ролями, правилами поведения в общест
ве; на получение необходимого образования.

Социально-педагогическая реабилитация подростков с девиантным 
поведением реализуется, как правило, в специализированных учрежде
ниях, которые называются реабилитационными центрами. Задачами 
таких учреждений являются [54,55):

— профилактика безнадзорности, бродяжничества дезадаптирован
ных детей и подростков;

— медико-психологическая помощь детям, попавшим по вине роди
телей или в связи с экстремальным положением (в том числе фи
зического и психического насилия, опасных условий проживания 
и др.) в  трудную жизненную ситуацию;

— формирование положительного опыта социального поведения, 
навыков общения и взаимодействия с окружающими людьми;

— выполнение попечительских функций по отношению к тем, кто 
остался без попечения родителей или средств к существованию;

— психологическая и педагогическая поддержка, способствующая 
ликвидации кризисных состояний личности;

— содействие в возвращении в семью;
— обеспечение возможности получать образование, нормально раз

виваться;
— забота о  дальнейшем профессиональном и бытовом устройстве.
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В данных учреждениях социально-педагогическая реабилитация 
включает в себя три основных этапа:

1) диагностика;
2) создание и реализация реабилитационной программы;
3) постреабилитационная защита ребенка.
Диагностика предполагает социально-педагогическое исследование, 

направленное на определение уровня развития эмоционально
познавательной сферы несовершеннолетнего, сформированности ка
честв личности, социальных ролей, профессиональных интересов.

Реабилитационная программа создается индивидуально для каждо
го ребенка и включает основные элементы: цель, задачи, методы, фор
мы, средства, этапы деятельности. Основной целью реабилитационной 
программы является формирование и коррекция нравственных ценно
стей личности, помощь детям в приобретении навыков коммуникатив
ного общения.

Постреабилитационная защита предполагает помощь ребенку после 
его выхода из реабилитационного центра в восстановлении гармонич
ных отношений с семьей, друзьями, школьным коллективом путем ре
гулярного патронажа и коррекции возникающих конфликтов.

При построении социально-педагогической реабилитационной про
граммы работы с подростками девиантного поведения в качестве ба
зовых учитываются следующие положения:

1) опора на положительные качества несовершеннолетнего;
2) формирование будущих жизненных устремлений;
3) включение несовершеннолетнего, склонного к девиантному пове

дению, в значимую для него и общественно-полезную деятель
ность;

4) глубокая доверительность и уважение во взаимоотношениях с 
подростком.

В процессе реабилитационной социально-педагогической деятель
ности специалист выполняет следующие функции:

— восстановительную, предполагающую воссоздание тех положи
тельных качеств, которые преобладали у подростка до наступле
ния дезадаптации;

— компенсирующую, заключающуюся в формировании у подростка 
стремления исправить те или иные качества личности;

— стимулирующую, направленную на активизацию положительной 
мотивации деятельности подростка.

В зависимости от личностных особенностей подростка и условий, в 
которых он находится, при построении реабилитационных программ 
следует учитывать, в каком состоянии находится подросток.

Это может быть предкризисное состояние, обусловленное социаль
ной запущенностью вследствие конфликтов в семье или со сверстника
ми; побегами из дома, непосещением образовательного учреждения.
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Работа социального педагога с этой категорией детей ориен
тирована на социальное оздоровление внутреннего мира подростка. 
Социальный педагог должен владеть приемами экстренной диагности
ки ситуации, в  которую попал данный ребенок — в семье, школе, кол
лективе; выявления причин возникновения социально-личностно
эмоциональных нарушений.

Основными видами деятельности являются: индивидуальное кон
сультирование; включение подростков в тренинговые группы с целью 
коррекции негативных эмоционально значимых ситуаций; индивиду
альная работа с системой ценностей ребенка; обучение социальным 
навыкам, способам эффективного общения, конструктивному поведе
нию в конфликтных ситуациях.

Кроме этого, необходима работа с семьей с целью установления 
значимых взаимоотношений между ребенком и родителями, которая 
предполагает диагностику педагогических позиций семьи; индивиду
альное консультирование; включение родителей в тренинговые груп
пы, направленные на обучение эффективному родительскому взаимо
действию с ребенком.

Других подходов требует ребенок, который находится в  кризисном 
состоянии, обусловленном агрессивным поведением подростка. Зачас
тую такое поведение представляет собой реакцию подростка на про
блемную, неразрешимую для него ситуацию.

В работе с данной категорией детей используются: экстренная диаг
ностика эмоционального состояния; выявление причин данной про
блемы; обучение навыкам решения возникающих проблем, умениям 
управлять своими эмоциями; работа над формированием позитивной 
«Я-концепции».

Эффективная реализация реабилитационных программ возможна 
при соблюдении трех условий:

1) высокой мотивации всех участников программы: ребенка, роди
телей, социального педагога, специалистов;

2) психолого-педагогической компетентности специалистов и руко
водителей реабилитационного учреждения;

3) координации деятельности различных государственных служб: 
образования, здравоохранения, правоохранительных органов.

Существующие технологии работы с дезадаптированными детьми 
направлены на то, чтобы поставить девиантное поведение под соци
альный контроль, включающий в себя:

-  во-первых, замещение, вытеснение наиболее опасных форм деви
антного поведения общественно-полезными или нейтральными;

-  во-вторых, направление социальной активности ребенка в обще
ственно одобряемое либо нейтральное русло;
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-  в-третьих, отказ от  уголовного или административного пресле
дования подростков, занимающихся бродяжничеством, нарко
манией, гомосексуализмом, проституцией и др.;

-  в-четвертых, создание специальных служб социальной помощи: 
суицидологической, наркологической и др.

Интересный и многообразный опыт социально-реабилитационной 
работы складывается в  системе социальных учреждений Комитета по 
делам молодежи. Такого рода учреждения являются либо непосредст
венно центрами социально-педагогической реабилитации, либо со
вмещают ресоциализирующие функции непосредственно с работой по 
месту жительства в подростковых клубах и молодежных учреждениях.

Как правило, эти учреждения рассчитаны на педагогически запу
щенных подростков, у которых из-за плохой учебы осложнены отно
шения в школе с учителями и одноклассниками, наметилась деформа
ция ценностных и референтных ориентаций, имеет место семейное не
благополучие.

Важнейшим условием успешной реабилитации социально дезадап
тированных подростков в условиях подростковых клубов и молодеж
ных объединений является включение их в систему новых межличност
ных отношений, строящихся на основе коллективной общественно по
лезной деятельности. Это создание той воспитывающей среды, кото
рая могла бы выполнять функции института социализации, а вернее, 
ресоциализации, т.е. восстанавливать утраченные навыки социально 
одобряемого поведения «трудного» подростка, его социальный статус, 
преодолевать отчуждение от основных институтов социализации (се
мьи, школы), переориентировать систему внутренних ценностей и ре
ферентных ориентаций.

Такие ресоциализирующие функции могут выполнять различные 
временные коллективы, подростковые клубы, досуговые центры, лет
ние лагеря труда и отдыха. Многолетний опыт работы таких подрост
ковых клубов и объединений, как клуб имени Дзержинского в Тюмени 
(руководитель Г.А. Нечаев), многопрофильный подростковый клуб 
«Калейдоскоп» в Вятке (руководитель Н.А. Катаева), социально-педа
гогический комплекс «Лужники» в Москве (руководитель Ю.К. Берез
кин) и других, показывает [35], что организация коллективов, вы
полняющих ресоциализирующие функции на базе досуговых центров и 
подростковых клубов, в основе своей базируется на принципах и усло
виях, разработанных в свое время А.С. Макаренко:

1. Совместная деятельность, общие цели, фундаментирующие кол
лектив.

2. Наличие перспектив развития — близкой, средней и далекой, 
стимулирующих активность коллектива и его членов.

3. Эстетика, дисциплина и детское самоуправление.
4. Чувство защищенности и радостный мажорный тон.
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5. Преемственность и такие формы ее проявления, как ритуалы, 
традиции, игровые элементы.

6. Связь с другими детскими и взрослыми коллективами.
7. Воспитатель - центр и основной организатор всей системы кол

лективных отношений.
Однако вместе с тем, учитывая, что досуговый центр строит свою 

работу прежде всего по принципу добровольности, ему присущ ряд 
специфических особенностей, обусловливающих привлекательность 
клубов в глазах подростков. Специфику социально-педагогической 
работы и ее огромные воспитательные возможности хорош о понимал 
один из первых в России организаторов социально-педагогических 
центров С.Т. Ш ацкий, который создавал первые клубные детские объ
единения «Сетлемент» и  «Бодрая жизнь» еще 1908 году. С.Т. Ш ацкий 
писал: «Могучее влияние улицы потому так велико, что это среда, в 
которой живут дети. Такую среду, создаваемую усилиями детей, дол
жен создавать клуб. В силу этого клуб должен быть живым, гибким, 
беспрограммным, и лица, работающие в  клубе, должны отличаться 
подвижностью ориентировки».

Учитывая современную социально-экономическую ситуацию и то, 
что дезадаптированные подростки, как правило, воспитываются в ма
лообеспеченных семьях и уже в раннем возрасте вынуждены получать 
рабочую профессию и зарабатывать на жизнь, важным звеном реаби
литационной программы клубов является обучение рабочей профес
сии и включение в производительный труд. Такая практика имеет ме
сто во многих социально-реабилитационных учреждениях.

В настоящее время социально-реабилитационные учреждения, дей
ствующие на базе подростковых клубов и досуговых объединений, 
также имеют свои социальные и психологические службы. Психоло
гические службы занимаются как индивидуальными диагностико
коррекционными программами, так и групповыми социально-психо
логическими тренингами, психотерапевтическими играми по коррек
ции эмоционально-волевой и коммуникативной сферы подростков.

Социальные педагоги и работники социальных служб реш ают раз
нообразный круг вопросов социальной поддержки и защ иты, связан
ных с различными сферами жизнедеятельности подростка в семье, 
школе, на улице в окружении сверстников. Нередко агрессия, жесто
кость и другие проявления острого социального неблагополучия в се
мье приобретают такие размеры, что возникает необходимость во 
временном социальном приюте, который также целесообразно обору
довать как центр социально-педагогической реабилитации.

Немало проблем в работе с подростками возникает и со школой. 
Чтобы исправить тяжелую конфликтную ситуацию, сложившуюся у 
«трудного» учащегося в школе, отнюдь недостаточно коррекционных 
мер в отношении самого подростка. Не менее важно изменить к нему
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отношение со стороны учителей, вызвать у учителя стремление само
критично разобраться в причинах конфликта, отказаться от  собствен
ных ложных оценочных и поведенческих стереотипов. Изменение со
циальной ситуации в семье и школе, изменение позиции родителей и 
учителей в отношении дезадаптированного подростка входит в круг 
непростых обязанностей социального педагога.

Большую проблему также представляет уличное окружение деза
даптированного подростка, которое, как правило, противодействует 
процессу его реабилитации и посещению клуба, досугового центра. В 
этом может применяться широкий арсенал противодействующих 
средств: от предложения вместе «кайфануть», «оттянуться», до угроз и 
физических расправ.

В свое время в Тюменском клубе им. Ф.Э. Дзержинского было пред
ложено оригинальное решение проблемы противодействия уличной 
группировке. Уличная компания целиком приглашалась в клуб и в 
своем прежнем составе, не разбиваясь, становилась подразделением 
клуба. В этом случае постепенно должна происходить переориентация 
группы, отказ от  ее прежних норм и традиций. Такой процесс реорга
низации складывался из трех этапов:

1 -й этап - групповой автономии, когда происходит вовлечение груп
пы в коллектив клуба прежде всего за счет заинтересованности лидера 
группы;

2-й этап - лидерской реорганизации, когда проходит либо переориен
тация лидера за счет включения его в коллективную жизнь, либо дис
кредитация лидера, проявляющего несостоятельность прежних форм и 
методов управления группой в коллективной жизни;

3-й этап - слияния группы с коллективом клуба. Н а этом этапе группа 
перестает быть замкнутым объединением и включается в общую сис
тему коллективной деятельности и широких связей со всеми членами 
коллектива.

Специфическими особенностями отличаются реабилитационные 
центры в системе здравоохранения. В психолого-педагогической реа
билитации, как правило, нуждаются дети и подростки с нервно- 
психическими заболеваниями, находящиеся на стационарном лечении. 
Социально-психологическую реабилитацию для закрепления эффекта 
лечения должны проходить подростки и после наркологического ле
чения.

Социально-психологическая реабилитация больных с наркотиче
ской и алкогольной зависимостью наиболее эффективно осуществля
ется, когда реабилитационные программы проходит не только боль
ной, но и его ближайшее семейное окружение. Опыт реабилитацион
ных центров как детей и подростков с нервно-психическими заболева
ниями, так и наркологических больных только складывается в России 
и требует своего развития.
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Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте определение девиантного поведения подростков. Назовите 
и раскройте его формы.

2. Перечислите основные меры профилактики девиантного поведе
ния подростков.

3. Раскройте специфику работы социального педагога по профи
лактике различных форм девиантного поведения.

4. Какова сущность понятия «социально-педагогическая реабили
тация»?

5. Какие задачи решают специализированные центры для детей и 
подростков девиантного поведения?

6. Назовите принципы построения и условия эффективной реализа
ции индивидуальных реабилитационных программ для детей и 
подростков девиантного поведения.

7. Сформулируйте рекомендации родителям подростка, имеющего 
какой-либо тип девиантного поведения.
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Глава 4. Работа социального педагога с детьми 
с ограниченными возможностями

4.1. Социально-педагогическая помощь детям 
с отклонениями в развитии и их семьям

Люди, страдающие от тяжелых недугов и имеющие ограниченные 
возможности для жизни и деятельности, на Руси традиционно являлись 
одним из объектов благотворительности и милосердия. Кроме того, в 
православной культуре им было уготовлено особое место. Дети и 
взрослые, чье развитие существенно отличалось от общепринятой 
нормы, вызывали не только чувство жалости, сострадания и сочувст
вия. «Так же, как отличались их внешний вид и поведение от ос
тальных людей, так же и их положение в обществе было необычным, 
окрашенным в священный цвет печатью Бога». На этих людях был 
«Промысл Божий». Поэтому деятельное сострадание и участие в их 
судьбе было явлением нравственного порядка, отличавшим культуру 
русского общества того времени.

Сегодняшние российские законодательные акты относительно за
боты и помощи людям с ограниченными возможностями по содержа
нию приближаются к законам и принципам, принятым во всем мире, 
которые утверждают недискриминационное отношение к инвалидам и 
призывают мировое сообщество создать условия для интеграции в об
щество больных детей, обеспечивая для них равные возможности в 
сфере обслуживания, получения услуг, информации, образования и 
трудовой деятельности. И хотя люди с ограниченными возможностями 
и их семьи по-прежнему наталкиваются на барьеры во взаимопонима
нии и общении с другими людьми, многое свидетельствует о том, что в 
целом социальное отношение к инвалидам постепенно меняется, прой
дя путь от невнимания и отвержения до принятия их прав, достоинства 
и полезности обществу.

Социальным педагогам приходится работать с детьми с ограни
ченными возможностями в школе и семье, в приютах и детдомах, в 
различных реабилитационных центрах.

Помощь детям, имеющим нарушения развития, — это не узкоспе
циализированная деятельность (например, медицинское учреждение), а 
широкий спектр услуг, необходимых как самим детям, так и их семьям. 
Они нужны, во-первых, тем детям, чье развитие уже существенно на
рушено в результате врожденных изменений (таких, как церебральный 
паралич или нарушение слуха), изменений, вызванных средой (недо
статочное вскармливание, заброшенность ребенка, неумелое или даже 
жестокое обращение с ним), неизвестных причин (врожденного или 
природного свойства, либо их сочетания). Во-вторых, остро нуждают
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ся в помощи те дети, чье развитие находится под угрозой в результате 
биологических факторов (например, малый вес при рождении) или 
факторов среды (сочетание низкого дохода и отсутствия родственной 
поддержки).

Среди детей с отклонениями в развитии выделяют следующие 
группы [7):

-  глухих и слабослышащих;
-  слепых и слабовидящих;
-  с недоразвитием речи;
-  с нарушением опорно-двигательного аппарата;
-  с задержкой психического развития;
-  с первыми признаками шизофрении, невозможностью общения, с 

ранним аутизмом («вещь в себе», «аутичные деги»).
Для больных детей характерна сосредоточенность на своей болезни, 

они не умеют общаться, привыкли к опеке, несамостоятельны, застен
чивы. Кроме того, отмечаются еще и специфические особенности, свя
занные с тем или иным заболеванием или патологией.

Наиболее характерные психологические трудности этих детей оче
видны, выражены и эмоционально чрезвычайно насыщены [57]. Они 
укладываются в  симптомокомплекс посттравматического синдрома. У 
детей «цветут» многочисленные страхи: боязнь страш ного диагноза, 
помещения в стационар, жестоких медицинских процедур, страх боли 
и др. Эти страхи могут быть обоснованными и надуманными, собст
венными и внушенными.

Страхи зачастую имеют парадоксальный характер. Так, ребенок ед
ва ли не с одинаковой тревогой говорит о страхе предстоящей опера
ции и о страхе возможного рецидива болезни; он страдает от  острого 
дефицита общения с близкими и со сверстниками, боится одиночества, 
но может одновременно опасаться предстоящих встреч со значимыми 
для него людьми. С 4-5-ти лет дети испытывают страх смерти. Так, се- 
милетний Коля говорит. «Я вижу, что вокруг умирают дети, и я знаю, 
что я тоже очень даже могу умереть. Я умереть боюсь и умирать тоже. 
Я, наверное, внушил себе, что умру, но я  часто об этом думаю».

Подростки и юноши, до болезни имевшие сложившиеся профессио
нальные устремления, тяжело страдают от своей будущей профессио
нальной непригодности. Часть подростков не в меньшей степени пе
реживает страх выздоровления в связи с возможной, по их мнению, ут
ратой родительской любви и внимания, а  также из-за необходимости 
возвращения в  школу. Ведь они заведомо знают, что плохо подготов
лены по всем школьным предметам и уверены, что будут отставать в 
учебе. Ощущая острый дефицит знаний, умений и навыков, понимая 
свои ограниченные физические, да и юридические возможности, свя
занные со статусом инвалида, подростки фиксируются на представле
нии о бессмысленности предстоящей жизни.



С 5-7-ми лет перед больными детьми стоит и проблема сложности 
принятия изменяющегося под воздействием заболевания или калеча
щего тело лечения образа «физического Я». Для младшего школьника 
и подростка это нередко служит поводом для отказа от  приема ле
карств, отклонениями в поведении, что воспринимается окружающими 
как один из признаков невротизации личности ребенка либо его не
воспитанности. С 6-7-ми лет дети тягостно переживают ощущение соб
ственной социальной заброшенности, незащищенности, общественно
го пренебрежения. Практически всем тяжело больным детям свойст
венны признаки педагогической запущенности.

Работая с такими детьми, социальный педагог помогает как можно 
раньше организовать их лечение, консультирует родителей, как при
учать ребенка к самообслуживанию, развивать стремление к знаниям. 
Он помогает организовать больных детей, их контакты со сверстника
ми с целью привития таким детям навыков общения, правильного 
культурного поведения. Важным в физическом развитии, приобрете
нии навыков домашнего труда и самообслуживания является органи
зованное социальным педагогом трудовое воспитание и обучение 
больного ребенка.

Несмотря на специфику каждого заболевания, работа социального 
педагога с каждой категорией больных детей (в цен трах, в приютах, в 
семье, в специальных учебных заведениях) имеет много общего.

Основная цель диагностики и помощи ребенку связана с обеспечени
ем его социального, эмоционального, интеллектуального и физическо
го роста, достижением максимального успеха в раскрытии возможно
стей для обучения. Цель состоит еще и в том, чтобы не допустить воз
никновения вторичных дефектов у детей с нарушением развития. Вто
ричные дефекты возникают либо после неудач, ошибок медицинской 
практики, обучения или психосоциального консультирования ребенка, 
либо в результате искажения взаимоотношений ребенка и семьи. Если 
семье удастся достичь понимания и приобрести навыки общения в со
ответствии с особенностями ребенка, это исключит дополнительные, 
вредные для него воздействия.

Набор услуг, входящих в «зонтичную» систему ранней интервенции, 
значителен. Кратко их можно представить четырьмя формами:

— Непосредственные услуги детям —  медицинские (хирургия, меди
каментозное лечение, физиотерапия), трудотерапия, логопедия и 
структурированные обучающие программы.

— Услуги для родителей —  программы родительских групп самопо
мощи «родитель для родителя», программы развития знаний и 
навыков родителей, индивидуальное и групповое консультирова
ние.

— Услуги семьям — групповые программы для братьев и сестер, ба
бушек и дедушек; особые формы помощи, такие как предоставле
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ние небольшого отдыха, передышки родителям, помощь на дому 
и финансовая поддержка.

— Услуги в микрорайоне —  асентства ранней- интервенции-енособ^ 
стауют включению детей с нарушениями развития в обычные дет
ские сады и школы, защищают права детей и их семей, способст
вуют тому, чтобы общество осознавало проблемы и нужды детей- 
инвалидов.

Во многих развитых странах существует целый ряд  услуг для роди
телей, для семьи в целом и для всех тех, кто взаимодействует с семьей 
(например, специальные курсы для учителей той  школы, куда посту
пил ребенок-инвалид). Все услуги организованы таким образом, что
бы поддержать индивидуальное и семейное развитие и защитить права 
всех членов семьи. Насколько это возможно, оказывается помощь в 
естественной обстановке, то  есть не в изолированном учреждении, а по 
месту жительства, в семье.

Социальный педагог часто сталкивается с тем, что семья по причине 
неосведомленности не пользуется этими услугами. О н разъясняет ро
дителям их права, советует, куда обратиться за  помощью.

Диагноз в нарушении развития ребенка —  прежде всего медицин
ский. Он устанавливается ребенку в роддоме. Если необходимо, дается 
направление для его подтверждения в специальные консультационные 
центры. Затем ребенка ставят на учет в районной поликлинике или в 
соответствующем лечебном заведении, где он наблюдается врачом- 
куратором.

Социальный педагог вместе с лечащим врачом, психологом и роди
телями составляет индивидуальную программу психолого-педагоги- 
ческой помощи больному ребенку: его развития, обучения и воспита
ния. По этой программе ребенок подготавливается к школе, приобре
тает навыки самообслуживания, общения с окружающими, происхо
дит восстановление его физического и психического состояния. Про
грамма может разрабатываться как на полгода, так и на более корот
кие сроки, в зависимости от возраста и условий развития ребенка.

По прошествии срока, на который была рассчитана программа, 
специалист, координирующий услуги для ребенка и семьи, встречается 
с родителями, чтобы обсудить результаты, проанализировать успехи, 
которые были достигнуты, и то, чего достичь не удалось. Необходимо 
также обсудить все негативные и положительные незапланированные 
моменты, после чего родители вместе со специалистом (командой спе
циалистов) разрабатываю т программу реабилитации на следующий 
период.

Программа реабилитации предусматривает координацию всех 
служб, которые могут помочь ребенку, и последовательный контроль 
за изменениями в развитии ребенка. Это четкий план, схема действий 
родителей по развитию способностей ребенка, его оздоровлению, со



циальной адаптации (например, профессиональной ориентации), при
чем мероприятия обязательно должны охватывать и других членов 
семьи. Это может касаться образования для родителей, психологиче
ской поддержки семьи, помощи семье в организации отдыха, необхо
димого для восстановления сил. Н а каждый период программы ста
вится цель, которая разбивается на ряд задач, поскольку предстоит 
работать сразу в нескольких направлениях, подключая к процессу 
реабилитации разнообразных специалистов.

После того как программа разработана и стали выполняться меро
приятия, должен осуществляться мониторинг, то есть регулярное от
слеживание хода событий. Такой контроль производится в виде регу
лярного обмена информацией между специалистом-куратором и ро
дителями. Если возникают какие-нибудь трудности, куратору нужно 
содействовать родителям, помогать преодолевать преграды путем ве
дения переговоров с нужными специалистами, учреждениями, разъяс
няя, где нужно, права ребенка и семьи. В случае необходимости кура
тор может посещать семью, чтобы лучше разобраться в трудностях, 
возникающих при выполнении программы.

В зависимости от рода заболевания программы реабилитации детей 
с разными нарушениями в развитии имеют каждая свою специфику. 
Так, программы работы с дезадаптированными детьми, детьми с 
нервно-психическими заболеваниями, олигофренией и умственной от
сталостью включают психологическую коррекцию, игротерапию, 
сказкотерапию, коррекционно-развивающую физкультуру.

Социальный педагог помогает ребенку-инвалиду адаптироваться в 
окружающем мире, чему способствует реализация таких узкоцелевых 
программ, как «Личная гигиена», «Я в бьггу», «Я в трамвае», «Я в ма
газине» и т.д.

Работа педагога направлена и на то, чтобы помочь ребенку приоб
рести умения и навыки общения в окружающей его среде. Для преодо
ления трудностей общения детей-инвалидов со здоровыми детьми со
циальный педагог составляет программу, по которой ребенок подго
тавливается к такому общению, принимая участие в конкурсах, прове
дении дней рождения, обсуждении книг и фильмов и т.д.

В процессе интеграции ребенка-инвалида с ограниченными возмож
ностями большое место занимает трудотерапия — широко применяе
мый универсальный метод реабилитации больных с самыми разными 
диагнозами и степенями нарушения психики или двигательных функ
ций.

Н а занятиях по трудотерапии проводится работа по профориента
ции детей-инвалидов с целью дальнейшего трудоустройства (по воз
можностям ребенка) и как минимум — обучение элементарному само
обслуживанию в быту для будущей жизни. Их учат приготовлению 
пищи, несложному ремонту одежды и обуви, домашней электро- и ра
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диоаппаратуры, мебели, посуды и т.д. Используется принцип —  про
фессия для человека, а не наоборот. Осуществляется знакомство с 
многообразием природных и промышленных материалов и объектов 
труда: древесиной, металлами, резиной, пластмассой, кожей, бумагой, 
нитками, тканями, фотоматериалами, глиной, пластилином, а  также 
происходит знакомство с электричеством. Они узнаю т разнообразие 
профессий, их технологию и назначение, название различных инстру
ментов, станков и других приспособлений, правила работы  с ними.

При этом ведется учет возрастного образовательного уровня, пси
хопатических особенностей индивидуальных возможностей подрост
ков, их тяготений, привычек, интересов. Проводится больш ая работа 
с родителями, они принимают участие, иногда присутствуют на заня
тиях и радуются успехам своих детей, педагог дает родителям домаш 
нее задание, чтобы дома они занимались со своими детьми, так как 
необходимо закрепление того, что ребенок узнает на занятиях по тру
дотерапии.

Дети-инвалиды приходят первый раз на трудотерапию, не умея вы
полнять многие простые операции: держать ножницы в руках, резать, 
склеивать бумагу, не знакомы с бытовыми приборами, не умеют гото
вить, мыть посуду, не знают, как нужно работать с нитками, бумагой, 
ватой, тканью, глиной, пластилином. Навыки, получаемые на трудо
терапии, закрепляются и совершенствуются во время занятий по инте
ресам.

Важно также, чтобы дети-инвалиды в  процессе труда могли прояв
лять свои способности. Для этого нужно научить ребенка рисовать, 
лепить; заинтересовать этим делом, познакомив с народным творчест
вом, национальной росписью тканей, деревянных и глиняных игрушек 
и т.п. Выставки работ детей, их участие в праздниках, концертах и 
спектаклях помогают в утверждении каждого из них как личности. 
Творческая работа сопровождается чтением книг, созданием библио
теки, что развивает ребенка, расширяет его кругозор.

Социальным педагогам, работающим в школе, часто приходится 
сталкиваться с дезадаптацией больных детей по причине так называе
мого «школьного невроза» [7].

Ученые систематизировали «школьные неврозы» в зависимости от 
их проявления:

— ребенок часто плачет, разбрасывает вещи —  истерический невроз;
— быстро утомляется, плохо спит, раздражителен —  неврастения;
— его преследует мысль о  своих неудачах —  невроз навязчивых со

стояний;
— преследует мысль, что на него показывают пальцем - фобический 

невроз;
— ему кажется, что все над ним насмехаются, —  депрессивный нев-



— ему свойственно упадническое настроение —  ипохондрический 
невроз;

— узнав о  своей болезни, он, как ему представляется, начинает жить 
в другом мире — деперсонализационный невроз;

— ребенок говорит: «От этой болезни у меня дергаются веки» — сис
темный невроз;

— от ожидания обострения хронической болезни ребенок пере
живает чувство ужаса —  невроз ожидания;

— ребенок агрессивен, когда его называют больным, —  эмоцио
нальный невроз.

Поэтому социальная адаптация больных детей в условиях массовой 
школы осуществляется индивидуально. Первостепенной являются 
психологическая помощь детям и  беседы, консультации с родителями. 
Групповые занятия психологической помощи (ролевые игры) на
правлены на преодоление у таких детей трудностей в общении.

Учитывая, что больные дети мало двигаются, им необходимы инди
видуальные физкультурные занятия, например плавание, ручная ра
бота, развивающая мышечную моторику, работа по дереву, лепка, 
шитье, печатание на машинке.

В основе реабилитации -  принцип «работы в команде», состоящей 
из социальных педагогов, медиков, психологов, юристов и т. д. Фор
мирование подобной команды происходит в  рамках занимающегося 
проблемами семьи и детства, детской инвалидности и нетипичного 
развития ребенка учреждения: центра социальной реабилитации детей 
с недостатками психического развития, социально-реабилитационно
го центра для детей-инвалидов и т. д.

Можно выделить следующие основные направления деятельности 
реабилитационного центра для детей с отклонениями в развитии: ди
агностическое, психокоррекционное, оздоровительное, учебно- 
воспитательное, социально-правовое, консультационное, научно- 
методическое, социально-аналитическое и просветительское.

Перед коллективом, осуществляющим реабилитационные меро
приятия, ставятся следующие задачи:

— выявление на территории города или района детей, подростков с 
ограниченными возможностями, создание о них компьютерной 
базы данных;

— совместное с консультативно-диагностическими службами здра
воохранения и образования изучение причин и сроков наступле
ния инвалидности ребенка или подростка, определение исходного 
уровня здоровья и психики ребенка, прогнозирование реабилита
ционного потенциала;
на основании типовых базовых программ разработка индивиду
альных программ реабилитации детей и подростков с ограничен
ными возможностями и их реализации;
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— осуществление взаимодействия специалистов центра с родителями 
детей, имеющих отклонения в  развитии, для обеспечения непре
рывности реабилитационных мероприятий и социальной адапта
ции семьи и ребенка;
обучение родителей основам психосоциальных, медико-педагоги
ческих знаний, привлечение их к активному сотрудничеству;

— координация совместных действий медицинских, дошкольных, 
школьных, интернатных, физкультурно-оздоровительных и спор
тивных учреждений;

— создание условий для нервно-психической, физической и социаль
ной реабилитации детей: приближенная к дому предметная среда, 
психологический климат, установление доброжелательных отно
шений равенства и уважения между педагогом и ребенком, лю
бовь к нему и материнская забота;

— обеспечение детей и подростков с ограниченными возможностя
ми, не посещающих учреждения образования, необходимыми ус
ловиями развития;

— социально-правовая поддержка детей-инвалидов и их семей в ис
пользовании ими прав, льгот и услуг,

— повышение квалификации сотрудников центра по детской и под
ростковой реабилитации.

Процесс социальной реабилитации детей с ограниченными возмож
ностями (с проблемами) можно условно разделить на четыре основ
ных этапа.

1 этап. Определение уровня дезадаптации ребенка:
— диагностика ребенка (уровень развития в соответствии с возрас

том);
— ближайшее окружение (круг общения);
— места, где ребенок бывает,
— интересы и желания ребенка;
— возможности ребенка (компенсаторные и коррекционные): его 

реабилитационный потенциал в плане дальнейшего развития;
— социальный запрос семьи и ожидаемый результат.
2 этап. Конкретные шаги и оказание помощи:
— включение ребенка в реабилитационные мероприятия;
— работа с ближайшим окружением;
— осознание (актуализация) ситуации;
— включение семьи в коррекционную работу с ребенком;
— коррекция семейных отношений, восстановление утраченных 

функций, формирование терапевтической и реабилитационной 
функции семьи;

— совместная работа реабилитолога и семьи над программой реа
билитации ребенка (создание ситуации взаимодействия реабили- 
толог — ребенок —  ближайшее окружение ребенка) —  формиро



вание адекватного запроса у ближайшего окружения к ребенку, 
специалистам-реабилитологам, обществу.

3 этап. Интеграция:
— расширение круга общения (создание интегрированной среды) 

ребенка;
— профориентационные мероприятия;
— повышение уровня социально-психологической адаптивности 

ребенка и семьи к негативным тенденциям и воздействиям обще
ства —  подготовка семьи и ребенка к интеграции в  детские учре
ждения, трудовой коллектив.

4 этап. Поддержка.
Особая категория больных детей — дети-инвалиды, страдающие 

смертельно опасными заболеваниями. С ними чаще всего, кроме вра
ча, работает психолог, невропатолог, психоневролог, массажист, де
фектолог и инструктор по лечебной физкультуре и т. д. В свою оче
редь, социальный педагог выделяет ряд проблем, которые ребенок 
может решать только с ним.

Данные исследований свидетельствуют о том, что близкие ребенка- 
инвалида, страдающего смертельно опасным заболеванием, за редким 
исключением, сами пребывают в состоянии хронического стресса, вы
званного болезнью дитя, обстоятельствами его лечения и проблемами, 
связанными с этим. Обобщенный психологический портрет родителей 
детей-инвалидов характеризуется выраженной озабоченностью, прак
тичностью, дипломатичностью, высоким уровнем тревожности, кон
сервативностью мышления, слабостью, хрупкостью эмоциональных 
структур, интроверсией, социальной робостью, подозрительностью, 
явно заниженной самооценкой. П о своей инициативе родители редко 
вступают в контакт с незнакомыми людьми, настороженно относятся 
ко всем, кто пытается общаться с их детьми. Страх и тревога являются 
основными чувствами этих взрослых и прежде всего тех из них, кто 
постоянно ухаживает за больным. Практически все матери и отцы, 
постоянно ухаживающие за детьми, воспроизводят выраженные чув
ства вины и стыда перед больными, перед членами семьи, часто раз
рушившейся; а  также перед собственными родителями. Родители 
больного ребенка измучены месяцами непреходящей невротической 
усталостью, опустошенностью, раздражительностью и пр.

Особый психологический статус семей с детьми-инвалидами в зна
чительной мере определяется характером взаимоотношений между 
членами семьи, большей закрытостью семьи для внешнего мира, час
тым отсутствием работы у  матери, «заброшенностью» здоровых детей 
и других членов семьи: как правило, тяжёлым материальным положе
нием семьи.

Однако главное, что определяет особый психологический статус 
этих семей, — это специфическое положение в семье ребенка, стра
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дающего опасным заболеванием, длительное его пребывание в ста
ционаре; тяжелое, болезненное, порой жестокое лечение: неопределен
ные перспективы. Опасаясь за жизнь ребенка, сострадая ему, испыты
вая тяжелое чувство горя и вины перед ним, семья достаточно часто 
оказывает на больного, а затем и на вышедшего в длительную ремис
сию, да и на физически выросшего «дитя» инвалидизирующее влияние. 
Гиперопека в таких семьях становится основным или единственным 
стилем воспитания ребенка, что ведет ко возникновению «выученной 
беспомощности».

Включенное наблюдение, беседы с больными и членами их семей по
зволяют заключить, что ребенок и его близкие с момента первой гос
питализации больного зачастую просто не понимают сути болезни и 
лечения, смутно представляют себе перспективы.

Дети с разной степенью готовности воспринимают навязываемое им 
пассивное, по сути объектное, отношение к себе медицинского персо
нала и близких «выученная беспомощность» у них формируется по ти
пу условного рефлекса, который крайне медленно угасает даже на фо
не специальной длительной терапии. Наиболее «талантливые» из детей 
быстро обучаются получать прямые выгоды от своего тяжелого забо
левания, искусно манипулируя близкими, а иногда и персоналом.

Проявления синдрома «выученной беспомощности» приходится на
блюдать и у части близких детей-инвалидов: взрослые люди, оказав
шись в стрессовой ситуации, вызванной длительной опасной болезнью 
ребенка и сопутствующими обстоятельствами, испытывают тягостные 
переживания, часто сопровождающиеся психосоматическими рас
стройствами, нередко полагают, что все проблемы и трудности их се
мьи должны решать другие люди или государство. Особенно очевидна 
эта тенденция в семьях, продолжающих ориентироваться на идеалы, 
нормы и традиции социалистического общества, которое при всех его 
недостатках все таки обеспечивало гражданам постоянную бесплат
ную медицинскую помощь в целом в достаточном объеме и проявляло 
действенную заботу о детях-инвалидах. Обществу, становящемуся в 
условиях бесконечной инфляции, чрезвычайно сложно достойно вы
полнять эту нравственно обязательную для цивилизованной страны 
функцию. Потребность же в социальной поддержке этих семей очевид
на.

Социологическое исследование семей с детьми-инвалидами в Моск
ве выявило, что лишь 5% опрошенных семей можно отнести к  катего
рии высоко или очень высоко оплачиваемых семей. Существенную 
долю бюджета остальных семей составляют заработная плата рабо
тающего родителя, социальная пенсия ребенка по инвалидности, пен
сии дедушек и бабушек больных детей. Постоянные задержки зара
ботной платы и пенсии, существенное сокращение государственных 
дотаций органов здравоохранения и социальной защиты делают ма-
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термальное и моральное положение этих семей очень сложным. Едва 
ли не единственно адекватной в данных обстоятельствах оказывается 
активная социальная позиция взрослых членов семьи, принятие ими 
на себя ответственности за материальное положение семьи.

Немало психологических проблем и у специалистов, постоянно ра
ботающих с самими больными, с семьями, где живет или погиб тяжело 
больной ребенок. Большинство этих трудностей может быть сведено к 
синдрому «психологического сгорания», который тягостно пережива
ется большинством даже осведомленных о нем профессионалов и 
ощущается им и как постоянная коммуникативная усталость, немоти
вированная раздражительность, неадекватным образом сублимируе
мая агрессивность и т.д,

Положительную роль в профилактике и психологической коррекции 
синдрома «выученной беспомощности» больных детей могло бы вы
полнить лечение больного в условиях дневного стационара, где ребе
нок ежедневно имеет возможность видеть своих близких, общаться со 
здоровыми сверстниками и т.д.

Таким образом, сущность методики работы с ребенком-инвалидом, 
страдающим смертельно опасным недугом, состоит в следующем [57]:

1) социальные педагоги работают с ребёнком, находящимся на дис
пансерном учете, с его близкими и персоналом, который его ле
чит и воспитывает,

2) работа с семьей ребенка осуществляется на всех этапах его лече
ния, от момента постановки диагноза до полного выздоровления, 
психологической и социальной реабилитации или смерти;

3) в основе социально-педагогической помощи лежит идея о вклю
чении «внутренней картины» тяжелого хронического соматиче
ского заболевания или физического дефекта, в  число личностных 
особенностей ребенка, равных по значению другим индивиду
альным особенностям его и близких.

Окружающие больного получают реальную возможность не игно
рировать болезнь, не табуировать саму проблематику, используя не
адаптивные защитные психологические механизмы, а  принять ребенку 
и значимым для него людям больного таким, какой он  есть, и помочь 
именно ему найти собственное место в жизни, Целенаправленная ра
бота позволяет осмыслить болезнь как данность, разделить отношение 
к болезни и отношение к больному, переориентировать воспитатель
ную стратегию семьи с низкого уровня компенсации дефекта на высо
кий уровень с активным преодолением последствий заболевания. Эта 
стратегия воспитания больного ребенка строится на основе изменения 
его «особого» статуса, укрепляет взаимоотношения в семье, делает 
жизнь больного более полноценной.
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Реализация названных выше идей и целей социально
педагогической помощи семье с ребенком-инвалидом предполагает 
решение следующих задач:

- ребенок и члены семьи приобретают навыки понимания себя, 
своих чувств и чувств близких;
родные учатся поддерживать больного, не забывая о собствен
ных потребностях, поддерживая его самостоятельность и ини
циативу;
семья стремится поощрять не болезнь, а  здоровье.

Атмосферу поощрения здоровья позволяет создать следование та
ким правилам:

не лишать больного возможности заботиться о  себе самом; 
поощрять любые проявления его инициативы, направляя ее в 
продуктивное русло;
отмечать любое улучшение в  состоянии больного, заниматься с 
ним деятельностью, не относящейся к болезни; 
по мере выздоровления больного резко не сокращ ать внимание к 
нему, чтобы ребенок не принял любовь и заботу близких как на
граду за болезнь, чтобы не опасался потерять их по мере выздо
ровления И Т . д.

Профессиональная работа медицинских работников, психологов 
должна сочетаться с организацией досуга детей (кружки по интересам, 
развитие творческих способностей ребят), с налаживанием их соци
альных контактов с близкими, со стабилизацией их социальных связей 
с окружающими - сверстниками и взрослыми.

Социально-педагогическая работа должна проводиться не только с 
больным, но и с его семьей, со всеми, кто непосредственно общается с 
больным, так как актуальные проблемы окружающих неизбежно 
транслируются детям, утяжеляя их положение, с одной стороны и бу
дучи неразрешенными, индивидуальные проблемы специалистов, ко
торые разрушают личности самих работников, их физическое здоро
вье, семьи с другой стороны.

Работа может осуществляется очно и заочно (по переписке по теле
фону).

Социально-педагогическая помощь детям должна непременно 
предполагать предоставление им возможности полноценного обуче
ния в условиях стационара или дома в соответствии с их возрастом и 
уровнем знаний. Необходим добросовестный контроль за качеством 
знаний детей, планомерное, грамотное педагогическое воспитание 
больных с учетом факта их болезни и актуальных психологических 
проблем самого ребенка и его семьи.

Помощь детям в учебе и личностном росте необходима для того, 
чтобы ребенок продолжал развиваться эмоционально и интеллекту
ально, чтобы он не чувствовал себя бесконечно отставшим от сверст
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ников, а также для того, чтобы у ребенка даже на бессознательном 
уровне формировалось ощущение, что болезнь - это сложный, но всего 
лишь этап его жизни, что у него действительно есть реальные шансы 
выздороветь.

Вопросы воспитания детей с отклонениями в состоянии здоровья 
рассматривает отдельная самостоятельная отрасль социальной педаго
гики на стыке медицины, психологии и общей педагогики, которая на
зывается лечебная педагогика. Ее проблемами занимались видные оте
чественные и зарубежные ученые: В.П. Кащенко, Д.С. Выготский, 
Я.Корчак, А.Г. Коган, А.А. Дубровский [7,24,17].

Основные принципы лечебной педагогики:
— ответственность педагога за здоровье ребенка;
— сочувствие и бережное отношение к больному ребенку,
— профилактика психического, физического и социального кризиса 

в состоянии ребенка: легче предупредить недуг, чем потом его ле
чить;

— индивидуальный подход в работе с ребенком;
— объединение усилий врача, родителей и ребенка в процессе реаби

литации;
— осуществление главных заповедей: «Не навредить здоровью ре

бенка», «Помочь и научить ребенка заботиться о  себе», «Уважать 
личность ребенка»;

— поощрение ребенка в его деятельности;
— использование в  работе факторов окружающей среды, природы, 

общения ребенка со взрослыми и сверстниками.
Исходя из основной цели лечебной педагогики — оздоровление ре

бенка —  выделены ее основные средства:
1) общетерапевтические, которые направлены на укрепление здо

ровья ребенка, на его положительное общение как основу психи
ческого здоровья;

2) лечебные — организация консультаций специалистов для диаг
ностики состояния здоровья и определения лечения;

3) профилактические —  вовлечение детей в разнообразную твор
ческую деятельность с целью предупредить отклонение в физи
ческом, психическом состоянии здоровья, обучение культуре про
ведения своего свободного времени, организации режима в  шко
ле, дома; обучение наблюдению за своим здоровьем; создание в 
центре или школе своеобразных ниш, где бы ребенок мог освобо
диться от своих переживаний, страхов, отрицательных эмоций и 
напряжений.

Основные методы лечебной педагогики -  убеждение, внушение, иг- 
ротерапия, аретотерапия, имаготерапия, привлечение эстетических 
средств воздействия, физкультурно-оздоровительные мероприятия.
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4.2. П ервичная соци ал ьно-педагоги ческая п ом ощ ь  д етям , 
переживш им травм у

П о своем у  п роф есси он а л ьн ом у  назначению  соци ал ьны й  п ед агог  с о 
сред оточ и ва ет уси ли я на вы явлении и устранени и  п ри чи н  негати вны х 
явлений, а не н а б о р ь б е  с  и х  последстви ям и , обесп ечи вая  тем  сам ы м  в 
работе  с  к он к ретн ой  сем ьей  и л и ч н остью  своевр ем ен н ую  проф и л а кти 
ку разли чн ого р о д а  откл он ен и й  —  н равствен н ого , ф и зи ч еск ого , пси 
хи ческого, с оц и а л ь н ог о  плана. Тем  не м енее, речь и д ет  о  т о м , ч то б ы  в 
н екоторы х случаях (п осл е  переж иты х тр а вм и р ую щ и х  о б стоя тел ь ств ) 
не д оп усти ть  возн и кн овен и я  вторич н ы х п р обл ем , с п о со б н ы х  в осп р е 
пятствовать соц и ал ьн ом у , эм оц и он а л ьн ом у , интеллектуальном у р о ст у  
и развитию  л и чн ости .

П ереж ивш ие и сп у г  или травм и рован н ы е д ети  (о с о б е н н о  —  м алень
кие) вы раж а ю т с в о и  связанны е с  переж иты м  чувства ч ерез поведение. 
Т акой  ответ  на тр а в м у  связан с  т ем , ч то  детям  н ед оста ет  соц и ал ьн ой , 
ф и зиологи ческой  и  п си хол оги ческ ой  зр ел ости  для д о с т а т о ч н о г о  п о 
нимания п р ои сш ед ш его  с  ними. В бол ь ш и н стве  случаев эти  повед ен 
ческие изменения п р ои сх од я т  в  с р о к  о т  д в у х  д о  ш ести  недель.

П осле травм ы  оч ен ь  важ н о, ч тоб ы  род и тел и  уделяли ребен ку  как 
м ож но бол ь ш е врем ени и делали как м ож н о  бол ь ш е д ля т о г о , ч то б ы  
его усп окои ть . О б ы ч н о  для детей  и для взр осл ы х  л уч ш е в сего  как 
м ож но скорее  верн уться  к  обы ч н ой  повседн евн ой  ж изни. Н о  если ре
бенок очень и сп уган  или ведет себя  н еоб ы ч н о , не н а д о  ем у  в ы гов а р и 
вать или наказы вать. Н еп л ох о  уделить д оп ол н и тел ьн ое  врем я в сле
дую щ ие за т р а в м ой  н ескол ько  недель, ч то б ы  п о г о в о р и т ь  с  р ебен к ом  о 
случивш емся и сти м ул и рова ть  его к об м е н у  с  вам и е г о  (ее) ч увствам и  
и переживаниями п о  п о в од у  случивш егося . И м ей те в  ви ду , ч то  ребе 
нок м ож ет нуж д аться  в  нескольки х —  не о д н о м  —  р а з гов ор а х  с  р о д и 
телями, прежде чем о н  см ож ет  р азреш ить с в о и  сом нени я и  н еясности .

Н иже при водя тся  чащ е в сего  в стреч аю щ и еся  у  д етей  си м п том ы  пе
режитой травм ы .

1. Н аи более общ а я  первая реакция —  страх;- Д ети  ч а с то  не хотя т  
р асста ться  с  родителя м и  даж е н ен а дол го ; н ек отор ы е  м о гу т  в 
прям ом  см ы сл е  сл ов а  цепляться за  род и тел ей  и нуж даться  в  их 
п остоя н н ом  п ри сутстви и , ф изическом  кон та кте  с  ними и у с 
покоении.

2. В озм ож н ы  н оч н ы е кош м а ры  с участи ем  не связанны х с переж и 
ты м  уж асны х вещ ей. Н ек отор ы е  д ети  не м о гу т  з а сы п а ть  од н и  или 
в тем ноте.

3. Н е к отор ы е  д ети  р еаги р ую т па травм ати ч ески е со б ы ти я  гн евом  и 
в р а ж д ебн остью , всп ы ш кам и  раздраж и тельности  и  упрям ства , не
уп р а вл я ем ого  поведения. О бы ч н о  э т о т  гнев вы раж а ет д етски й  
страх  и б е с п о м о щ н о с ть .
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4. О тка з о т  п осещ ени й  ш кол ы  ч а с то  является с и м п т о м о м  неразре
ш ен н ой  п роблем ы .

5. У  м н оги х  переж ивш их тр авм у  детей душ евная б о л ь  вы ливается в 
ф орм у  телесны х, ф изических расстр ой ств . М н о ги е  ж алую тся на 
бол и  в  ж и воте  и гол овн ы е  бол и , не и м ею щ и е ф и зич ески х причин. 
Э ти  ж а л обы  м о гу т  и спол ьзоваться  как о сн ов а н и е  для непосеще
ния ш колы . Роди тели  долж ны  отн оси ться  к  э т о м у  с  пониманием 
и  п ом ога ть  р ебен к у  у сп окои ться .

6 . О б ы ч н о  отм еча ется  ш ироки й  круг п роявл ений  стр а х а  или избе
г а ю щ его  поведени я —  таких, как страхи  в ы х од и ть  и з д ом а , оста
ваться  од н о м у  или б ы ть  в  зам кнутом  простран стве .

7 . М н оги е  т р авм и рован н ы е д ети  регресси рую т, т. е. врем енам и воз
вращ аю тся  к  с вой ствен н ом у  бол ее  м ладш ем у в о зр а сту  поведе
ни ю . Н е к отор ы е  м оча тся  в  п остель, утр ач и ва ю т навы ки опрятно
сти , с о с у т  п альцы  или в о о б щ е  ведут себя  как м алы ш и.

8. Т ра вм и рован н ы м  детям  присущ и изменения п ри вы чек питания. 
О н и  м о гу т  о тка зы ваться  о т  еды  или оста вл ять  пи щ у за  щ екой.

9 . Н ек отор ы е  д ети  восп р и н и м а ю т случивш ееся как следстви е своих 
п р осту п к ов  и  д у м а ю т , ч то  э т о г о  м ож н о  б ы л о  и збеж ать , если бы 
он и  бы л и  хор ош и м и . И спы ты ваю щ и е ч ув ств о  ви ны  дети  нужда
ю т ся  в  под д ерж ке взрослы х.

Д Е Т С К И Е  Р Е А К Ц И И  Н А  Т Р А В М У

И зменения в поведении | П ервы й ш аг пом ощ и
В озраст 3— 7 лет.

Б есп ом ощ н ость  и  п а ссивн ость . О беспечен ие поддерж ки , отды 
ха, ком ф ор та , пищ и, возм ож 
н ости  играть и/или рисовать .

С трах. В осстан овл ен ие защ и ты  со  
сто р о н ы  взрослы х.

П ознавательны е т р у д н ости  (напри
мер, не м ож ет  понять).

П ов торн ы е  к он к ретн ы е разъяс
нения.

С м утн ое  б есп ок ой ств о . О бсуж д ен и е п ереж иваемы х 
эм оц ий .

Речевые н аруш ения (н ед оста точ 
н ость  вербал изац и и, п овтор я ю щ и е
ся невербальны е п рои гры ван ия 
травм ы , нем ые в оп р осы ).

П о м о щ ь  в  п роговари ван и и  
об щ и х  ч увств  и ж алоб.

П риписы вание м агическ их свой ств  
вещ ественны м  напом инаниям  о  
травме.

О тделени е переж и ваний  трав
м ы  о т  вещ ествен н ы х н апом и 
наний (д ом а , ящ ика для и гру
ш ек и  т .д .).
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Р асстройства сна (н оч н ы е с тр а х и  и 
к ош м а ры , стра х  засы пания , стра х  
оставаться  од н ом у , о с о б е н н о  —  в  
тем ноте).

П оощ р ен и е  р а с ск а з о в  о  них 
род ителя м  и  в осп и та тел ям .

Тревож ная п ри вязан н ость  (цепля- 
ние за взрослы х, нежелание б ы т ь  
без родителей).

О бесп еч ен и е  п о с т о я н н о й  з а б о 
ты  и  у х од а  (н ап р и м ер , завере
ния, ч т о  о н  б у д е т  в стр еч ен  из 
д е т ск о г о  сад а /ш к ол ы ).

Регрессивные с и м п том ы  (со са н и е  
пальца, энурез, лепетная речь).

Т е р п и м о ст ь  в зр о с л ы х  к  эти м  
врем енны м  проявл ениям .

Т ревоги , связанны е с неп он и м ан и 
ем смерти ; фантазии о  «л еч ен и и  о т  
см ерти »; ож и дани я, ч то  ум ерш и е 
м огут вернуться, напасть.

О бъ ясн ен и я  ф и зи ч еск ой  реаль
н о с ти  см ерти .

В озр а ст  8 - 1 1  л ет
П огл ощ ен н ость  собствен н ы м и  
действиями в о  врем я с обы ти я ; 
оза бочен н ость  своей  о тветств ен 
н остью  и /или виной.

П о м о щ ь  в  в ы раж ен ии  скры ты х  
переж и ваний  собы ти я .

Специфические стра хи , запускае
мые восп ом и наниям и  или п р е б ы 
ванием в о д и н оч естве

П о м о щ ь  в  и денти ф и каци и  и в ы 
раж ени и  восп ом и н а н и й , тревог.

Пересказы и п рои гры ван и я  с о б ы 
тия (травм атические и гр ы ); п оз н а 
вательные искажения.

Разреш ени е г о в о р и т ь  и и грать; 
р а з б о р  искаж ени й, б есед ы  о  
н ор м а л ьн ости  ч ув ств  и реакций.

С трах б ы ть  п одавл енны м  свои м и  
переживаниями.

С тим уляц и я в ы раж ен ия  страха, 
гнева, печали и  т .д . в  п од д ерж и 
ваю щ ем  п р и су тств и и  в зр осл ого , 
ч т о б ы  п ред уп ред и ть  ч ув ств о  
за п ол н ен н ости  переж иванием .

Нарушения конц ентраци и  и о б у 
чения.

П обуж д ен и е  с о о б щ а т ь  р од и те 
лям и учителям, к о г д а  м ы сли  и 
ч увства  м еш а ю т  учебе.

Н аруш ения с н а  (плохи е сны , стра х  
спать од ном у).

П одд ер ж к а  в  р асск азах  о  снах, 
объ ясн ен и я  —  п оч ем у  б ы в а ю т  
пл охи е  сны .

Забота о  б езоп асн ости  (св оей  и 
других).

П о м о ч ь  п од ел и ться  б е с п о к о й ст 
в о м , у сп о к о и ть  р еал ьн ой  ин
ф орм аци ей .

Н аруш енное или н естаби л ьн ое  п о 
ведение (наприм ер, н е о б ы ч н о  аг
ресси вное или б езр а ссуд н ое  п ов е 
дение, негативизм).

П о м о щ ь  в  овладен ии  переж ива
ниям и с  апелляцией к  с а м о 
к он тр о л ю  (н ап ри м ер , сказав: 
«Н а в ер н ое , э т о  т я ж ел о  —  ч увст 
вова ть  себя  так и м  серд и ты м »).
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С ом а ти ч еск и е ж алобы . П омочь осознать испытанные во 
время события телесные ощущения.

П ристальн ое внимание к реакциям  
и в ы зд оровл ен и ю  р од ителей , страх  
р асстр ои ть  родителей  свои м и  т р е 
вогам и.

Беседы  с  детьм и  и родителями, 
ч то б ы  п ом оч ь  детям  рассказать 
родителям , ч то  он и  ч увствую т.

З а бота о  д руги х ж ертвах и  их 
семьях.

П оощ р ен и е  к он структи вн ы х 
дей стви й  в  и нтересах переж ив
ш их т р авм у  и  п огибш и х.

С тр ах  и  ч увство  «и зм ен ен н ости », 
вы званные собствен н ы м и  реак
циями горя , страх  п ри зраков .

П о м о щ ь  в  с охранени и  позити в
ны х восп ом и н а н и й  о  т о м , ч то  он 
делал в  труд н ы й  м омент.

П од р остк ов ы й  возраст
Взгляд с о  с тор он ы , сты д  и  вина 
(п о д о б н о  т ом у, ч то  бы вает  у  
взрослы х).

П обуж д ен и е  к  о бсу ж д ен и ю  с о б ы 
тия, связанны х с  ним  ч увств  и реа
л и сти ч еск ого  видения т о г о , ч то  
б ы л о  в озм ож н о.

Т р евож н ое  осм ы сл ение с вои х  
с тра хов , чувства у язвим ости  и 
д р уги х  эм оц иональны х р еакций; 
стра х  казаться ненорм альны м .

П о м о щ ь  в  п они м ани и  т о г о , ч то  
с п о со б н о с т ь  переж ивать так ой  
стр а х  —  признак взр осл ости ; п о 
ощ рен ие пони м ани я и  поддерж ки 
в  сред е с верстни ков .

П остгравм ати чески е с ры вы  (н а
пример, испол ьзование н а р к о
ти ков , алкоголя, д елинквентное 
поведение, сексуальны е загулы ).

П о м о щ ь  в пони м ани и  т о г о , ч то  та
к о е  п оведени е —  п оп ы тка  блок и 
р ов а ть  свои  реакции на с обы ти е  и 
заглуш и ть гнев.

О п а сн ое  для ж изни поведение. О бсуж д ен и е сти м ул ов  к  так ом у 
поведени ю .

Резкие изменения в  м еж лично
стн ы х  отнош ениях.

О бсуж д ен и е  в озм ож н ы х  т р у д н о 
стей  в о тн ош ен и я х с о  сверстни ка
ми и семьей.

Ж елания и планы м ести. В ы слуш ать и м ею щ иеся планы; о б 
рати ться  к реальны м  последствиям  
их исполнения; п оощ р я ть  к он ст 
рукти вн ы е ал ьтернати вы , с п о со б 
ны е ум еньш и ть ч ув ств о  п осттрав- 
м ати ческой  бесп ом ощ н ости .

Радикальные изменения ж и з
ненны х уста н овок , вли яю щ и е на 
ф орм и ровани е и дентичн ости .

С вязать изменения уста н ов ок  с  
влиянием травм ы .

П реж деврем енное вхож дени е в о  
взросл ую  жизнь (напри м ер, у х од  
из ш колы  или брак , или неж ела
ние жить в д оме).

П оощ рен и е  о тср оч ен н ы х  решений, 
ч то б ы  д ать  время на осм ы сл ение 
свои х  реакций на т р авм у  и пере
живание горя.
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В оп р осы  и задания для с ам оконтроля

1. Д ай те о б щ у ю  п си х ол ого -п ед а гоги ч еск у ю  хар а к тер и сти к у  д етей  с 
огран и чен н ы м и  возм ож н остям и .

2. К ра тк о  охара ктери зуй те  струк тур у  и содерж а н и е и нди ви дуа л ьн ой  
програм м ы  соц и ал ьн о-п ед а гоги ч еск ой  реаби ли тац и и  д етей  с  о г р а 
ниченны м и возм ож н остя м и .

3. К акие задачи  при званы  реш ать  специ ал изированны е реаби л и тац и 
он н ы е ц ен тры  для д етей  с  ограни чен ны м и  в озм ож н остя м и ?  П ри ве
д и те  п ри м еры .

4. Н азови те  эта п ы  п р оц есса  соц и ал ьн о-п еда гоги ческ ой  реаби ли тац и и  
ребенка с  о гран и чен н ы м и  возм ож н остям и .

5. С ф ор м ул и р уй те  реком ен д ац ии  п о  с озд а н и ю  «а т м о с ф е р ы  зд о р о в ь я »  
в  окруж ен ии  ребенка-инвалида.

6. П еречи сл ите встреч аю щ и еся  у  детей  поведенчески е при зн а ки  пере
ж и той  т равм ы .

7. К акие ш аги  м о г у т  бы ть  предприняты  при  оказании  п о м о щ и  детям, 
переж ивш им  тр а вм и р ую щ и е  с обы ти я?
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Г л ава 5. Социально-педагогическая д еятел ьн ость  
в  учреждениях образования

5.1 . Р а бота  социального педагога в  ш коле
В сам ом  об щ е м  ви де ш кола как откры тая  соци ал ьная си стем а пред

п олагает {35]:
—  расш и рени е соц и ал ьн ы х к он та к тов  с  семьей ;
— вза и м од ей стви е с  учреж дениями д оп ол н и тел ьн ого  образования, 

культуры , д руги м и  социальны ми инсти тутам и;
—  и н тегра ц и ю  уси ли й  п ед агогов  с  ш ироки м  к р у г ом  общ ественни 

к ов : вы пускн икам и  ш колы , ветеран ам и, р а ботн и к а м и  культуры, 
сп орта;

— сотр уд н и ч ество  п ед агоги ч еск ого  и д е т ск о г о  кол л екти вов  с  раз
личн ы м и т вор ч еск и м и  коллективам и;

— вы несение у р о к о в , внеуроч ны х занятий за  пределы  ш колы : в  мас
терские, л а бор а тор и и , на природу.

В си стем е с оц и а л ь н ого  восп итания м ож н о  об озн а ч и ть  т р и  основны х 
взаим освязанны х направления деятельности  ш кол ы  и д р уги х  институ
т о в  общ ества :

— передача (орга н и зац и я) соц и ал ьн ого  о п ы т а  учащ ихся и создание 
необход и м ы х , наибол ее бл агоп риятны х усл ови й  для полноценной 
сам ореализации, сам оразви ти я к он к ретн ой  л и чн ости , ее самоак
туализации в  ближ айш ем  окруж ен ии , сам овосп и тан и я  в  желатель
ном  для об щ еств а  направлении; активизация всем и  имею щ им ися у 
общ еств а  сред ствам и  и нтеллектуального, эм оц и он а л ьн ого , м о
рал ьн ого , к ул ь турн ого , ф и зи ч еского и д р уги х  направлений разви
тия л и чн ости ;

— созд ан и е восп и ты ваю щ ей  среды  в  сем ье и ее ближ айш ем  окруже
нии, ф ор м и р ован и е  в  м икросреде соц и ал ьн о  од обр я ем ы х , соци
ально зн ач им ы х груп п овы х и колл ективн ы х н орм , ориентаций и 
ц енностей , ч то  является о с н ов ой  бл а гоп р и я тн ого  п сихол оги ческо
г о  клим ата, в ы с о к о г о  эм оц и он а л ьн ого  тон у са , сп особствую щ его  
сохр а н ен и ю  реф ерен тн ой  зн ачим ости  э т о г о  окруж ен ия для лично
сти;

—  п роц ессы  ресоц и ал изац ии  и  соц и ал ьн ой  реаби ли тац и и, предпола
гаю щ ие ком п л екс  м ер  преодоления асоц иальны х отклон ений  и 
проф илакти ки  правонаруш ений  детей и п о д р о ст к о в , обеспечение 
соц и ал ьн ой  п о м о щ и  и защ иты  с  целью  преод ол ен и я  социальной 
дезадаптации и вклю чения их в жизнь.

Ш к ол а  —  главн ы й  ф ункционер программы «Д ет и  России», п о  кото 
р ой  оказы вается  педагогическая и соци ал ьная п о м о щ ь  д етям , нуж
д аю щ и м ся  в  соц и ал ьн ой  защ ите [7].
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Р ук овод и т  соц и ал ьн ой  р а б о т о й  в  ш коле од и н  и з  зам ест ит елей ди
рект ора. В оп р осы  соц и ал ьн ой  р а б о т ы  с  детьм и  и  р од и тел я м и  о б су ж 
д а ю тся  на р од ительски х конф еренц иях и пед агоги ч еск и х  совета х .

В  ш коле, где н ет о с в о б о ж д е н н о г о  с оц и а л ь н ог о  п ед а гога , пере
см отрен ы  обя зан н ости  в сех  ее р а б отн и к ов .

Заместитель директ ора по воспит ат ельной р а б от е  налаж ивает 
связь ш колы  с  внеш кольны м и  д етск и м и  учреж ден иям и , разли чны м и  
просветительски м и  органи заци ям и, инспекцией  п о  делам  н есовер 
ш еннолетних.

Заместитель директ ора по уч ебной  р а бот е  ор га н и зу ет  р а б о т у  круж 
ков , секций, кл у бов , и нди ви дуальную  р а б о т у  учи телей  с  ученикам и, 
консультации для учен и ков  п о  м есту  ж и тельства, р а б о т у  п ед а гогов  с  
трудны м и  детьм и  и  д етьм и , к о т о р ы е  нуж д а ю тся  в  о с о б о м  п ед агогич е
ском  внимании.

Учителя начальных классов и  классны е руководит ели, и зуч и в  семьи  и  
учен иков м икрора й он а , вы д ел я ю т тех  ребят, к о т о р ы е  н уж д а ю тся  в  с о 
циальной  п ом ощ и , п о м о га ю т  сем ье в  в осп и та н и и  тр у д н ы х  детей.

Учителя-предметники, определи в с п о со б н о с т и , у р ов ен ь  о буч ен н ости  
и наклонности  детей, о р га н и зу ю т  разли чны е к руж ки  и секци и , г отов я т  
м ассовы е м ероприяти я в  ш коле, привлекая к  и х  п р ов ед ен и ю  р од и те
лей и бы вш и х учен иков  ш к ол ы , при гл аш аю т в  ш к ол у  и н тересн ы х л ю 
дей.

Введение с та вки  с оц и а л ь н ого  пед агога  в  ш кол е оп р ед ел я ет  статья 55 
Закона « О б  образован и и ».

С оци ал ьны й  п ед агог , объ еди н яясь  в своей  восп и та тел ьн ой  р а б о те  с  
родителями, ста н ови тся  организат ором в неучебного врем ени школьника, 
курирует, р а б о ту  различны х секци й  и кл убов , тр у д о вы х , тур и стск и х  и 
краеведческих отр я д ов . О н  координирует  р а бот у п едагогического кол
лектива с т рудны м и  д етьм и , сем ьям и, с  ок р уж а ю щ ей  соц и ал ьн ой  м ик
р оср ед ой  и общ еств ен н ость ю  м и крора й он а ; пер и оди ч еск и  и н ф орм и 
рует педагогический колл ектив ш колы  о  п си х ол оги ч еск ом  клим ате в 
классах, о  к аж дом  труд н ом  учен ике и о  возм ож н ы х  путях  оказания ему 
п ом ощ и ; р у к ов од и т  п о д го т о в к о й  и составл ен и ем  плана соци ал ьной  
р аботы  ш колы .

О с о б о г о  внимания т р е б у ю т  о т  соц и а л ь н ого  п ед а гога  д ети , и скл ю 
ченные из ш колы . О н  п о м о га е т  у стр о и ть  и х  в  д р у гу ю  ш кол у , о с во и ть 
ся в  н овом  коллективе.

С оци ал ьны й  п ед агог  вы являет ш кольн и ков , р а б о т а ю щ и х  в  учеб н ое  
время, с п о соб ств у ет  возвр а щ ен и ю  их в  ш колу, п р ов ер я ет  вы полнени е 
правовы х н орм  д е т ск о г о  т р уд а , в  т о м  числе е г о  оп л а ту . О н  к он тр ол и 
р ует получение м н огод етн ы м и  семьям и соц и ал ьн ы х привилегий, в 
числе к отор ы х  ш кольны е завтраки , ш кольная од еж д а, возм ещ ение 
тран сп ортн ы х  р а сход ов . О н  ор ган и зует  б л а готв ор и тел ьн ы е  м ер о
приятия, праздники для б ол ь н ы х  д етей  и д етей -си рот .
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С оц и ал ьн ы й  п ед а гог  ведет и ссл ед овател ьскую  р а б о ту , о н  выявляет 
соци ал ьн о-дем огра ф и ч ескую  стр ук тур у  м и крорайон а, наличие семей 
«гр уп п ы  р и ска », п од ростков -п ра вон аруш и тел ей , б ол ь н ы х  детей.

Н о в о е  ка чество о б р ета ет  соци ал ьн о-п еда гоги ческое  исследовани е в 
связи с  введением ста н д ар тов  в  образован и и  и с  установлени ем  госу
д арствен н ы х миним альны х соц и ал ьн ы х с та н д артов  —  о с н ов н ы х  п ока
зателей к ачества ж изни д етей  (Закон  о  гарантиях прав ребенка).

О бразовательн ая  си стем а  к а ж д о го  учреж дения и м еет с в о и  ценност
н о-см ы сл овы е ори ентац ии . П редпол агается , ч то  соци ал ьн ы й  педагог 
обесп ечи вает развити е соц и ал ьн ы х ор и ен ти р ов  в  пед агоги ч еском  про
цессе. Ведущ им  усл ови ем  усп еха в  д ол ж н остн ом  сам оопредел ении  и в 
п р оф ессиональной  д еятельности  на чи н аю щ его  соц и а л ь н ого  педагога 
является соотв етств и е  и х  содерж ани я уже слож и вш ей ся ориентации 
О У .

К ак п оказы вает оп ы т , признакам и соц и ал ьн ой  ори ентац ии  обр а зо 
вательны х учреж дений я вляются [36]:

- соци ал ьны й  заказ д а н н ом у  ти п у  О У ;
соци ал ьны е ож идания суб ъ ек тов  о б р а з ов а тел ь н ого  процесса 
(учителей, учащ ихся, родителей );
социальная р ол ь  О У , к о то р а я  под тверж д ена реал ьны м и  возм ож 
ностям и , п р ограм м а м и  и планами; 
пробл ем ы  с оц и ал ьн ой  ж изни обуч аю щ и хся ; 
соци ал ьны е функции п ед а гогов , к о то р ы е  он и  б е р у т  на себя, 
вклю чаясь в  разреш ени е п р обл ем  соц и ал ьн ой  жизни детей.

Социальный заказ о т  общ еств а  и г о суд ар ства  к  образовател ьн ом у 
учреж ден ию  предъявляется как тр ебован и е , вы раж ен ное в  норм атив
н о -п р авовой  ф орм е и п р ед полагаю щ ее соотв етств у ю щ ее  ресурсное 
обеспечени е соци ал ьны х ф ункций О У .

Г осу д а р ств о  вы дви гает эти  тр ебован и я  через за кон од ател ьн ую  ба 
зу , как госуд арствен н ы й  заказ. П ри этом  определяю щ им  отличием  со 
ц и ального заказа разны м  ти пам  соврем енны х образовател ьн ы х учреж
д ений является тр ебован и е  п о  реализации обр а зов а тел ь н ого  стандар
та:

общ еобр азова тел ьн ы е учреж дения и м ею т  соци ал ьны й  заказ —  
п од готов и ть  вы пускн иков  О У  на уровн е  обр а зов а тел ь н ого  стан
дарта,
гим назии —  вы ш е у ровн я  обр а зов а тел ь н ого  стандарта ,

- коррекц и он н ы е ш колы  —  и м ею т  в озм ож н ость  занизить требова 
ния к ур ов н ю  п од го т о в к и  вы пускн ика в  соотв етств и и  с  особен 
ностям и  его  развития и т .п .

С оци ал ьны й  заказ м ож ет  сущ ествова ть  и с о  сто р о н ы  о д н о г о  чело
века или общ ествен н ой  группы , если о н  вы раж ен в  соответствую щ ей  
н орм ати вн о-п равовой  ф орм е. Н апри м ер, д о го в о р ы  м еж ду родителями, 
как ф изическими лицам и, и  образовател ьн ы м  учреж дением , в  лице ди
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р ек тор а  ш кол ы : «П р о т о к о л  о  нам ерени ях» или « Д о г о в о р  о  с о вм естн ой  
деятел ьн ости » с  д руги м  госуд ар ствен н ы м  учреж ден ием  или о б щ е ст 
венной  органи заци ей , как ю ри д и чески м  л и ц ом . П р и  эт о м  важ н о, ч то 
бы  в  д о г о в о р е  бы ли  т о ч н о  о г ов ор ен ы  срок и , р езул ьтат и у сл ови я  ре
сур сн ого  обесп ечен и я  т а к о г о  взаим одействия .

И зучен ие соц и а л ьн ого  заказа об р а з о в а те л ь н о г о  учреж ден ия п р ои з
водится  м етод ом  анализа н ор м а ти вн о -п р а вовы х  д о к у м е н то в , и преж де 
в сего  н е о б х о д и м о  позн аком и ться  с  З аконам и  РФ . П о ск о л ь к у  каж д ое 
обр азовател ьн ое  учреж дение о тн о с и тс я  к  оп ред ел ен н ом у ти п у , т о  не
о б х о д и м о  озн аком и ть ся  с  ти п овы м  п ол ож ен и ем , утверж денны м  М и 
н и стерством  образован и я  РФ . Затем н уж н о вы ясн и ть  у  д и р ек тор а  
ш колы , на какие о сн ов оп ол а га ю щ и е  п р а в ов ы е  д ок ум ен ты  ад м ин ист
рации г о р о д а  и рай он а  опи рается  обр а зов а тел ьн ое  учреж ден ие, как г о 
сударственное. Р а ссм отр ев  их, определи ть, какие соц и ал ьн ы е в о п р о с ы , 
раскры ваем ы е в о  всех  эти х  д окум ен тах , для д а н н о г о  об р а з о в а т е л ь н о г о  
учреж дения н аибол ее значим ы . Н ор м а ти вн ы е  д ок у м ен ты  надо не 
тол ьк о  знать, н о  и п он и м ать , а такж е ум еть  и х  п ри м ен ять  в  практике 
соци ал ьн о-п еда гоги ческой  р а боты . П о э т о м у  сл едую щ и м  ш агом  явля
ется анализ содерж ани я У ста в а  об р а з о в а те л ь н о г о  учреж ден ия. В  ре
зультате т а к о го  анализа н ео б х о д и м о  у ста н ови ть  с о о тв е т с т в и е  м еж ду 
его тек стом  и текстам и  д р уги х  н ор м ати вн ы х  д ок у м ен тов , определи ть, 
наскол ько д ок у м ен т  обесп ечи вает  реал изац и ю  обр а зова тел ьн ы х  и  с о 
циальны х прав ребенка , а такж е вы ясни ть, каким и  ак там и  закреплены  
отнош ения м еж ду суб ъ ек том  и объ ек том  о б р а з о в а т е л ь н о г о  п роц есса . 
Если соци ал ьны й  пед агог  р а б о та е т  не п ервы й  г о д , т о  о н  в  состоя н и и  
на осн ов е  т а к о г о  анализа вы дви нуть предлож ен ия, как б ол ее  эф фек
ти вн о  при м ен ить У ста в  для регулировани я отн ош ен и й  и  установлени я 
норм ы  соц и ал ьн ой  ж изни в  о бр а зов а тел ьн ом  учреж ден ии ; м ож н о  та к 
же внести д оп ол н ен и я  и изменения к е го  тексту .

Социальные ож идания  —  вы раж ение п от р е б н о с т и  с у б ъ ек тов  в  той  
или иной  д еятельн ости  как п а ртн еров  в заим одействия .

О тли чие с оц и а л ь н ого  заказа о т  с оци ал ьны х ож и д ан и й  в  т о м , что:
- сохра н яется  равн оправи е партн еров  и  м ож ет  б ы т ь  у становлен  

п а ри тетн ы й  д иалог,
сущ ествует  зн ачительно больш ая с в о б о д а  в  дей стви ях , н о  возн и 
ка ет  и н е о б х од и м ость  п ред усм отреть  реак ц и ю  партнера, бы ть  
ги бк и м  в отн ош ен и я х;
е сть  в о зм о ж н о сть  к оор д и н и р ова ть  д ей стви я  и  за п р осы , о б су ж 
д а ть  и н а ходи ть  о б щ и е  реш ения в  п р оц ессе  реал изац и и  п о т р е б 
н остей  и и н тересов  соци ал ьны х п артнеров .

П артн еры  взаим одействия в  ш коле —  субъ екты  о б р а з ов а тел ь н ого  
п роц есса : обу ч а ю щ и еся , р од ители , учителя, специ ал исты . М и сси я  с о 
ц и а л ьн ого  п ед а гога  при  соврем ен н ом  пол ож ен и и  —  с п о со б с т в о в а т ь  
том у , ч то б ы  каж ды й  поч увствова л , осозн а л  и  реал изовал  с в о и  ож и д а
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ния; ч то б ы  все б ол ее  равн оправны м  ста н ов и л ось  п ол ож ен и е детей, 
учителей и родителей  в ш коле; ч тоб ы  бы л и  п ри няты  в о  внимание ожи
дания д р у ги х  струк тур : д еп утатов  и  испол нител ьны х л и ц  муниципаль
н о г о  ок р уга , учреж дений культуры , соц и ал ьн ой  защ и ты  и прочих. К о
гда соци ал ьны е ож идания суб ъ ек тов  об р а з о в а те л ь н о г о  проц есса  пере
р а ста ю т  в  соци ал ьн ы й  заказ, он и  становятся  соц и ал ьн ы м и  партнерами 
и на р авн ы х у ч а ств у ю т  в  реш ении п р обл ем  соц и ал ьн ой  жизни.

И зучен ие с оци ал ьны х ож иданий детей , р од и тел ей  и учителей можно 
п р ои зв од и ть  разны м и  м етодам и. П реж де в сего , начи наю щ ем у работ
нику н а д о  оп р о с и т ь  адм ин истрац ию  и д р уги х  с отр уд н и к ов , как они 
ведут с б о р , о б р а б о тк у  и нф орм ации, к то , когд а  и  какие делал выводы, 
вы дви гал р еком енд ац ии  на о сн о в е  полученны х дан н ы х, какие прини
м ались м еры  п о  реализации эти х  реком ендац ий , какой  сущ ествует 
кон тр ол ь  за  и х  и сполнением.

С а м остоя тел ьн ое  изучение соци ал ьны х ож и д ан и й  лучш е всего на
чать с о  с б о р а  и нф орм ации п о  обращ ен и ям  родителей , детей, учителей. 
О ни п р и ход я т  к  вам , как клиенты , и ож и д а ю т  о т  в ас, как специалиста, 
п ом ощ и . В ы  м ож ете начать вести  свои  запи си  с  м ом ен та  п ер вого  к вам 
обращ ени я . Если ж е человек приш ел п осов етов а ться , вы  не смущаете 
его  и  сделаете запи сь п осле уход а. В аж но, ч то б ы  вы  ф иксировали те 
обстоя тел ь ства  и причины , к отор ы е  побуд и л и  человека обрати ться  к 
вам , оц ен ку  ситуаци и  и н еобход и м ы е реш ения. Э т о  п осл уж и т началом 
дневни ка наблю дений , а впоследстви и  вы  см ож ете  вести  целенаправ
л енн ое наблю дение. М ож н о  п од готов и ть  в о п р о с ы  для и нтервью иро
вания суб ъ ек тов  соци ал ьн ой  жизни, к отор ы е  при ча стн ы  к данной си
туац и и, п од готов и ть ся  к беседе, ч то б ы  п ол уч и ть  разъяснение п о фак
там  н аблю дений . В се ответы  являются отраж ением  социальны х ожи
даний тех  или и н ы х лю д ей , даж е если они  вп р я м ую  на э т о  не указыва
ю т.

Для изучения социальны х ож иданий чащ е в се г о  при меняю тся спе
циальны е о п р о с ы  определенны х групп  р од ителей , д етей  или учителей.

К освен н ы м  сред ством  с б о р а  и нф орм ации о  соци ал ьны х ожиданиях 
м о гу т  п ослуж и ть результаты  л ю б ы х  соц и ол оги ч еск и х  о п р о со в , соци о
м етрии, анализа письм енны х и творчески х  р а бот .

Н а о с н о в е  изучения социальны х ож иданий м о ж н о  определи ть груп
пы  лю д ей  с вы соки м  уровнем  соц и ал ьн ой  а к ти вн ости  и  предоставить 
возм ож н ость  им реализовать ее в  общ ествен н ой  жизни ш колы , напри
м ер, в группах взаим оподдерж ки , в  совете  п о  проф илакти ке, в  попечи
тел ьском  совете. Т о г д а  социальны е ож идания не п ер ер а стут  в о  взаим
ны е претензии, а  п ом о гу т  лю дям  ста ть  р авн оп р авн ы м и  участниками 
ш к ол ьн ой  ж изни.

К аж д ое образовател ьн ое  учреж дение при н им ает на себя  определен
н ую  соц и ал ьн ую  ф ункцию  —  м еру о тветствен н ости  за осущ ествление
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соц и ал ьн ого  и обр а з о в а т е л ь н о г о  права ребенка. П р и зн а к и , п о  к о т о 
ры м  м ож н о оп р ед ел и ть  социальную р оль ОУ:

обр а зова тел ьн ы е цели и  содерж ани е обр а з о в а те л ь н ы х  програм м  
отн оси тел ь н о  обр а з о в а те л ь н о г о  ста н д ар та  и  п ок а за тел ей  г о т о в 
н ости  вы п ускн и ка  к  ж изни;
и сход н ы й  ур овен ь  г о т о в н о ст и  к  о б у ч ен и ю  д етей , ста р тов а я  п о 
зиция в  и н ди ви дуальн ом  о бр а зов а тел ьн ом  м ар ш р уте ;

- р е сур сн ое  обесп еч ен и е  о б р а з ов а тел ь н ого  п р о ц е сс а  (и сход я  из 
сред н естати сти чески х н ор м );
объ ем  д оп ол н и тел ьн ы х  о бр азовател ьн ы х  и  соц и а л ьн ы х  услуг; 
участи е общ е ств е н н о с ти  в создани и  усл ови й  д л я  обр а з ов а тел ь 
н ой  д еятельн ости .

Н а осн ов е  эти х  п р и зн а к ов  соц и ал ьн ой  р ол и  О У  м о ж н о  вы член ить 
тип учреж дений: «ср ед н и й  о б щ и й » , «эл и тн ы й » и  «см е ш а н н ы й » . О п ре
делить соц и ал ьн ую  р о л ь  -  э т о  зн ач ит ч етк о  оц ен и ть  в о зм о ж н о ст и  О У  
п о  оказанию  соц и ал ьн ы х  у сл у г  т о м у  или и н ом у  р ебен ку . Т о л ь к о  т о г д а  
социальны й п е д а г о г  см о ж е т  т о ч н о  сф ор м ул и р ова ть  ц ели, определи ть 
реальные сред ства  и  силы , нам етить п ути  разреш ения к он к ретн ой  ж и з
ненной п робл ем ы . И б о  завы си ть  п р огн оз  в  р езул ьтате  соц и ал ьн о- 
педагогической  р а б о т ы  и  не обесп ечи ть  е го  д о сти ж ен и е  всегд а  озн ач а
ет —  нанести вр ед  ребен ку  и е го  семье, ч то  н е с о в м ести м о  с  понятием  
проф ессионализм а.

И зучение содерж а н и я  обр азовател ьн ы х  п р огр а м м  м о ж е т  б ы т ь  п р о 
ведено м етод ом  т р а д и ц и он н ог о  анализа д ок ум ен тов . О б ы ч н о  о н о  п о 
казывает следую щ ее:

К акую  р о л ь  и гра ет содерж ан и е б а зов ы х  п р ед м етов  в  соц и ал ьн ом  
восп и та н и и  обуч аю щ и хся ?
Н аск ол ьк о  в  содерж а н и и  эти х  уч еб н ы х  п р ед м етов  отраж ены  
ф акты , п од черки ва ю щ и е значение соц и ал ьн ой  ак ти в н ости  ч ело
века, пр а к ти ч еск ую  зн ач и м ость  и зуч а ем ого  п р ед м ета  и т . д  ? 
Какие м етод ы  обуч ен и я  с п о со б с т в у ю т  н а и бол ьш ем у  р азви ти ю  
общ ения  учащ ихся на уроке? К ак и дет совер ш ен ств ова н и е  о т н о 
ш ений «уч и тел ь -уч ен и к »?
Какие специ ал ьны е учебн ы е предм еты  введены  п о  в ы б о р у  ш к о 
лы  для о б ога щ ен и я  п р оц есса  соци ал изац ии  учащ ихся?
Какие с о б ы т и я  или традиции ш кол ьн ой  ж изни с п о с о б с т в у ю т  
восп и та н и ю  соц и ал ьн ой  активности  учителей , уча щ и хся  и их р о 
дителей?

- К аким  о б р а з о м  д оп ол н и тел ьн ое  обр а зов а н и е  о б есп еч и в а ет  раз
ви тие п р оф есси он а л и зм а , создани е сред ы  общ ен и я  и  общ еств ен 
н ую  н а п равл ен н ость  деятельности  о бу ч а ю щ и х ся , и х  эф ф екти в
н ую  п о д го т о в к у  к  ж изни?

В ы вод ы  д ол ж н ы  б ы ть  п роверены  через н а бл ю д ен и я  в у ч еб н ой  и 
вн еуроч н ой  деятел ьн ости  учащ ихся и т о г д а  т о л ь к о  м о ж н о  д елать  за-
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ю почение: созд ан ы  ли  усл ови я  для соц и ал ьн ого  ста н овл ен и я  личности 
в  обр азовател ьн ой  с и стем е  учреждения.

С оп оста вл ен и е  целей, усл овий  и сп о со б о в  и х  д ости ж ен и я , которы е 
сущ еств у ю т в  ш кол е , п озв ол и т  определить, как реал изуется  обр азова 
тельн ое п р а в о  о буч а ю щ и хся .

И зучение п ер сп ек ти в н ого  и  д руги х планов ш к ол ы  п озв ол и т  уточ
нить свои  н а бл ю д ен и я  и  вы явить, какие цели ставятся  п о  решению 
жизненных п р обл ем  определенны х групп  детей. Д оп олни тельная бесе
да п ом ож ет  уточ н и ть , как учителя, классны е рук овод и тел и  или класс
ны е восп и та тел и  в и д я т  с в о ю  при ча стн ость  к  реш ен и ю  эти х  проблем. 
Беседы эти  н а до  п р ов ести  п о  определенном у плану и заранее выделен
ным воп р оса м , н о  вести  р а з гов ор  лучш е в с в о б о д н о й  ф ор м е  общ ения. 
Т ол ьк о  п осл е  ск р уп ул езн ого  анализа ф актов, пр овер к и  инф орм ации и 
уточнения в ы в о д о в  м ож н о  в ы р а бота ть  реком ендац ии  в  адрес педаго
гов , уточн и ть  и х  р о л ь  в  реш ении данны х задач, о б р а ти ть с я  к  админи
страции с  п р о с ь б о й  д а ть  оц ен ку ваш им  пред лож ениям  и п ом оч ь  в  реа
лизации эти х  реком ендац ий .

И сход н ы й  ур овен ь  г о то в н о сти , к обуч ен и ю  преж де в се г о  определя
ется с  п о м о щ ь ю  тести рован ия. Н о  социальны й п ед агог  м ож ет  просто 
озн аком иться  с  п ри нц ипам и  и м етодам и  определения индивидуально
г о  обр а зов а тел ь н ого  м арш рута , к отор ы й  уж е слож и лся  в  ш коле, и 
оценить, н а ск ол ьк о  уд а ч н о  реализую тся обр а зова тел ьн ы е  и  социаль
ны е права первокл ассни ка.

Ч тобы  не с тр о и т ь  за м к ов  на песке, не созд ава ть  утоп и чески х  про
грамм в  своей  р а б о т е , н а д о  владеть и нф орм ацией о  р есур сн ом  обеспе
чении ш колы . С б о р  инф орм ац и и  лучш е в сего  п р ои зв од и ть  на основе 
анализа д окум ен тац ии . М о ж н о  и спол ьзовать  и  м е т о д  «и н тер в ью » с 
адм инистрацией . П о  заранее п од готовл ен н ы м  в о п р оса м , располож ен
ны м в  оп ред ел ен н ой  п оследовательности , о тк р ы т о  и т о ч н о  записывая 
ответы , соби р а я  д ан н ы е как о сн о в у  будущ и х д ей стви й , м ож н о  уточ
нить, какое возм о ж н о  получи ть ф инансирование, пом ещ ен ия, обор у 
д ование, какие с озд а ть  условия труд а для привлекаем ы х специалистов, 
какие м ож н о  и зы скать  дополни тельны е источники  и н ф орм ац и онного 
и соц и ал ьн ого обеспечени я.

Д ля изучения об ъ е м а  дополни тельны х обр азовател ьн ы х  и социаль
ных услуг, участи я об щ ествен н ости  в  создании усл ов и й  для образова 
ния детей, преж де в с е г о  м ож н о  и спол ьзовать  анкеты  —  с б о р  массовы х 
данны х для вы явления наличия таких услуг, соотв етств и я  их п отр ебн о
стям  учащ ихся, определения тенденций в их соверш ен ствова н и и  и раз
витии. Н о  чащ е в се г о  анкеты  и спол ьзую тся  для вы явления отнош ения 
опраш и ваем ы х к  эти м  услугам . А нкети ровани е такж е п р ов од и тся  с  це
л ью  изучения общ е ств е н н о г о  мнения и в озм ож н остей  отд ел ьн ы х л ю 
дей в развитии сам одеятел ьности , в  создани и  иниц и ати вны х групп, 
общ ественны х объ еди нени й.
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И зучен ие проблемного поля социальной ж изни обучаю щ и хся  в  о с н о в 
ном  и дет п о  трем  направлениям:

1. С остоя н и е  соц и ал ьн ой  зр ел ости  и соци ал ьны х у сл ов и й  для с а м о 
реализации и сам оусовер ш ен ствова н и я  к а ж д ого  учен ика .

2 . У сл ови я  ж изни в  с ем ье и в  ш к ол е  всех  обуч а ю щ и хся .
3. П р обл ем н ы е (труд н ы е) ж изн енны е ситуаци и  отд ел ь н ы х  соц и ал ь 

н ы х г р уп п  детей.
Н а  практике п олезны м и  для э т о г о  ок а зы ваю тся  м н оги е  м етоди ки : 

п роекти вн ы е м етод ы  (а р т -м етод ы , п озв ол я ю щ и е  опред ели ть  
эм оц и он а л ьн ое  со стоя н и е , характер  отн ош ен и я  ребен к а  к  чему- 
л и б о  в  данны й  м ом ен т , м етод  н езак он ч ен н ого  предлож ен ия, си 
туац и и  в ы бор а );
всевозм ож н ы е о п р о с ы  (у стн ы е  и  пи сьм енны е), 
ан кеты  (отк р ы ты е, за кры ты е, полузак ры ты е); 
оц ен оч н ы е м етод ы  (са м ооц ен к а  и  вза и м ооц ен к а  д етей  в  группе, 
д етей  и родителей , д етей  и  п ед а гогов , родителей  в  сем ье , п ед аго 
г о в  в  ш коле);
м етод  н езави си м ы х х арактери сти к; 
тести р ован и е  и  т . д.

И зучение усл ови й  ж изни ребен к а  п р ов од и тся  в  сем ь е  и  в  ш к ол е  с 
целью  вы явления ф а к тор ов , п ол ож и тел ьн о  и отр и ц а тел ьн о  вли яю щ и х 
на развитие, обуч ен и е  и восп и та н и е ; с  ц ел ью  п ои ск а  п утей  п роф и л а к
тики возн икновен ия или класси ф и кац и и  уж е и м ею щ и хся  тр у д н остей ; с 
целью определения задач и направлений соц и а л ьн о-п ед а гоги ч еск ой  
деятельности, сп о со б с т в у ю щ и х  р азреш ен и ю  п робл ем .

Д ля регистрац ии  резул ьтатов  с б о р а  и н ф орм ац и и  и сп ол ь зу ю тся  са 
мые разны е ф ор м ы  учета: акт обсл ед ова н и я , ка рта  учета , к а р тотек и  и 
журналы^ соци ал ьная карта, соци ал ьны й  п а сп ор т , ка рта  к о м п л ек сн ог о  
обследовани я, карта к ом п л ек сн ого  соп р овож д ен и я  и т . п.

С ам ы й  главн ы й см ы сл  соц и а л ьн о -п ед а гоги ч еск ого  и сслед ован и я  —  
эт о  применение резул ьтатов  для проф илакти ки  или п р еод ол ен и я  тр у д 
ных ж изненных ситуаций. Д ля э т о г о  получ ен н ы е д ан н ы е оп ер а ти в н о  и 
ш и р ок о  дол ж н ы  б ы ть  и сп ол ьзова н ы  для и н ф орм ац и и  и  реком ен д ац ии  
в адрес п ед а гогов , учащ ихся и и х  родителей  с  уч етом  п ри нц ипа «Н е  
навреди». Д ля э т о г о  перви чны е вы воды , получ ен н ы е од н и м  м етод ом , 
д олж ны  б ы т ь  проверен ы  экспери м ентальны м  путем  через д р уги е  м ето 
ды ; данны е п о  од н о й  группе р есп он д ен тов  д ол ж н ы  б ы т ь  соп оста вл ен ы  
с данны м и  п о  д р у гой  группе. К арти на од н о й  ж и зн ен н ой  си туа ц и и  с о 
отнесена с  за к он ом ер н остя м и  соц и ал ьн ого  и п ед а г о г и ч е ск о г о  разви 
тия.

В  соврем ен н ы х усл овия х начи нает склады ваться  си стем а  совм естн ой  
д еятельности  соци ал ьн ы х сл уж б  и  ш колы  п о  ед и н ом у плану восп и та 
тельн ой  р а б о т ы  и  защ и ты  д етств а  [40]. Э т о  так  назы ваем ы е социально
педагогические комплексы  (С П К ). Р а бота  п о  та к ом у  плану в  к ор н е  из
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м еняет уч ебн о-воспи тательн ы й  п р оц есс  в  ш коле. П еда гоги  вклю чаю т
ся в  р а б о ту  внеш кольны х д етски х  учреж дений, классны е руководители 
и восп итатели  групп  п род л ен н ого  дня те сн о  сотр у д н и ч а ю т  с  социаль
ны м п едагогом .

К ом пл ексы  созд а ю тся  с  ц елью  объ еди н и ть  различны е организации 
м икрорайон а, в  к о т о р ы х  наряду с  о б щ и м  обр азован и ем  учащ иеся по
л уч а ю т в озм ож н ость  развивать свои  с п о со б н о с т и  в эстетической , 
сп ор ти вн ой , тр у д овой , техни ческой  и д р уги х  видах твор ч еск ой  дея
тельн ости . К ом пл ексы  вк л ю ч а ю т о бщ еобр азова тел ьн ы е, музыкальные, 
худож ествен ны е и  сп орти вн ы е ш колы , станции ю н ы х техн и ков  и дру
гие детски е творчески е  органи заци и  и объединения, а так ж е РЭ У , ДЭ- 
Зы , вои н ски е ч асти  и отделения милиции. Ф ин ансировани е комплек
с о в  о сущ ествл яется  за  сч ет  бю д ж ета  и сп он сор ства . П ри эт о м  комплекс 
не долж ен  б ы ть  п р осты м  соединением  составл яю щ и х е г о  частей , а о б 
разовы ва ть  ц ел остн ую  систем у, обл а д а ю щ у ю  отн оси тел ь н ой  автон о
мией, и м ею щ ей  с в о ю  соц и ал ьн о-кул ьтурн ую  атм осф еру , психол оги че
ский восп итательны й  м икрок лим ат в  п ед агоги ч еском  коллективе, сре
ди  детей и р одителей .

С П К  «Ш к о л а  -  м и к р ор а й он » п ред полагает непреры вную , педаго
гически  ц ел есооб ра зн ую  орган и за ц и ю  у ч е б н о го  в осп и та тел ьн ого  про
цесса сл едую щ его характера:

1) с  участием  всех  суб ъ ек тов  восп итания (п едагоги , воспитатели 
специальны х учреж дений, родители , общ ествен н ы е воспитатели);

2) в  различны х сф ерах м и кросреды  ли чн ости  (сем ья, класс, школа, 
п р ои зв од ств о , д ел овы е круги , д о м , кл уб , неф ормальная группа и
др-);

3 ) в  условиях к он к ретн ой  соц и ал ьн о-эк он ом и ч еск ой  и социокуль
тур н ой  обста н овк и ;

4) на  всех возра стн ы х  этапах (дош кол ьн и к , м ладш ий ш кольник, 
п о д р осток , старш еклассник, вы пускник).

Р а бота  соц и ал ьн о-п еда гоги ческ ого  ком плекса строи тся  на следую 
щ их принципах:

— превращ ение ш колы  из преи м ущ ественн о п росвети тел ь ского  уч
реждения в  ш колу д ух ов н ой  культуры , из ш колы  обучения —  в 
ш колу воспитания ;

— п остр оен и е  гум а н н о-л и ч н остн ого  п од х од а  к  ребенку, партнерских 
отн ош ен и й  с  р одителям и;

— соци ал ьное р а вен ство  детей  в получении образован и я , отсутствие 
л и чн остн ой  сегрегации или селекции;

— педагогизация окруж а ю щ ей  среды , соединение воспитательны х 
усилий ш колы  и  сем ьи , создани я единой  си стем ы  восп итания ре
бенка в  ш коле, сем ье и  соци ум е;

— адаптирую щ ая педагогика , обесп ечи ваю щ ая  совм ести м ость  дет
с к о г о  сада, сем ьи  и  ш колы , их взаим од ействие и  сотр уд н и чество .

164



К ом п л екс  —  э т о  и н новац и онная стр ук тур а , в  к о т о р о й  представлены  
три  о сн ов н ы е  систем ы :

1) содерж ан и е обр а зова н и я , уд овл етворяю щ ее и н тер есы  и соц и ал ь
ны й заказ с о  сто р о н ы  д етей  и родителей ;

2 ) си стем а  восп и та тел ьн ой  р а боты , делаю щ ая р од и тел ей  партнера
ми ш колы , эф ф екти вн о и сп ол ьзую щ ая  в о зм о ж н о ст и  сем ьи  в  в о с 
питании р ебенка ;

3) ш кольная соци ал ьн о-п еда гоги ческая  служ ба , к о т о р а я  осущ еств 
ляет соц и ал ьн ую  з а б о т у  о  сем ье и  с оц и а л ьн о -п ед а гоги ч еск у ю  
поддерж ку и  п си хол оги ч еск ое  соп р ов ож д ен и е  р а сту щ ей  ли чн о
сти.

У д овл етворен и е  и н тер есов  и соц и а л ь н ого  заказа на содер ж а н и е  об 
разования осущ ествл яется  на о сн о в е  е ж е г од н ого  соц и а л ьн о -п ед а гоги 
ч еск ого  и п си х ол оги ч еск ого  исследовани я, в  к о т о р о м  п р и н и м а ю т  уча
стие все д ети  и род и тел и  п ервокл ассн и ков . В  д альнейш ем  и ссл ед ова
ния прод ол ж а ю тся  п о  в сем  возр а стн ы м  группам . О р и ен ти р уя сь  на п о 
лученные данны е, ш кола определяет о с н ов н ы е  направл ения диф ф ерен
ц ирован н ого обучения: м узы кал ьн о-эстети ческое, и зобр а зи тел ьн ое  ис
кусство, п ри кладн ое т в ор ч еств о , язы ковая культура , нравственная 
культура, эк ол оги я , м атем атическая к у л ь т у р а  Н апра влен и я  объ ед и 
няю тся в  обр азовател ьн ы е ком плексы , и м ею щ ие п роф и л и рова н н ы е 
учебны е планы  с  п е р в о г о  п о  вы пускн ой  классы . Т ем  са м ы м  создается  
вы сокая м отиваци я к учен и ю  и пред посы лк и  для п оступ л ен и я  учащ их
ся в п роф ессиональны е у чебн ы е заведения.

К ом пл ектовани е отделени й  п р ои сх од и т  при  н а бор е  д етей  в  ш кол у  и 
при переходе их в  среднее и старш ее звен о. П ри  этом  в ы б о р  отделения 
не является окон ч ател ьн ы м . С ущ ествует  так ж е си стем а  м ер  к ом п ен са
ц и он н ого  характера, п озвол яю щ и х  р ебен к у  перей ти  с  о д н о г о  отделе
ния на д р у гое  (круж ки , сем инары , ф акультати вы , и ндивидуальны е 
учебны е планы  и т .п .).

Воспитание в  ком плексе рассм атри вается  как равн оц ен н ы й  к о м п о 
нент образован и я  наравне с  изучением о с н о в  наук и п редполагает 
единство п р оц есса  в о  всех сферах: в  обуч ен и и , в о  вн еу р оч н ой  клубн ой  
деятельности, в  соц и ум е и семье.

В сфере вн еур оч н ой  внутри ш кол ьн ой  р а б о т ы  с  д етьм и  и спол ьзуется  
модель центров , объ еди н яю щ и х  м н огоч и сл ен н ы е круж к и, секци и , сту 
дии. В д еятельности  восп итательны х ц ен тров  пед агоги , д ети  и  р од и те
ли составл я ю т р азн овозр а стн ы е отряд ы  (Р В О ), объ еди н яем ы е для с о 
вм естной  т в о р ч е ск о й  д еятельности  на д о б р о в о л ь н о й  о с н о в е . Д ети  и 
под р остк и  м о гу т  не т о л ь к о  удовл етворять  р а з н ообр а з н ы е  интересы , 
лежащ ие вне у ч еб н ой  д еятельн ости , н о  и п р о б о в а т ь  себя  в  различны х, 
наиболее в ы год н ы х  для н их соци ал ьны х р олях , позиц и ях и  усл овиях.

С одерж ан и е восп и та тел ьн ой  р а боты  задается  п р о г р а м м о й  восп и та
ния, в к о т о р о й  залож ены  п осл ед овател ьн ость  и  акцен ты  ф ор м и р ов а 
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ния л и чн остн ы х качеств  ребен ка на осн ов е  в о зр а ст н о г о  п од хода . П ро
грам м а служ и т реком ендац ией  не т о л ь к о  для п ед а гогов , н о  и для роди
телей.

О р гани зац ионн ую  стр ук тур у  восп и та тел ьн ой  р а б о т ы  составл яет го 
д о в о й  цикл коллективн ы х твор ч еск и х  дел: «И ст и н а » , «К р асота », 
« Д о б р о » , «И н теллект».

В струк туру  в осп и та тел ьн ой  р а б о т ы  ком плекса в х о д я т  такж е общ е
на родн ы е и общ екул ьтурн ы е праздники и  тради ци и , в  к от о р ы х  участ
в у ю т  все  п едагоги , учащ иеся, вы пускн ики  разны х лет, род и тел и , друзья 
ш колы . В  та к ом  ра зн овозр а стн ом  общ ен и и  укрепл яю тся связи школы 
с  семьей и соц и ум ом .

С оц и ал ьно-пед агоги ческая  служ ба ш колы -ком пл екса и м еет четыре 
п одструктуры :

— территори ал ьная соц и ал ьно-педагоги ческая  служ ба , которую  
осущ ествл я ю т соци ал ьны е педагоги ;

— внутри ш кол ьная служ ба соц и ал ьн ой  за б оты , к о т о р у ю  осущ еств
л я ю т  классны е р у ковод и тел и , восп итатели  групп  продленного 
дня, ор ган и за тор ы  внекл ассной  ра боты ;

— п сихол оги ческая  служ ба , ф ункци они рую щ ая п о д  руководством  
пед агога -п си хол ога ;

— м еди ко-валеол оги ческая служ ба , отсл еж и ваю щ ая состоя н и е  здо
ровья  учащ ихся и п ед а гогов  и обеспечи ваю щ ая  ф орм ирование 
культуры  зд ор овья  ш к ол ьн ого  коллектива в  лице ш к ол ьн ого  мед
персонала, учителей ф и звоспитания, вал еологов .

Территориальная социально-педагогическая служ ба  является откры 
той  си стем ой , ори ен ти рова н н ой  на внеш кольную  среду, в  первую  оче
редь на родителей . О сущ ествляю щ ие ее социальны е пед агоги  выпол
н я ю т р ол ь свя зую щ его звена м еж ду проф ессиональны м и  воспитателя
ми и семьей. О ни  ор га н и зу ю т  и со зд а ю т  усл овия для ра зум н ого  прове
дения д о су г а  детей  и  п од р остк ов , вы являю т и  за щ и щ аю т их интересы, 
п редупреж даю т и р азреш а ю т т руд н ости  и конф ликты , ок а зы ва ю т под
держ ку детям , нуж даю щ им ся в  опеке и  попечительстве.

П од  р у к ов од ств ом  соц и ал ьн ого  педагога созд а ю тся  и работа ю т 
разн овозрастн ы е объеди нени я детей, п од р остк ов  и  их родителей  по 
м есту ж ительства —  э т о  колл ективы  из двух-трех  семей, объединенны х 
м естом  прож ивания, общ и м и  и нтересами и  делами. Ч асть  творческих 
объ единений учащ ихся м о гу т  р а бота ть  на базе и м ею щ ихся на терри
тор и и  к ул ьтурн о-обра зова тел ьн ы х учреж дений, предприятий, самой 
ш колы  или в  специ ал ьном  терри тори ал ьн ом  социал ьно-педагоги че
ск ом  центре. Ц ен тр  вы ступает ор ган и за тор ом  всех  м а ссов ы х  культур
н о-воспи тател ьны х м ероприяти й , к отор ы е  провод я тся  в  м икрорайоне 
ш колы . Данны е и сследования соц и ал ьн о-п еда гоги чески х особен н остей  
м икрорайон а, п р о в о д и м о г о  соци ал ьны м  п ед агогом , не то л ь к о  состав
л я ю т д и а гн ости ческую  осн ов у  его  собствен н ой  д еятельн ости , н о  и п о
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м ога ю т  д р уги м  пед агогам  ком плекса п ол уч ать  п ол н у ю  к а р ти н у  п ов е 
дения и у сл ови й  ж и зн едеятельности  учащ ихся в о  в т о р о й  п ол ов и н е  дня, 
сведения о  пол ож ен и и  д етей  в  семье, зон ах  оп а сн ы х  к о н т а к т о в  и оп е 
рати вн о  и сп ол ьзова ть  ее в  р аботе .

Социальная забот а классны х руководит елей  о  д етях  о сущ ествл я ется  в 
рам ках специальны х п р огр ам м  соц и ал ьн ой  адаптации: «З д о р о в ь е  и 
ф изическое р азви ти е», « Т р уд н ы й  п о д р о с т о к » , «С ем ь я  и д ети ».

П сихологическая служ ба  ком п л екса осущ ествл яет  п с и х ол оги ч еск ое  
соп р овож д ен и е  в сего  уч еб н о -в осп и та тел ьн ого  п р оц есса , ра зр а ба ты ва 
ет психол оги чески е  кри терии  е г о  эф ф екти вн ости , отсл еж и в а ет  д и н а
мику л и ч н о ст н о г о  и  п си хи ч еск ого  развити я учащ ихся, вы являет и нте
ресы , с п о со б н о с т и  и психол оги чески е  п р обл ем ы  уча щ и хся , п р о в о д и т  
корр ек ц и он н о-р а зви ваю щ ую  р а б о т у  с  д евиантны м и  д етьм и , ока зы вает 
п си хотера п евти ч еск ую  п о м о щ ь  пед агогам  и  учащ им ся в  кр и зи сн ы х  си 
туациях.

М едико-валеологическая сл уж ба  ор ган и зует  отсл еж и ван и е  и  к ор р ек 
ти ровани е зд ор ов ь я  и  ф и зи ч еского  развития детей , сл ед и т  за  сан и тар 
но-ги гиени чески м и  усл овиям и  обуч ен и я , д иф ф еренц и рует занятия фи
зической  к у л ь турой  п о  группам  зд ор ов ья , п р ов од и т  п роф ила кти чески е 
м ероприятия, разраба ты ва ет  р еком енд ац ии  для род и тел ей  п о  ор ган и 
зации ф и зи ч еск ого  восп и та н и я  и  сохр а н ен и ю  з д ор ов ь я  д етей  в  семье, 
ф орм и рует к ультуру  з д о р о в о г о  о бр а за  жизни.

В целом  соци ал ьн о-п еда гоги ческая  сл уж ба  к ом п л екса  со зд а е т  бл а 
гоприятн ы й  эти чески й  кли м ат за боты  о  ребенке, к о т о р ы й  с п о с о б с т в у 
ет уста н овл ен и ю  партнерски х, д оверительн ы х отн ош ен и й  всех  суб ъ ек 
то в  в оспитания .

Е ж егодн о  соци ал ьн о-п еда гоги ческая  сл уж ба  п р о в о д и т  конф еренц ии  
родителей , о бщ еств ен н ости  и жителей м и к р ор а й он а , на к о т о р ы х  вы 
бирается  попечител ьский  со ве т  ком п л екса и  о б су ж д а ю тся  о б щ и е  зада
чи восп итания  м олодеж и .

С оци ал ьн о-п ед агоги ческа я  сл уж ба  ш кол ы  как о т к р ы т о й  в осп и та 
тельной  си стем ы  ори ен ти рова н а  на объ еди н ен и е  п ед агоги ч еск и х  в оз  
действий  ш кол ы  и  окруж а ю щ ей  среды  в  д у х ов н ом  возр ож д ен и и  и гу
манизации важ нейш их ф а к тор ов  развития л и чн ости . Д л я  э т о г о  и с
пользую тся  восп и та тел ьн ы й  потенц и ал сем ьи , п о з и т и в н о г о  о б щ е ст 
вен н ого  окруж ен и я , к ул ь турн ого  наследия, н а родн ы е т р ад и ц и и . С луж 
ба  направлена на ак ти вн ое  сотр уд н и ч ество  ш к ол ьн ой  адм ин истрац ии , 
пед агогов , учен и ков , внеш них соци ал ьны х с тр ук тур  с  ц ел ью  оказания 
реальной , квали ф и ци рованн ой  и в сестор он н ей  п о м о щ и  ш кольн и ку в  
проц ессах  с тан овлен ия  и развития е го  л и чн ости .

Принципами деят ельност и  соц и ал ьн о-п еда гоги ческ ой  сл уж бы  явля
ю тся  следую щ ие:

1. Л и ч н остн ы й  п о х о д  к  ребенку , реализуем ы й в  ф орм ул е : л ю би ть , 
п он и м ать , при ним ать, состр ад а ть , п ом ога ть .
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2 . О п ти м истическая гипотеза —  вера в  ребенка, о п о р а  на полож и
тельн ое в  нем, ф орм и рован и е  д ея тел ьн остн ого  п о д х о д а  «сделай 
себя  л и ч н остью  сам ».

3 . О бъ ек ти вн ость  п од ход а  к  ребен ку  —  знание м н огообр а зн ы х  ас
п ек тов  ж изнедеятельности  ш к ол ь н ого  колл ектива и каж дой лич
н ости , в ы р аботк а  непредвзяты х реком ендац ий , уч ет  возрастных 
особен н остей  ли чн ости  (индивидуальны х черт, склонностей, 
нравственной  позиции).

4 . К ом м ун и кати вн ость  —  с п о со б н о с т ь  к  б ы ст р о м у  и оперативному 
общ ен и ю , налаж иванию  связей и коорд и н ац и и  с о  всем и  субъек
та м и  соц и ал ьн ого  восп итания (адм и ни страци ей  ш колы , педаго
гам и, родителям и , врачам и, пси хол ога м и , ю р и стам и , федераль
ны м и  и м естны м и  властям и и  д руги м и  к а тегори ям и) для бы стро
г о  нахож дения сред ств  с оц и ал ьн о-п еда гоги ческ ой  и д руги х видов 
п ом ощ и  ребенку.

5 . Н еразглаш ение и нф орм ации о  р ебенке и е го  семье.
Основными функциями соц и ал ьн о-п еда гоги ческой  сл уж бы  комплекса

являются:
— диагн ости ческая —  изучение и оц енивание реал ьны х особен н о

стей  деятельности  ли чн ости , м и крок оллекти ва, ш к ол ьн ого  кол
лектива в  ц елом , неф ормальны х м ол од еж н ы х объ еди нени й; сте
пень и направленность влияния м икросреды , о с о б е н н о ст и  семьи и 
сем ей н ого  воспитания ; специф ика со сед ск ой  об щ и н ы ; позитивные 
силы  в  м икрорайон е и и сточ ник и  н егати вн ого  влияния на детей и 
п од р остк ов ;

—  п рогн ости ческа я  —  с оставл ен и е н а о сн о в е  н а блю д ений  и исследо
ван ий  п р огн оза  развития негативны х и п ози ти вн ы х с то р о н  соци
ал ьной  ситуации развития, группы  и л и чн ости ;

— консультативная —- р азр аботк а  со ве то в , реком ендац ий  и  коррек
ц ион н о-ра зви ваю щ их м етод ов  и созд ан и е усл ови й  для их реали
зации;

—  защ итная —  обеспечен и е м ероприяти й  п о  охр ан е  и защ ите прав 
детей  и п о д р о стк о в ; представление и н тер есов  детей  в  различных 
инстанциях (суд , п рокура тура  и  т. д .)

— опекунская —  органи заци я питания, м еди ц и н ского  обслуживания, 
кор р ек ц и он н о-к ом п ен са тор н ой  р а б о ты  с  учащ им ися группы  рис
ка; продление врем ени пребы вани я ребенка в  ш коле, опека нуж
д аю щ и хся  различны м и видами м атери альной , медико
п си хол оги ческой  и  п ед агоги ч еской  п ом ощ и ;

—  орган и за торска я  —  органи заци я соц и ал ьн о  зн ач им ой  деятельно
сти , р азум н ого  д осу га  д етей  и п о д р о стк о в  в  отк р ы той  среде; 
вклю чени е семьи  и общ ествен н ости  в  восп итательн ы й  процесс; 
п остр оен и е  систем ы  д ем ократич еск их отн ош ен и й  д етей  и взрос
лы х.
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П одобн ая  стр ук тур а  соц и а л ьн о -п ед а гоги ч еск ого  к ом п л е к с а  сегодня 
получила признание и ж д ет расп ростра н ен и я  и р азвития.

5.2 . Р а бота  соци ал ьного педагога в  учреж дениях 
д ополн и тельн ого образования

О дним  из о с н ов н ы х  и н сти ту тов  соц и а л ь н ого  восп и та н и я  являю тся 
внеш кольны е учреж дения, к о т о р ы е  в  1992 г  в  со о тв е т с т в и и  с  З а кон ом  
Р осси й ской  Ф едерац ии  п р еобр а зован ы  в  учреж дения д о п о л н и т е л ь н о г о  
образован ия детей. С  приданием  н о в о г о  п р а в о в о го  ста ту са  эти м  учре
ждениям в озр а ста ет  их р о л ь  в  вы полнени и  г о су д а р с т в е н н о г о  заказа на 
социальное ф ор м и р ован и е  и развити е л и чн ости , ее с оц и а л ьн о - 
педагогическую  п оддерж ку, за щ и ту  и  реаби л и тац и ю . Н азван н ы е учре
ждения п р ед оста вл я ю т детям  в о зм ож н ость  с в о б о д н о г о  в ы б о р а  ви дов  
деятельности, направл енны х на ф орм и рован и е  их м и р оощ у щ ен и й  и 
м иропоним ания, развити е познавательны х с п о с о б н о с т е й  и  п о 
лож ительной  м оти в а ц и он н ой  направл енности  в  сф ер е  с в о б о д н о г о  
времени.

О сн овн ы м и  задачам и  учреж дений д оп ол н и тел ьн ого  об р а з ов а н и я  д е
тей как с о ста в н ой  ч асти  соц и ум а  я вляю тся сл едую щ и е [40]:

—  обеспечен и е н еобх од и м ы х  у сл овий  д ля л и ч н о ст н о г о  р азвити я;
— укрепление зд ор овья ;
— проф есси он а л ьн ое  сам оопредел ен ие и тв ор ч еск и й  т р у д  детей  в 

в озр а сте  о т  6  д о  18 лет;
—  соци ал ьная защ и та, поддерж ка, реаби ли тац и я  и  адаптац и я к 

жизни в общ естве ;
— социализация детей-ин вали дов;
—  р а б ота  с  семьей ;
— ф орм и рован и е  общ ей  культуры  и  орган и заци я  сод ер ж а тел ь н ого  

д осуга .
В эти х  учреж ден иях реал изую тся  обр азовател ьн ы е п р о г р а м м ы , с о 

пряженные с  так им и  направлениям и соц и а л ьн о -п ед а гоги ч еск ой  р а б о 
ты , как вал еол оги я , культурол оги я, п ол и тол оги я , соц и о л о г и я , э к о л о 
гия, экон ом и ка, техника, ф и зкультура и с п о р , твор ч еск а я  ори ен тац и я  
детей д о ш к о л ь н о г о  возра ста , культура б ы та , тури зм  и краеведени е, в о 
ен н о-патриоти ческая р а б ота , д оп р оф есси он а л ьн ое  и на ча л ьн ое  п р о 
ф есси ональное о бразован и е .

Являясь образовател ьн о-восп и тател ьн ы м и  и н сти тутам и  соц и ум а , 
учреж дения д оп ол н и тел ь н ого  образован и я  м о гу т  бол ее  у сп е ш н о  и ак
ти вн о  внедрять соци ал ьн о-п еда гоги чески е  м одел и  д ея тел ьн ости  и о б 
раза жизни. Э т о  о б у сл ов л ен о  тем , ч то  трад и ц и и , сти ль и м е то д ы  р а б о 
ты  этих учреж ден ий  м аксим альн о учи ты ваю т о с о б е н н о ст и  соц и ум а . В 
них дети  н акапл иваю т о п ы т  граж д а н ского  поведени я, о с н о в ы  д е м о 
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кратической  кул ьтуры , осозн а н н ого  в ы б о р а  проф есси и , д у х о в н о го  и 
ф и зи ч еского  р оста .

Б ол ьш ой  сп ектр  направлений и нтеллектуальной  и практической 
д еятельности  позвол я ет  учреж дениям д оп ол н и тел ь н ого  образования 
б ы ст р о  откл и ка ться  на соци ал ьны е п о т р еб н ости  д етей  и родителей. 
О пи рая сь  на п ол ож и тел ьн ую  м оти ва ц и ю  восп и та н н и к ов , и х  актуаль
ные, соци ал ьны е и обр азовател ьн ы е п отр еб н ости , учреж дения допол
н и тел ьн ого  обр азован и я  детей  и м ею т  бол ь ш е возм ож н остей  для соз
дания усл ови й  и нтенси вной  соци ал изац ии  ф орм и рую щ ей ся  личности, 
соци ал ьн ой  защ и ты  ее прав  и с в о б о д  в  соотв етств и и  с  Конвенцией 
О О Н  о  п равах ребенка.

С одерж ани е и м н огообр а зи е  ф орм , при меняемы х в  учебно- 
восп и та тел ьн ом  п роц ессе , д а ет  в озм ож н ость  учреж дениям  дополни 
тел ьн ого  обр азован и я  заи нтересовать  и  вовл еч ь  обуч а ю щ и хся  детей в 
с в о ю  систем у, увеличить ч и сл о  в осп и ты ва ю щ и х  ф а к тор ов , влияющих 
на сознание и  поведени е, чувства и  в о л ю , на эм оц и и  и интеллект.

Социально-педагогическая деят ельност ь учреж дения дополни тельно
г о  образован и я  д етей  —  э т о  п р оц есс  целенаправл енного решения со
ц и а л ьно-педагогически х задач, возн ика ю щ и х в  обр азовател ьн ой  и со
циальной  сф ерах н а  о сн о в е  п ри ори тета  п отр ебн остей  и интересов де
тей , обы ча ев  и трад и ци й  н а р од н ой  культуры , а такж е с  учетом  специ
фики соц и а л ьн о -эк он ом и ч еск ого  р азвития р еги он а , г ор од а .

С оци ал ьн о-пед агоги ческа я  д еятельность осущ ествл яется  на основе 
образовател ьн ы х , кул ь турн о-д осуговы х , озд ор ови тел ьн ы х  и других 
п рограм м , направленны х на т в ор ч еск ое  развити е, социализацию  де
тей , их адаптац и ю  к  жизни в  общ еств е , п озвол я ю щ и х  им проявлять 
себя  в  различны х видах соц и ал ьн о  зн ач и м ой  п ра кти ч еск ой  дея
тельн ости . О н а охваты вает  н е т о л ь к о  трад и ц и он н ы е сф еры  знаний, но 
и ш ироки й  сп ектр  м а с со в о й  соци ал ьн ой  практик и, отраж аю щ ей  сего
дняш ние соц и ал ьн о-экон ом и ч ески е  п отр ебн ости , вы зван ны е самой 
ж изнью.

С оста вн ы м и  частям и  соц и ал ьн о-п еда гоги ческой  д еятельности  явля
ется соци ал ьная защ и та детей  и  п о д р о ст к о в  —  предоставление бес
платны х образовател ьн ы х , д осу гов ы х , о зд ор ови тел ьн ы х  и  други х ус
луг, доп роф есси он а л ьн а я  п о д го то в к а  и т р у д о у с т р о й с т в о  п о  избранной 
специ ал ьности , вы плата стипендий за  счет д оп ол н и тел ьн ы х источни
ков  ф и нансирован ия наименее обеспечен н ы м  и од аренны м  детям, а 
такж е соци ал ьная защ и та в зросл ы х , котора я  п редусм атри вает решение 
их соци ал ьны х п робл ем  —  охр ан у  зд оровья , оп л а ту  тр уд а  и других 
соци ал ьны х б л а г, п ред усм отрен н ы х з акон од ател ьством .

С одерж ательн ую  с то р о н у  соц и ал ьн о-п еда гоги ческой  деятельности 
составл яет со во к у п н о сть  образовател ьн ы х и  д руги х  п рограм м . Они 
и м ею т своей  ц елью  повы ш ени е обр а зов а н н ости  детей, их социализа
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ц и ю  и п од готов к у  к  жизни. П р огр а м м ы  разны х у р овн ей  д ол ж н ы  с п о 
собствовать :

— соц и ал ьн ом у  ста н овл ен и ю  л и ч н ости  в осп и та н н и ков ;
— п он и м ан и ю  и ми гл обал ьн ы х п р обл ем  совр ем ен н ости ;
—  са м остоя тел ьн ом у  реш ен и ю  к ом плексн ы х п р обл ем , тр еб у ю щ и х  

знаний и з о бл а сти  разн ы х  уч еб н ы х  дисци пл ин  и  о п р ед ел ен н ого  
соц и а л ьн ого  о п ы та ;

— сти м ул и рова н и ю  с а м ообр а зов а н и я  на о сн о в е  п р а в и л ь н ого  в ы б о р а  
и сточ н и к ов  и нф орм ац и и, п оста н овк и  и  осозн а н и я  зн ач и м ы х л и ч
н остн ы х  и соци ал ьны х целей, и спол ьзован ия  сред ств  дости ж ен и я  
поставлен ны х целей и т .д .

А ккум ули руя  соврем ен н ы й  ур овен ь  знаний в т о й  или и н ой  обл а сти , 
програм м а д олж на ор гани чески  в кл ю ч ать  о сн ов ы  зн аний о  соц и ал ь 
ных н орм ах и м оральны х ц ен н остя х , заклады вать м оти ва ц и он н ы е 
ори ентиры  на тр у д о ву ю  д еятел ьн ость , с п о со б с т в о в а т ь  р азви ти ю  у  
обуч аю щ и хся  с п о со б н о с т ь  к  сам орегул я ц и и  поведения в  сред е  с ве р ст 
ников, к  ф ор м и р ован и ю  сред ы  общ ен и я , п од готов к у  и х  к  с а м о ст о я 
тельной  и ответствен н ой  д еятельн ости  в  се м е й н о -б ы то в о й  сф ере, о б у 
чение д осу гу , п о д го то в к у  к  в ы б о р у  соц и ал ьн о  ц енны х с п о с о б о в  и с 
пользования с в о б о д н о г о  врем ени, сохранени я  и укрепления зд ор ов ья , 
ф орм и ровани я с п о со б н о с т и  к сам орегул я ц и и  ф и зи ч еск ого  развития.

П рим еняем ы е в  о бр а зов а тел ьн ом  п р оц ессе  учреж ден ий  д оп ол н и 
тел ьн ого  образован и я  д етей  форм ы р абот ы  под раздел яю тся  на те о р е 
тические (лекции, беседы , д и сп уты ) и практические, в  к о т о р ы х  д ети  и 
под р остк и  и м ею т  в озм ож н ость  о п р о б о в а т ь  получ ен н ы е т еор ети ч еск и е  
знания, умения и навы ки  в  у сл ови я х, при бли ж енны х к  реал ьн ы м  ж из
ненным ситуациям  (эксп еди ц ии , п о х о д ы , экскурси и , сл еты , кон ф ерен 
ции и т .д ) .

И спользован ие названны х ф ор м  позвол я ет  детям  п ол у ч а ть  навы ки 
н а учн о-п ои ск овой  и экспери м ен тальн ой  р а б о ты , ч то  с п о со б с т в у е т  
развити ю  познавательны х с п о со б н о с т е й  и т в о р ч е с к о г о  потенц и ала 
к а ж д ого  ребенка, ф о р м и р ов а н и ю  н о в о г о  ти п а м ы ш ления, п оведени я и 
соц и ал ьн о  зн ач им ой  деятел ьн ости , о сн ован н ы х  на ц ел остн ом  м и р о 
воззрении.

Т аки е ф ор м ы  р а б о т ы  с  детьм и  п озв ол я ю т  со ч е т а т ь  н а учн о
п ои ск ов у ю , т в ор ч еск у ю  д еятел ьн ость  с  и зучением  ж изни и б ы т а  л ю 
дей, п рож и ва ю щ и х  как на тер р и тор и и  Р осси и , та к  и за  рубеж ом . П ри 
этом  образовател ьн ы й  п р оц есс  п р ои сх од и т  в  у сл овиях  н еф ор м а л ьн ого  
содруж ества  д етей  и в зросл ы х , объ еди н ен н ы х об щ и м и  интересам и , 
д о б р о в о л ь н о с т ь ю  с о вм естн ой  д еятельн ости . О н  отл и ча ется  бол ь ш ой  
д ем ок р а ти ч н остью  общ ен и я , ч т о  с п о со б с т в у е т  б ол ее  и н тен си вн ом у 
п р оц ессу  социализации ф орм и рую щ ей ся  ли чн ости , в ы р а б о т к е  норм  
соц и а л ь н ого  общ ения , н а вы ков  ори ентац ии  в  д о ст а т о ч н о  б о л ь ш о м  
(п о  сра вн ен и ю  с  семьей , ш к ол ой , д в о р о м )  и н ф орм ац и он н ом  п р о стр а н 
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стве, а такж е п ом ога ет  ф ор м и р овать  навыки при няти я сам остоя
т ел ь н ого  решения.

С ф ера д оп ол н и тел ьн ого  обр азован и я  созд а ет  сво е о б р а зн о е  соци
ал ьн о-обр азовател ьн ое  п р остр а н ств о , в  к о т о р о м  не т о л ь к о  ф ормиру
ю тся  д уховн ы е и нравственны е ц ен н ости  л и чн ости , н ор м ы  социально
г о  общ ения , н о  и реал и зую тся  на практике дости ж ен и я  и  ценности 
науки, культуры , п р ои звод ства  и д р уги х  сфер.

Д оп ол н и тел ьн ое  об р азован и е  сп о со б с т в у е т  ф о р м и р ов а н и ю  равно
правны х отн ош ен ий  детей  с о  взросл ы м и  на о с н о в е  об щ и х  интересов и 
ц енностей . В учреж дениях д оп ол н и тел ьн ого  обр а зова н и я  детей воз
м ож н ости  и специфика соц и ал ьн о-п еда гоги ческ ой  деятельности  по
звол яю т, в  отли чи е о т  д р уги х  в и д ов  обр азован и я  объ еди нять в со
твор ч естве  детей  и взрослы х все  группы  обу ч а ю щ и х ся  —  одаренных, 
и м ею щ и х отклон ения в  ум ствен н ом  развитии, и м ею щ и х физические 
н ед оста тки , склонны х к  асоц иальны м  ф орм а м  поведени я и  т .д .

М ет оды  образоват ельной деят ельност и  ак кум ул и рую т в себе наи
бол ее  об щ и е  с п о со б ы  осущ ествл ения в п р оц ессе  обр азован и я , взаимо
д ействия и  с п о с о б о в  реш ения к он к ретн ы х задач.

В усл овия х динам изма органи заци и  об р а з о в а те л ь н о г о  п роц есса  уч
реж дением  д оп ол н и тел ьн ого  обр а зова н и я  д етей  м ет од  изменения дея
т ельност и и общения играет важ ную  р о л ь  в  управлении социально
п ед агогич еской  деятельностью . О н  ори ен ти рует  р уковод и тел ей  на це
л есообр а зн ость  введения н овы х  ви д ов  д еятельн ости  и общ ен и я  на ос
н ове тщ а тел ьн ого  учета и н тересов  и п отр ебн остей  сам и х ребят, нали
чия материальны х и ка дровы х п ред п осы л ок  для обесп ечен и я  доста
т о ч н о  в ы со к о г о  уровня вв од и м ой  д еятельн ости  и  анализа воспита
тел ьн ого  потенциала т о г о  или и н ого  ви да д еятельн ости  в  конкретных 
условиях.

Г руппа м ет одов  изменения от нош ений  ори ен ти рует  принимаемые 
управленческие реш ения в сф ере соц и ал ьн о-п еда гоги ческ ой  деятель
н ости  на учет и нтегральны х характери сти к изм еняем ой  систем ы  от
нош ений , таких как сти ль (или т о н )  жизни, социально
психол оги чески й  клим ат, пол е  колл ектива и д р . К р ом е  т о г о , при из
м енении д ел овы х о тн ош ен и й  эти  м етоды  п ред оп ред ел яю т ори ентир на 
кор р ек ти р овк у  не всей  си стем ы , а  лиш ь о д н о г о  и з ее асп ектов , в  дан
ном  случае осущ ествл яется  б ол ее  т о ч н о е  разграничение ролевых 
ф ункций участн иков  совм естн ой  деятельности , определение прав и 
обязан н остей , а такж е через реглам ентаци ю  д ел овы х  отн ош ен и й  с по
м ощ ь ю  тради ци й  и о бы ч а ев  колл ектива или специальны х документов.

В аж ным  усл овием  эф ф екти вности  д ел овы х отн ош ен и й  является оп
ределение ф ункции ее к он к ретн ого  носител я, п озвол я ю щ ее обеспечи
вать  с м ен н ость  д е тск о г о  актива, у стой ч и в ость  коллектива.

Д р уги м  важ ны м  усл овием  является ограни чен ие п ол н ом оч и й  сам ого 
п едагога в  л ю бы х  видах д еятельности. И зм енение ж е неф ормальны х
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м еж ли чн остны х отн ош ен и й  обязы ва ет учи ты вать  сл о ж н о с т ь  и  п си х о 
л огический ур ов ен ь  об р азовател ьн ого  вза и м од ей стви я , с  б о л ь ш о й  о с 
т о р ож н ость ю  при м ен ять элем енты  г р у п п ов ой  п си х отер а п и и , а  такж е 
соврем енны е органи заци онны е, о б у ч а ю щ и е  и р а зви ва ю щ и е  т е х н о л о 
гии (ролевы е, театрализованны е, д ел овы е, ор га н и за ц и о н н о 
деятельностны е, р еф л екси вн о-ин н овац ион н ы е и д р у ги е  и гр ы ). В се  эти  
ф орм ы  д ол ж н ы  ввод и ться  в  ж изн едеятел ьность д е т с к о г о  кол л екти ва 
лишь п ри  у сл ов и и  их п ед агогич еской  ц е л е со о б р а зн о сти , соотв етств и я  
п отребн остям  и интересам  сам их детей.

Третья груп п а м етод ов  о б р а з ов а тел ь н ого  п р оц есса  (и сп ол ьзуем ы х  в 
управлении соц и ал ьн о-п еда гоги ческой  д ея тел ьн остью ) связана с  изме
нением идеальны х компонент ов  о бр а зов а тел ьн ой  си стем ы : кол л екти в
ных целей, в  т о м  числе педагогически х ; у стой ч и в ы х  представлени й  
коллектива о  са м о м  с еб е  и  своем  полож ен и и  в  м ире, п ред ста вл ен и и  о  
перспективах развити я коллектива и е г о  и стори и . И деальн ы е к о м п о 
ненты си стем ы  м о г у т  сущ ествова ть  как в  с л ов есн о -л оги ч еск ой  ф орм е 
(в виде у стой ч и в ы х  вы раж ений, ф ор м ул и р овок , легенд , и стор и й ), так  
и в  об р а з н ой  ф ор м е  —  в виде представлений о  кол л ек ти вн ы х  ц ен н о
стях и эта л он н ы х  ситуациях. П еда гоги  м о г у т  вли ять н а идеальны е 
ком поненты , вв од я  в  о б о р о т  н овы е и деи , л озун ги , аф ори сти чески е  
фразы, созд ава я  определенны е обр а зы . П еда гоги ческ ая  р а б о т а  с  иде
альными к ом п он ен та м и  систем ы  и н огд а  н еоп р а вда н н о  суж ается  д о  
целеполагания, т о г д а  как цели являю тся ли ш ь о д н и м  из м н оги х  иде
альных к о м п он ен тов  и д алек о не всегда в ы сту п а ю т  в  к а честве  о с н о в 
ного  р егул ятора  ж изнедеятельности  восп и та тел ьн ого  колл ектива .

Рассм отрен ны е здесь принципы  и м етод ы  не о х в а т ы в а ю т  в се г о  их 
м н огообрази я . О характери зована ли ш ь та  и х  н ебол ьш а я  ч а сть , к о т о 
рая вы ходи т  в  т о й  или и н ой  м ере на т е х н о л о г и ю  совер ш ен ствова н и я  
соци ал ьн о-п еда гоги ческой  д еятельности  при м ен и тел ь н о  к  специ ф и ке 
сегодняш них усл ови й  ж изнедеятельности  учреж ден ий  д о п о л 
нительного обр азован и я  детей.

5.3 . С оциально-педагогическая работа 
с  одаренны м и детьм и  и и х  семьям и в  О У

О д арен н ость  —  э т о  вы соки й  уровен ь развити я с п о со б н о с т е й  ч ело
века в  т о й  или и н ой  о бл а сти  д еятельности. Р а зл и ч аю т о д а р е н н о сть  [7]:

— социальную, и наче л идерскую ;
— худож ест в ен н ую  —  м узы кальную , и зобр а зи тел ьн ую , сцени чес

кую ;
— психом от орную , опред еляю щ ую  и скл ю ч и тел ьн ы е сп ор ти вн ы е 

сп о со б н о с т и ;
— академ ическую , к отор а я  проявляется в  н еобы ч н ой  с п о со б н о с т и  к 

учен ию ;
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— интеллектуальную  —  э т о  с п о со б н о с т ь  ан ал и зи ровать , мыслить, 
соп оста в л я ть  факты ;

— т ворческую , к отор а я  проявляется в  н естан д артн ом  ви дени и  мира 
и н еш абл он н ом  мыш лении.

В сем  од ар ен н ы м  детям  свой ственна п от р е б н о с т ь  в  знаниях. И х не 
нуж но за ста вл ять  у чи ться , они  сам и  и щ ут себе  р а б о т у , чащ е сложную, 
интеллектуальную . Л ю б я т  ум ственны й  тр у д  и  тем  ч а с то  настораж и
в а ю т род ителей . О д аренн ы й  ребен ок  и щ ет общ ен и я  с  взрослы м и , так 
как он и  п о н и м а ю т  его  лучш е, чем сверстни ки, к о т о р ы е  ч а с то  над ним 
насм ехаю тся , д а ю т  п розвищ а.

О д арен н ы е д ети  ч а с то  преувеличенно эм оц и он а л ьн ы , он и  вспыль
чивы, л егко  в озб у ж д а ю тся  п о  пустякам , н о  э т о  не к а п ри зы , а  проявле
ние б о г а тс тв а  и х  натуры . Т ворч ески е  д ети  р ед к о  б ы в а ю т  спокойным и, 
он и  ч а с то  с тр а д а ю т  и з-за  с воей  и скл ю чи тел ьности .

П ом и м о  я вн ой  од ар ен н ости , оч еви дной  для всех , к т о  окруж ает ре
бенка, встреч ается  од ар ен н ость  скры тая, к о то р а я  н е проявл яется  в тех 
или и ны х с тр а н н остя х  ребенка; с  таким и детьм и  п ед агоги  и родители 
о б ы ч н о  и сп ы ты в а ю т  б ол ь ш и е труд ности .

О даренн ы й  р еб ен ок  в  сем ье —  ее г ор д ость . Н о  ч а с то  одаренность 
ребенка в  сем ье о ста ется  незам еченной. О с о б е н н о  если  э т о  первы й ре
б ен ок  или если  в се  д ети  од и н а к ово  талантливы . Н ер ед к о  родители не 
х отят, ч то б ы  р еб ен ок  ч ем -то  выделялся среди  д р у ги х  детей. Таких ро
дителей разд раж ает с а м об ы тн ость  ребенка, и о н и  вся чески  гасят его 
талантливость.

Н о  встречается  и  другая  ситуация, к огд а  род и тел и  «вы м уч иваю т» 
талант, ста рая сь  развить  н ебол ьш и е или д аж е отсу тс тв у ю щ и е  сп особ 
н ости  ребенка , и стощ ая  тем  сам ы м  его физические и д уховн ы е  силы, 
убивая д етств о . Н ем н оги е  д ети  вы держ иваю т т а к о е  насилие и оправ
д ы в а ю т  надеж ды  тщ еславны х родителей . Р а сстр оен н ое  физическое 
зд ор овье  м ож н о  п оп ра ви ть , н о  тр у д н о  восста н ов и ть  зд о р о в ь е  духов
ное.

Родители за м еч а ю т  од арен н ость  ребенка чащ е в се г о  п о  раннему 
р азви ти ю  речи , уп отр ебл ен и ю  слож ны х сл ов , ран нем у усв оен и ю  счета 
или чтения. У  н его  цепкая память, б ы стр ое  в осп ри яти е  и  б о г а т о е  во
ображ ени е, он  л ю бознател ен .

Задача род и тел ей  —  воврем я зам етить проявл ение тал антл ивости  у 
свои х  д етей  и созд а ть  условия для ее развития. П р и  эт о м  важ но адек
ватн о  отн оси ть ся  к  та к ом у  ребенку, не следует вы дел ять е го  среди 
д руги х детей , так  как э т о  м ож ет вы звать н егати вн ую  реак ци ю  с их 
стор он ы , а  у  с а м о г о  ребен ка м огу т  развиться  так и е  отрицательны е 
черты  характера, как зазнай ство, за н осчи вость , пренебреж ение к  лю
дям.

Родителям  сл едует у чи ты вать  такж е и  т о , ч то  у  разн ы х д етей  разная 
энергия развития, и  п од ча с  отста ю щ и е в  развити и  д ети  впоследствии

174



перегоняю т свои х  бол ее  п род ви н уты х  сверстн и ков . Здесь как всегд а 
важ но собл ю ден и е  м еры : н ед оп усти м ы  ни чрезм ерн ое  д авлен ие на р е 
бенка, ни сам отек  в  е г о  в осп и та н и и  и  развитии. Л ю б о в ь  к  д етям , ч ут 
кость  и  так т  п о м о гу т  р од ителя м  опред ели ть  эту  меру.

В м ногочислен ны х р у к о в о д ств а х  для родителей  и  восп и та тел ей  [46], 
вы пущ енных как в  наш ей стра н е , так  и за  р убеж ом , р ек ом ен д уется  с о 
блю дать баланс между пол ож и тел ьн ы м и  и отри ц а тел ьн ы м и  о ц е н о ч 
ными суж дениями, п оощ р я ть  общ ен и е  о д а р ен н ог о  ребен к а  с о  с в е р с т 
никами, такж е наделенны ми вы сок и м и  сп особн остя м и . П р ед п ол а га ет 
ся, ч то  эт о  п озвол и т  разви ть  н ео б х о д и м у ю  г и б к о с ть  в  общ ен и и , т е р 
пи м ость и интерес к  ч уж ом у  м н ен и ю , навы ки совм е с т н о й  р а б о т ы , а 
также избеж ать и ска ж ен н ого  представления о  с о б ст в е н н о й  и ск л ю ч и 
тельности .

С  од н ой  с тор он ы , род и тел ей  п р и зы ва ю т не см отр еть  н а с в о и х  д етей  
как на потенциальны х вун д ер к и н дов , п ред остер ега ю т  и х  о т  нереали 
стических ож иданий, о т  завы ш ени я тр ебован и й , о т  п о п ы т о к  в о л ь н о  
или невольно пр оец и р ова ть  на ребен ка собствен н ы е  ам би ц и и  и н е
осущ ествленны е надеж ды . С  д р у гой  сто р о н ы , им реком ен д уется  и зба 
виться о т  с тра ха перед  в ы да ю щ и м ся  интеллектом , не п ри гл уш а ть и  не 
нивелировать с п о со б н о с т и  св о и х  детей , п од вод я  и х  п о д  ор д и н а р н ы й  
стереотип, пы таясь убер еч ь  н е о б ы ч н о го  ребенка о т  кон ф л и ктн ы х 
столкновений с  ок р уж а ю щ и м  е г о  м иром .

Родителям предлагается  п ози ти вн о  и вни м ательно в о сп р и н и м а ть  
эксцентричные п оступ к и  и  идеи  свои х  тал антл ивы х д етей , п од д ерж и 
вать их стрем ление к  сам остоя тел ь н ости  и н езави си м ости . В  случае 
конф ликтов ребен ка с  учи телям и  и сверстни кам и  рек ом ен д уется  о к а 
зы вать ему н еоб х од и м у ю  п ом ощ ь . Р азреш ать эти  к он ф л и к ты  ж ела
тельно в о  м н оги х  случаях путем  перевод а  ребен ка в  сп ец и ал ьн ую  
ш колу для одаренны х д етей , гд е  он  не б у д ет  ч увствовать  себя  на о с о 
бом  полож ении и легче см о ж е т  адаптироваться .

М н оги е а втор ы  с о в е т у ю т  с  р ан н его в озр а ста  п ри уча ть  о д а р ен н ог о  
ребенка «н ор м а л ь н о»  реаги р овать  на неудачи, с п о со б с т в о в а т ь  том у , 
чтобы  он  н е т о л ь к о  при ним ал  уча сти е  и  занятиях, в  к о т о р ы х  не п р еус
певает, н о  д аж е п олучал  у д ов ол ь стви е  о т  э т о г о . С чи тается , ч т о  так и м  
обр азом  уд астся  о сл а би ть  бол езн ен н ую  реак ци ю  эти х  д етей  на неуд а
чу. В зрослы м  следует учи ть  незаурядны х детей  справляться  с  и х  за вы 
шенными ож и дани ям и  в отн ош ен и и  собствен н ы х  возм ож н остей .

Отм ечая сущ ествен н ую  р о л ь  п ол ов ы х  различий в  п роявл ении  и р а з
витии сп о со б н о сте й , и сследователи  р ек ом ен д у ю т  р од ителя м  уделять 
о с о б о е  внимание од арен н ы м  д евочк а м , у  м н оги х  и з к о т о р ы х  о тм еч а 
ется неуверенность в  себе, неадекватно низкий ур овен ь  са м ооц ен к и  и 
притязаний.

В о  м ноги х из перечисленны х реком ендац ий  сод ер ж и тся  явн ое  или 
скры тое указание на н е о б х о д и м о с т ь  при вести  са м ооц ен к у  ребен к а  в

175



соответстви е  с  е г о  вы сок и м и  ум ственны м и  в озм ож н остя м и , иными 
словам и  —  п овы си ть  ее. С таби л ьн ое  п ози ти вн ое  са м овосп р и я ти е  рас
сматривается как важ нейш ее усл ови е  для реализации потенциальных 
возм ож н остей  т а к о го  ребенка . Родителям  и учителям предлагается 
ока зы вать  детям  н ео б х о д и м у ю  п о м о щ ь  и эм оц и он а л ьн ую  поддерж ку 
путем поощ рения их д еятельн ости , вн и м ательн ого и д оброж елатель
н о г о  отнош ения к  их м нени ю  и проблем ам .

О д н а ко  оста ется  неясны м , в  какой  степени реком ендац ии , эффек
ти вн о  испол ьзуем ы е п ри  р а б о т е  с  детьм и , вы соки е интеллектуальные 
возм ож н ости  к от о р ы х  очеви дны , м о гу т  применяться в  отн ош ен и и  де
тей  с о  « с к р ы т о й »  од а р ен н остью . Если предполож ить, ч то  низкая са
м ооценк а сф орм и рова л ась  у  них в о  м н огом  из-за неадекватны х дейст
вий родителей , в  к а кой  степ ени  м ож н о  полагаться н а с п о со б н о с т ь  ро
дителей не то л ь к о  о созн а ть  с вои  ош и бк и , н о  и б ы ст р о  и  эф фективно 
их п реодолеть?

И м ею тся  м н огоч и сл ен н ы е данны е о  том , ч то  целы й р яд  приведен
ны х с о ветов  м ож ет иметь не то л ь к о  позитивны е, но и негативны е п о
следствия.

В ы зы вает определенное сом н ен и е  утверж дение о  т о м , ч т о  для пол
н ой  реализации и раскры тия  с п о соб н остей  н еобход и м а  стабильная 
позитивная «Я -к он ц еп ц и я ». Э том у , наприм ер, п р оти вор еч а т  м ного
численны е при м еры  из жизни знам ениты х людей. В пи сьм ах, мемуа
рах, восп ом и наниях совр ем ен н и к ов  отм еча ю тся  и резкие переходы  от 
ощ ущ ения « я  —  ген ий » к  м учи тельной  неуверенности  в  свои х  силах, 
созн а н и ю  огран и чен н ости  свои х  возм ож н остей . С ледствием  вы сокой  
чувствител ьности  к  м нени ю  и оц енкам  окруж аю щ и х являлись попы т
ки доказать  равн одуш н ом у, а и ногда и враж дебн о н а строен н ом у  ок
руж ению  справед ли вость  свои х  идей. Э га  б о р ь б а  (как с  окруж аю щ и 
ми, так  и сам им  с о б о й ) , п о  сви детельству  сам их великих лю дей , имела 
не тол ьк о  негати вное, н о  и важ ное стим улирую щ ее значение для раз
вития их творчества . В таких явлениях отраж ается двой н а я  р ол ь пси
хологи ческих преград  для развития сп особн остей . С  од н о й  сторон ы , 
наличие преграды  н есом н ен н о  м еш ает проявлению  и  разви ти ю  спо
собн остей , н о  с  д р у гой  —  препятствия сти м ул и рую т п оп ы тки  их пре
одоления, ак ти ви зи рую т к ом п ен саторн ы е механизмы  психики и, если 
последние не направлены  п о  пути  лож ной  или ф и кти вной  компен
сации, м огу т  о ка за ть  м ощ н ое  в озд ей стви е  на развитие сп особн остей .

Н есом ненно, ч то  главн ое в  восп итании  ребенка с  признакам и ода
ренности  —  э т о  « п о д о б р а т ь  к ка ж д ом у с вой  кл ю ч и к ». В од н и х  случаях 
важ ны щ адящий реж им  и п од бад ри ваю щ а я  установка , в  д р уги х  —  не
уклонная требовател ьн ость . В аж н о пом нить, ч то  о д а р ен н ость  —  «д е 
л о  ш туч н ое», и п о  отн ош ен и ю  к  каж дом у та к ом у  р ебен к у  восп итате
лям важ но найти  и м енн о индивидуальны й п одход.
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О тветствен н ость  в  р а б о т е  с  од ар ен н ы м и  д етьм и  л еж и т не т о л ь к о  на 
семье, н о  и на восп итателях д етски х  с а д о в , учителях, п си х ол ога х , с о 
циальны х педагогах, к отор ы е , представляя и нтересы  госу д а р с тв а  и 
ребенка, п о м о га ю т  р одителям  в  восп и та н и и  б уд ущ и х  учен ы х, деятелей 
культуры  и и скусства.

С оци ал ьны й  п ед агог  ор ган и зует  д ля род и тел ей  кон сул ьта ц и и  спе
ц иали стов  с  ц елью  вы явить и нди ви дуальны е задатки  ребен к а , о сущ е
ствляет п остоян н ы й  к он та к т  м еж ду п репод авателям и  и род ителя м и . 
О н  ор ган и зует  т ворчески й  т р у д  д етей , в  ч астн ости , п ри ним ая участи е 
в  создани и  Д о м о в  д е тск о г о  твор ч еств а  (о б ы ч н о  на ба зе  Д о м о в  пи он е
ров), гд е  в  сам ы х разн ообр азн ы х  ви дах  деятел ьн ости  реал изую тся  
творчески е  в озм ож н ости  тал антл ивы х ребят.

О дна из п р обл ем  одаренны х д етей  —  ш к ол ьн ое  о бр азован и е .
О со б е н н о сти  одаренны х д етей  т р е б у ю т  к ним  и н д и ви д уа л ьн ого  п од 

хода, и не случа йн о од арен н ы е д ети  п о  р еш ен и ю  В сем и рн ой  ор га н и 
зации зд равоохран ен и я  вход я т  в  « г р у п п у  ри ск а » наряду  с  ум ствен н о  
отсталы м и  детьм и , малолетним и п равонаруш ител ям и , д етьм и  а л к о г о 
ликов. О н и  нуж даю тся в  о с о б о м  восп и та н и и , специ ал ьны х, и нди ви ду
альны х учебн ы х п рограм м а х, сп ец и ал ьн о  п од готов л ен н ы х  учителях, 
специальны х ш колах.

Р а бота  п ед агога  в  т а к ой  ш коле —  сл ож н ы й  и  тяж елы й тр у д , та к  как 
одаренны е д ети  о б ы ч н о  упрям ы , са м о л ю б и в ы  и  ч естол ю би в ы . У  
бол ьш и н ства  д етей  вы сокая сам ооц ен к а , и  в осп и та тел ю  сл едует  п о о щ 
рять проявление сам остоятел ьн ости , н еста н д а р тн ого  м ы ш ления, пре
од ол евать  б а рь ер  зазнайства.

Ч асто  талантливы е дети, ч то б ы  не при влекать к  себе  внимания учи 
телей и не вы зы вать негати вной  реак ци и  од н ок л а ссн и к ов , р а б о т а ю т  
ниже с вои х  с п особ н остей , ч то  м еш ает п ед агогам  вы являть т ак и х  детей. 
В р езультате и х потенциальны е в о зм о ж н о сти  не р азвива ю тся .

С реди  субъекти вны х и объ ек ти вн ы х  препятствий , стоя щ и х  на пути  
распознавания д етской  од арен н ости , укаж ем  следую щ ие:

— ч резм ерн ое д овери е  к  те сти р ова н и ю ;
— стереоти п н ы е ожидания;
— задерж ки в  развитии р ебенка,
— небл агоприя тн ы е усл овия е г о  развити я  (напри м ер, н ебл аго

получная семья);
— о с о б е н н о ст и  поведения в  классе (н апри м ер , п а сси вн ость , о т су т с т 

вие вн еш н его интеллектуального бл еска , чрезм ерная за стен чи 
вость );

— н е д оста ток  сведений о  ребенке.
Н аи бол ее  серьезны м  и наибол ее р асп р остра н ен н ы м  препятствием  

для распознани я д етей  с  вы соки м  интеллектом  являются стер еоти п н ы е 
ож идания, слож ивш иеся п о д  влиянием  и н ф орм ац и и  о  резул ьтатах
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преж них и сследований и ж и тейских представлений о б  од арен н ы х де
тях.

У чителя ч а сто  счи таю т, ч т о  р ебен ок  с вы сок и м  интеллектом  пре
вы ш а ет н орм ы  и в о  всех  п роч и х  отнош ения х. П о эт о м у  он и  ож идаю т 
о т  т а к о г о  ученика бол ьш ей  эм оц и он а л ьн ой  и  соц и ал ьн ой  зрелости, 
т.е. бол ь ш ей  ад аптирован н ости , са м ок он тр ол я , незави си м ости , ответ
ствен н ости . О ни п ол а гаю т, ч то  та к ой  р ебен ок  бол ь ш е стрем и тся  ра
д ова ть  учителя, бол ь ш е м ож ет  зани м аться  сам остоятел ьн о . Э т о  озна
чает, ч то  учителя ч а сто  не с ч и та ю т  т а к о го  ученика нуж дающ имся в 
индивидуализации обучения и п ом ощ и , если он  дем он стри рует  неко
т о р у ю  н езрел ость  соц и ал ьн ого  и  эм оц и он а л ь н ого  развития. Т оч н о  та
ким же о б р а з о м  н ек отор ое  отста ван и е  ребенка в  ф изическом  развитии 
(ч т о  м ож ет  вы раж аться , наприм ер, в  п л охой  коорд и н ац и и  движений, 
кор я вом  п оч ерке) м ож ет п ом еш а ть учи тел ю  увидеть незаурядность 
его  у м ственны х возм ож н остей .

Учителя ож и д аю т, ч то  д ей стви тел ьн о одаренны й  ребен ок  отлично 
у сп евает и п р евосход и т  в сех  в  бол ьш и н стве  пред м етов  учебн ой  про
грам мы . Если ж е р ебен ок  и м еет в ы даю щ и еся успехи  тол ьк о  п о  одному 
п редм ету, э т о  м ож ет  восп рини м аться  учителем  как резул ьтат о с о б о го  
влияния семьи: род ители  п о м о га ю т  ему в  э т о й  обл а сти , гд е  преуспели 
сами.

Е щ е од и н  ви д  ож иданий, ж естко  связанны й с  вы даю щ и м и ся в  ум ст
венном  отн ош ен и и  детьми, —  это  предполож ение, ч то  им всегда при
сущ а вы сока я  м отивация к  дости ж ени ям , к отор а я  проявляется в 
стрем лени и  б ы ть  лучш им и, в  сознательны х усилиях в учении и поло
ж и тельном  отн ош ен и и  к  ш коле. О д н а ко  практика показы вает, ч то де
ти  с вы соки м  интеллектом  м о гу т  б ы ть  н астроены  крайне негативно но 
отн ош ен и ю  к  ш коле и  обуч ен и ю  в ней. В ы сокая м отивация к  д остиж е
ниям м ож ет  служ ить признаком  од ар ен н ости , н о  о тсутстви е  ее еще не 
г о в о р и т  о б  обр атн ом .

Н о  даж е если учитель заметил с п о со б н о с т и  ребенка, ем у  н екогда за
ниматься с  н им  на уроке. Е го  о н  с праш ивает реже, чем остальн ы х уче
ников, поскол ьку  уверен, ч то  э т о т  ребен ок  зн ает урок. Т а кой  ученик 
предоставлен  сам  себе, он  как бы  на о с о б о м  полож ении. В результате 
он  оттор га ется  о т  учен ич еского коллектива, у  него ф орм и рую тся  от
рицательны е ч ерты  характера, сниж ается успеваем ость.

Н еп одготовл ен н ы е учителя ч а сто  не м о г у т  вы явить одаренны х де
тей, не зн а ю т их особен н остей , равн одуш ны  к  их проблем ам  (они  про
с т о  не м о гу т  их понять), враж дебн о  н астроены  н о  отн ош ен и ю  к вы
д аю щ и м ся  детям: ведь он и  со зд а ю т  определенную  угр озу  учительско
м у автори тету , ч асто  и сп ол ьзую т  для одаренны х детей  тактику  коли
ч ествен н ого  увеличения заданий, а не качественное их изменение.

Т аки м  об р а з о м , н еобх од и м о  стави ть  и реш ать  задачу под готовк и  
учителей специально для одаренны х. К ак показали зарубеж ны е иссле
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дования, сущ еств у ет  тр и  ти п а  учителей, р а б о т а  с  к о т о р ы м и  о д и н а к о в о  
важна для развити я  о д арен н ы х  учащ ихся. Э то :

— учитель, ввод ящ и й  ребенка в  сферу у ч е б н о го  п р ед м ета  и  со з д а ю 
щ ий а тм осф ер у  эм оц и он а л ьн ой  вовл еч ен н ости , в озб у ж д а ю щ и й  
и нтерес к  п ред м ету ;

— учитель, за клады ваю щ и й  о сн ов ы  м астер ства , о тр а б а ты в а ю щ и й  с 
ребен к ом  техн и ку  исполнения:

— учитель, вы водящ и й  на в ы сок о  п роф есси он а л ьн ы й  у р овен ь .
С очета н и е  в  о д н о м  ч еловеке особен н остей , о б есп еч и в а ю щ и х  р азви 

ти е в  од ар ен н ом  ребен ке в сех  эти х  с то р о н , ч резвы ч ай н о р ед к о .
Л и чн ость  учителя является ведущ им  ф а к тор ом  л ю б о г о  обуч ен и я . Н е 

является и скл ю чени ем  и ситуаци я с  учи телем  для од арен н ы х  д етей . П о  
зам ечанию  о д н о г о  и сследователя, п оск ол ьк у  л ю б о й  х о р о ш и й  учи тель 
долж ен б ы т ь  об р а з ц о м  педагогически х д обр од етел ей , т о  учи тел ь , р а 
ботаю щ и й  с вы сокои нтелл ектуальны м и  д етьм и , в  глазах у ч ен и к ов  и 
родителей  п ревращ ается  в  обр азец  обр азц ов .

Если ж е г о в о р и т ь  о  ф акторах, к от о р ы е  н а ибол ее зн ач и м ы  для ус 
пеш ности  р а б о т ы  учителя, т о  та к овы м  является гл обал ьн а я  л и ч н о ст 
ная хара ктери сти ка —  си стем а взгля дов  и  убеж дени й, в  к о т о р о й  
бол ь ш ой  вес  и м е ю т  представления о  са м ом  себе , д р уги х  л ю д я х , а т а к 
же о  целях и  задачах  своей  ра боты . И м ен н о эти  со ста в л я ю щ и е  п о с т о 
янно п роявл яю тся  в  м еж ли чн остном  общ ен и и .

М еж л и чн остн ое  общ ен и е, с п о со б ств у ю щ е е  о п ти м а л ьн ом у  р а зви ти ю  
детей с вы да ю щ и м ся  и нтеллектом , д ол ж н о  н оси ть  хара ктер  п ом ощ и , 
поддерж ки, н едирек ти вности . Э т о  определяется  так им и  о с о б е н н о ст я 
ми представлении и  в згл я дов  учителя:

— представлени я о  д руги х : окруж а ю щ и е с п о со б н ы  с а м остоя тел ь н о  
реш ать  с в о и  п р обл ем ы ; он и  д руж ел ю бн ы , и м е ю т  х о р о ш и е  наме
рения: им  п ри сущ е ч ув ств о  с о б ст в е н н о г о  д о ст о и н ст в а , к о т о р о е  
сл едует ценить , уваж ать и обер ега ть : ок р уж а ю щ и м  п ри сущ е 
стрем лени е к  тв ор ч еств у ; он и  являю тся и сточ н и к ом  ск о р е е  п о л о 
ж ительны х эм оц и й , чем отриц ательны х;

— представления о  себе: я верю , ч то  связан с  д руги м и , а н е  отделен  
и отчуж ден  о т  них; я ком петентен в  реш ен ии  стоя щ и х  п р о б л е м ; я 
несу о тв е тств е н н о сть  за  с вои  действия и за сл уж и ваю  д ов ер и я ; м е
ня л ю бя т , я привлекателен как человек;

— цель учителя : п о м о ч ь  проявлению  и разви ти ю  с п о со б н о с т е й  уче
ника, ок а за ть  ем у поддерж ку и  п ом ощ ь .

П о м н ен и ю  н е к о то р ы х  исследователей , повед ен и е учи теля для о д а 
ренны х д етей  в  классе, в  п роц ессе обуч ен и я  и п остр оен и я  сво е й  д ея 
тельн ости  д о л ж н о  о тв еч а ть  следую щ им  характери сти кам :

— он  ра зр а ба ты ва ет  гибки е, и нди видуализированны е п р огр а м м ы ;
—  созд а ет  теп л у ю , эм оц и он а л ьн о  безоп а сн у ю  а тм осф ер у  в  к лассе;
—  п ред оста вл яет  учащ им ся  о бр а тн у ю  связь;
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— и спол ьзует р азличны е стратеги и  обучения;
— уваж ает л и чн ость , сп о со б с т в у е т  ф ор м и р ован и ю  полож ительной  

сам ооц ен к и  ученика;
— уваж ает е г о  ц ен н ости ; п оощ ряет  тв о р ч е с т в о  и  р а б о т у  воображ е

ния;
— сти м ул и рует развити е у м ственны х п р оц ессов  в ы сш его  уровня;
— проявл яет уваж ение к и нди видуальности  ученика.
Все эти  характери сти ки  м ож н о разделить на три  группы .
У спеш ны й  учи тель для одаренны х —  прежде в сего  прекрасны й учи

тель-предм етник, гл у б о к о  зн аю щ и й  и л ю бящ и й  с вой  предмет.
В д ополнени е к  эт о м у  он  д олж ен  обл а д ать  так им и  качествам и, ко

тор ы е  с ущ ествен ны  в  общ ен и и  с л ю бы м  од аренны м  ш кольником .
Н аконец , учи тел ю  н еобх од и м ы  о с о б ы е  качества, связанны е с опре

деленны м т и п о м  од ар ен н ости : интеллектуальной, твор ч еск ой , соци
альной , п си х ом отор н ой , худож ествен ной.

С оци ал ьны й  п ед а гог  м ож ет  п ом оч ь  учителям  развить указанные 
ли чн остны е и  проф есси он а л ьн о-л и ч н остн ы е качества п о  меньшей ме
ре трем я путям и:

—  с  п ом ощ ь ю  тр ен и н гов  —- в  дости ж ени и  поним ания сам их себя и 
Других;

— п редоставлени ем  знаний о  п роц ессах  обучения, развития и о со 
бен н остях  разны х ви д ов  одаренности ;

— тр ен и р овк ой  ум ений, н еобход и м ы х  для т о г о , ч то б ы  обуч ать  эф
ф ективно и  с озд ава ть  индивидуальны е п рограм м ы .

В отечествен н ой  науке разработа н ы  общ етеорети ч ески е  принципы 
трен и н гов , к он к ретн ы е целевы е тренинги , предназначенны е специ
ально для учителей . О д н а ко  он и  тол ьк о  отча сти  и  к осв ен н о  направле
н ы  на сти м ул яц и ю  л и ч н остн ого  р о ста  учителей. И х осн овн ая  цель — 
повы ш ени е сен зи ти вн ости  и улучш ение техники общ ен и я  (ч то  тоже 
н еобход и м о). М еж д у  т ем  специалисты  в  этой  обл а сти  сч и та ю т  осозна
ние учителем  сво и х  л и чн остн ы х о собен н остей , твор ч еск и х  возм ож н о
стей  о с н о в о й  у сп еш н ой  п р оф ессиональной  д еятельности.

В трени нгах общ ен и я  о с о б е н н о  важ но развивать ум ение слушать, 
так  как, но дан н ы м  исследовани й, бол ь ш и н ство  од арен н ы х учеников 
и сп ы ты ва ю т т р у д н о сти  в  общ ен и и  с  учителями и администрацией 
ш кол  и м енн о из-за и х  неумения слуш ать. О тм ечается  бол ь ш ое  значе
ние эт о г о  умения для вы явления и г л у б о к о г о  познани я особенностей  
вы сокои нтелл ектуальны х детей.

И сследования п ок а зы ваю т, ч то  техника преподавания у  прош едш их 
специальную  п о д го то в к у  учителей  для одаренны х и  у  о бы ч н ы х  учите
лей прим ерно од и н а кова : зам етная разница заклю чается  в  распреде
лении врем ени на ви ды  ак ти вн ости . Учителя, р а б ота ю щ и е  с одарен
ными, меньш е гов ор я т , м еньш е д а ю т  и нф орм ации, у стр а и в а ю т  дем он
страции и реже р еш а ю т задачи за  учащ ихся. В м есто т о г о  ч то б ы  самим
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отвеча ть  на в о п р осы , они  п р ед оста вл я ю т э т о  учащ им ся. О н и  бол ь ш е 
сп раш и ва ю т и м еньш е о бъ ясн я ю т.

Заметны  различия в  техни ке п оста н овк и  в оп р осов . У ч и тел я  од а р ен 
ны х гор а зд о  бол ь ш е за д аю т о тк р ы ты х  в оп р о с о в , п о м о г а ю т  обсу ж д е 
ниям, и спол ьзуя в оп р осы  ти па: « Ч т о  б ы  сл учи л ось , если  б ы ..? »  О ни  
п р ов оц и р у ю т  учащ ихся в ы х од и ть  за  пределы  п ервоначальны х о т в е т о в  
таким и в оп р осам и , как « Ч т о  ты  им ееш ь в в и ду?»; «Е сл и  он а  права, т о  
как э т о  п овли яет н а ..?» О ни  стрем ятся  п олуч и ть  зн ани я, к о т о р ы м  х о 
тели о буч и ть , о т  сам их учащ ихся. И  он и  го р а зд о  чащ е п ы таю тся  п о 
нять, как учащ иеся приш ли к вы вод у , реш ен ию , оценке.

Н аи бол ьш ее  различие с о с т о и т  в  т о м , как осущ ествл яется  обратн ая  
связь. Б ол ьш и н ство  учителей старается  п р ор еа ги р овать  в  речевой  или 
иной ф орм е на каж дый о т в е т  в  классе, учителя од ар ен н ы х  вед ут  себя  
бол ь ш е как психотерапевты : он и  и збега ю т  реаги ровать  на каж д ое в ы 
сказывание. О н и  вни м ательно и с  и н тересом  вы сл уш и ва ю т отв еты , но 
не оц ен и ва ю т, находя с п о с о б ы  п ока за ть , ч то  он и  их п ри н и м а ю т. Т а 
кое поведение п ри води т  к  т о м у , ч то  учащ иеся бол ь ш е  в за и м од ей ству 
ю т  д р уг  с д р у гом  и чащ е сам и  к ом м ен ти р у ю т  идеи и  мнения о д н о 
классников. Т ем  сам ы м  учащ иеся м еньш е зависят о т  учителя.

В м еж л и чн остн ой  сфере отм еч а ю тся  б ол ее  р ов н ы е  отн ош ен и я  учи 
телей для о д арен н ы х  с  учащ им ися. У чителя п ол у ч а ю т  у д ов ол ьстви е  о т  
свои х  учен и ков  как о т  и нтересны х лю дей . О ни  чащ е о б с у ж д а ю т  с ни
ми тем ы , п рям о не связанны е с учебн ы м и  занятиям и, д е м он стр и р у ю т  
б ол ь ш ое  уваж ение к свои м  собесед н и кам , с в о б о д н о  обм ен и ва ю тся  
точк ам и  зрения и д аж е п оз в ол я ю т  ш кольни кам  учи ть  себя .

О бра зова н и е, н еобх од и м ое  од ар ен н ом у  ребенку , м о ж н о  обесп ечи ть  
тол ьк о  ги бк и м и  м етодам и  обуч ен и я . Б олее п р и сп особл ен а  для эт о г о  
система сел ьск ой  м ал ок ом п л ектн ой  ш колы , где д ети  р а з н о г о  в озр а ста  
учатся в  од н ом  классе. В г о р о д ск и х  ш колах  уже сей ч ас  п рактик ую тся  
экстерн атн ое или уск орен н ое  обуч ен и е  п о  од н ом у  или двум  предме
там , п осещ ени е учащ им ися вузовски х  лекций п о  тем  предм етам , п о  
к отор ы м  он и  преуспеваю т.

В ряде ш кол  практикуется п ер евод  од арен н ы х д егей  в  бол ее  старш ий 
класс, од н а к о  зд есь  возн икает р я д  пробл ем . П опад ая  в  к л а сс  равны х 
себе п о  ум ствен н ом у  потенц и алу, эти  д ети  физически  и соц и ал ьн о  о с 
таю тся  в  своем  возрасте. О тсю д а  н еврозы , б е с п о м о щ н о с т ь  в  общ ении , 
о тор ва н н ость  о т  бы та , ж изненны х пробл ем . К ром е  т о г о ,  р ебен ок  п о 
падает в  о гр ом н ы й  п оток  н ов о й  инф орм ац и и, ч то  в ы зы вает  нервную  
и п си хи ческую  перегрузку.

Если с о  сто р о н ы  учителей -предм етни ков есть  показани я для перево
д а ребенка в  бол ее  старш ий класс, соци ал ьны й  п ед а гог  д ол ж ен  вни м а
тельн о озн аком и ть ся  с  эти м  ребен к ом , прок он сул ьти р оваться  с  п си хо
л огом  и т о л ь к о  то г д а  давать родителям  со ве т  о  е г о  д альнейш ем  о б у 
чении.
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С оц и ал ьн ы й  п ед агог  предлагает родителям  об р а ти ть  внимание на 
сл едую щ ие м ом енты :

— д о ст а т о ч н о  ли  ребен ок  физически  развит, ч тоб ы  вм есте с о  стар
ш им и  д етьм и  при ним ать уча сти е  в  и х  и грах  и занятиях? Если нет, 
у  н его  м ож ет  слож и ться  о  себе  м нение как о б  отста ю щ ем , причем 
не то л ь к о  физически, н о , возм ож н о , и ум ственно. У чителя м огут 
в ск ор е  за бы ть е го  и стинны й в о зр а ст  и неадекватны ми требова 
ниями уси лят э т о  е го  н егати вн ое  переживание;

— обл а д а ет  ли  о н  д оста точ н ы м и  ум ственны м и  сп особн остя м и , что
б ы  на р авн ы х и грать  с о  с тарш и м и  детьм и ? Если он  всегда играет в 
группе р ол ь  м ладш его и с о о тв е тств е н н о  себя  ведет, т о  дети, ско
рее всего , и скл ю ч ат е го  из и гр ы , а э т о  е г о  о гор ч и т ;

—  д о ст а т о ч н о  ли  о н  соц и ал ьн о  зрел, ч то б ы  п р овод и ть  в  ш коле весь 
ден ь в  общ еств е  ста рш и х детей? П ять д н ей  в  неделю  п о  восем ь ча
с о в  в  день вести  себя т ак , как б у д т о  ты  старш е, чем т ы  есть , —  это 
тр еб у ет  н ем ал ого  усилия. С т о и т  ли  возл агать  та к у ю  н ош у  на пле
чи  ребенка на в се  ш кольны е г оды ?

К ак правило, даж е для сам ы х од арен н ы х д етей  д оср оч н ы й  переход в 
ста рш и й  класс —  э т о  не са м ое  лучш ее реш ение. Г ор а зд о  полезнее бы 
вает обесп ечи ть  им доп ол н и тел ьн ую  нагрузку  как в  ш коле, так  и  вне 
ее.

Развитие и обуч ен и е  одаренны х д етей  т р еб у ет  создания специ
альны х учебны х заведений —  лицеев и  гим назий для одаренны х, спе
циальны х кл а ссов  в  м ассовы х общ еобр а зова тел ьн ы х  ш колах. Здесь 
м о гу т  о сущ ествл яться  и и ндивидуальны й п од х од , и у ск орен н ое  обуче
ние.

5.4. Социально-педагогическая пом ощ ь старш еклассникам  
в проф ессиональном  самоопределении

П роф есси онал ьная ориентация рассм а три ва ется  как систем а взаи
м одей стви я ли чн ости  и общ еств а  (разл и ч н ого  на определенны х этапах 
развития человека), направленная на удовл етворен и е  потребности  
ли чн ости  в  п р оф ессион альн ом  сам ооп редел ен и и  и п отр ебн ости  общ е
ства  в  обеспечени и  соц и ал ьн о-п роф есси он ал ьн ой  струк туры . Резуль
та то м  т а к о го  взаим одействия д олж на ста ть  сф ор м и р ова н н ость  готов 
ности  л и чн ости  к п р оф ессион альн ом у сам оопредел ен ию , к отор а я  рас
см атривается  как с п о со б н о с т ь  к  п озн ан и ю  индивидуальны х особен н о 
стей  (обр а з  « Я » )  и  к  принятию  решений.

—  А нал из н а коп л ен н ого ф а к тол оги ч еск ого  материала в  т еор и и  и прак
ти ке проф есси он а л ьн ого  сам оопредел ения позвол я ет  вы дел ить осн ов
ны е конц ептуальны е полож ения, оп ределяю щ ие развити е данной  про
блемы .
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П р оф есси он ал ьн ое  сам оопредел ение является м н о гом ер н ы м  и м н о 
гоступен ч аты м  п р оц ессом , к отор ы й  м о ж н о  р а ссм а три в а ть  п о д  раз
ны ми углами зрения:

1) как сери ю  задач , к о т о р ы е  ста ви т о б щ е ст в о  п ер ед  л и ч н о ст ь ю  —  
соц и ол оги ч еск и й  п од х од ;

2 )  как п р оц есс  п о эт а п н о г о  принятия реш ений, п о с р е д с т в о м  к о т о 
ры х  и нди ви д ф ор м и р ует  б а л ан с м еж ду собств ен н ы м и  п р ед п оч те 
ниями и п отр ебн остя м и  систем ы  разделения тр у д а  в  об щ е ст в е  —  
соц и ал ьн о-п си хол оги ч еск и й  п од ход ;

3) как п р оц есс  ф орм и рован и я  и н ди ви дуа л ьн ого сти ля ж изни, ч ас
т ь ю  к о т о р о г о  являю тся п роф ессиональная д ея тел ьн ость  —  д и ф 
ф ерен ци ал ьн о-пси хологич еск ий  п од х од .

С  позиций п осл ед н его  п о д х о д а  п р оф есси он а л ьн ое  сам ооп редел ен и е  
ли чн ости  трак туется  как « Я » — конц епц ия индивида, о тр а ж а ю щ а я  его 
поним ание м ира, переж ивания, намерения, пред м етн ы е д ей стви я  в 
[щ оф ессиональн ой  д еятельности  в  к он к ретн ы х  соц и ал ьн ы х усл овия х.

Таким  о б р а з ом , проф есси он а л ьн ое  сам ооп редел ен и е  не т о л ь к о  акт 
вы бора , о н о  и м еет динам ически й  и п р оф есси он а л ьн ы й  хара ктер  и 
осущ ествл яется  н а всех эта п ах  ж изни человека.

П ервый этап  —  эм оц и он а л ьн о -обр а зн ы й , хара ктерн ы й  для детей  
ста рш его  д о ш к о л ь н о г о  в озр а ста , к о г д а  у  ребен ка ф ор м и р уется  п о л о 
ж ительное отн ош ен и е  к  пр оф есси он а л ьн ом у  м иру (л ю д я м  труд а, их 
занятиям), в ы р аба ты ва ю тся  первоначальны е тр у д о вы е  ум ения в  д о 
ступ ны х ем у ви да х  деятельности.

В т орой эт ап  —  п ропедевтический  —  I— III (IV ) кл а ссы . В  э т о т  пе
р и од  у  м ладш их ш кол ьн и ков  важ н о вы звать  д о б р о с о в е с т н о е  о т н о 
ш ение к  труд у, сделать так , ч то б ы  он и  осозн а л и  ег о  р о л ь  в  ж изни ч е
л овека и общ ества , развить интерес к  проф есси и  род и тел ей  и бл и 
жайш его п рои зв од ств ен н ого  окруж ения. Э т о  п ор а  опред елени я  нрав
ственны х уста н ов ок  в ы б о р а  п р оф ессии , интереса к н а и бол ее  р а сп р о 
страненны м  проф ессиям , о с н ов а н н ог о  на п ра кти ч еск ой  вовл еч ен н ости  
учащ ихся в  различны е ви ды  познавательной , и гр ов ой , общ еств ен н о  
полезной , т р у д о в о й  д еятельности.

Третий эт ап  —  п ои ск ов о -зон д и р у ю щ и й  —  IV (V ) — V II  кл а ссы  —  
э т о  этап  ф орм и рован и я  у  п о д р о ст к о в  п р оф есси он а л ьн ой  направлен
ности , о созн а н и я  ими св о и х  и н тересов , сп о со б н о с т е й , общ ествен н ы х  
ц енностей , связанны х с  в ы б о р о м  п роф ессии  и с в о е г о  м еста  в  общ естве .

Четвертый эт ап  —  V III— I X  классы  —  пери од  развити я  п роф есси 
он а л ьн ого  сам осозн ан и я  —  сф ор м и р ов а н н ое™  у  ш к ол ьн и к ов  л и чн о
с тн о го  см ы сл а в ы б о р а  проф есси и , ум ений  с о о тн о си т ь  общ ествен н ы е 
цели в ы б о р а  сф еры  д еятельн ости  с о  свои м и  идеалами, представлени 
ями о  ц енностях с  их реальны ми возм ож н остям и .

П ят ый эт ап  —  охваты вает  учащ ихся X — X I  к л а сс о в  —  пери од  
уточн ения соц и ал ьн о-п р оф есси он ал ьн ого  ста туса . С  учащ им ися  эти х
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к л а ссов  на о с н о в е  предш ествую щ и х эта п ов  обуч ен и я  осущ ествляется 
п роф ори ен та ц и он н а я  д еятельность на ба зе  у гл у бл ен н ого  изучения 
учебн ы х п ред м етов , к к отор ы м  у  них проявился у стой ч и вы й  интерес и 
с п особн ости .

С убъ екта м и  ш ест ого этапа  становятся  учащ иеся проф ессиональной  
ш колы  и  студ ен ты  вы сш и х  учебн ы х  заведений. В  э т о т  пери од  они 
в кл ю ч аю тся  в  проф есси он а л ьн ую  д еятельность , угл убл ен н о  готовятся 
к ней, пр и обр етая  о п ы т  ж изнедеятельности  в  т р у д о в о м  коллективе.

С едьм ой  эт ап  —  развитие п р оф ессион ала в  п р оц ессе  с а м о го  труда, 
когда  специ ал ист, повы ш ая с в о ю  квали ф и кац и ю , расш и ряет сферу 
своей  д еятельн ости  и о сва и вает н овы е специ ал ьности .

П р оц есс  п р оф есси он а л ьн ого  сам оопредел ения п редполагает и пе
реори ен тац и ю  (в  случае н еобх од и м ости ) на д р у гу ю  проф ессиональ
н ую  д еятел ьн ости  с  учетом  пред ш ествую щ его  п роф ессионально-со
ц и а л ьн ого  о п ы та  и  индивидуальны х в озм ож н остей  л и чн ости .

Ф ор м и р ован и е  п р оф есси он а л ьн ого  сам ооп редел ен и я  ли чн ости  осу
щ ествляется в  ход е  специально орган и зова н н ой  научно-практической  
деятельности  —  п роф есси он а л ьн ой  ори ентац ии , рассм атри ваем ой  как 
систем а ра вн оп р а вн ого  взаим одействия л и ч н ости  и  общ ества  на оп
ределенны х эта п ах  развития человека, оп ти м а л ьн о  соответствую щ ая 
личны м  особен н остя м  и за п росам  ры нка тр уд а  в  кон к урен тосп особ
ных кадрах.

О сн овн ы е сред ства  ф орм и ровани я п р оф есси он а л ь н ого  сам оопре
деления учащ ихся в  систем е п роф есси он а л ьн ой  ори ен тац и и  следую
щие:

1. П рофессиональная информация и просвещ ение —  информирование 
учащ ихся о  к а д р ов ом  за п р осе  ры нка тр уд а , о  требован иях про
ф ессии  к  качествам  человека, сп о со б а х  и  путях  и х  приобретения, 
о  соц и ал ьн о-экон ом и ч ески х, психоф и зи ол оги чески х  особенно
стя х  в ы бор а  проф ессии .

Для п роф есси он а л ьн ой  и нф орм ации и п р оф есси он а л ьн ого  просве
щ ения характерны  и нф орм ац и онны е м етоды : лекция, беседа, экс
курсия, р а б о т а  с  н а учно-попул ярной  л и тературой , испол ьзование ви
д ео -, ауд и о-, визуальны х средств.

О сновная ц ен н ость  и н ф орм ац и он н ого  аспекта проф ориентации 
кон к ретн ость . У чащ ий ся д олж ен  п олуч и ть  точ н ы е , исчерпываю щ ие 
сведения или указания отн оси тел ь н о  т о г о , гд е  о н  м ож ет  получить не
обх о д и м у ю  и н ф орм ац и ю .

К ром е  соц и а л ь н ого  педагога, к л а ссн ого  р у ковод и тел я , психолога, 
и сточ н и к ом  эти х  сведений м о гу т  б ы ть :

1) расск аз представителя т о й  или и н ой  п роф есси и , пригл аш енного в 
ш кол у  для встреч и  с  учащ им ися;

2) экскурси я на предприятие, в  учреж дение, лицей, колл едж , вуз;
3) п рактич еск ое у части е в  отдельны х видах т р у д а  и  т . д.
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В п р и води м ой  ниж е табл и ц е  п ри води тся  обзор н а я  о р и е н ти р о в к а  в 
мире проф есси й  в  с о отв етств и и  с  уровн ем  обр азован и я , ч т о  позвол я ет  
снизить неоп ред ел ен н ость  при  в ы б о р е  проф ессии .

Условное
название

типа
профессий

«  Человек 
- природа»

«Ч еловек - 
техника»

«Человек 
-  человею>

«  Человек - 
знаковая
система»

«  Человек -  
худож ест

венный 
образ»

Х аракте
ристика
предмета
труда

Ж и вы е 
ор га н и з
м ы , б и о 
л оги ч е 
ские, 
м и к р о 
б и о л о г и 
чески е 
п р оц ессы

Т ехни че
ские с ис
тем ы , 
энергия, 
и ск усст - ' 
венны е и 
неж ивы е 
п р и р од 
ны е м ате
риалы

Л ю д и , 
колл ек
ти вы , 
г руппы , 
соц и ал ь 
н ы е п р о 
ц ессы

У сл овн ы е 
знаки, 
циф ры, 
к од ы , е с 
тествен 
н ы е или 
и ск усст 
венны е 
языки

Х у д о ж е 
ствен ны е 
обр а зы , 
и х  с в о й с т 
в а , эле
м енты

П роф ес-
сиональ-
н о-
техниче- 
ское о б 
разование

П л о д о 
о в ощ е
в о д , о зе 
ленитель, 
ж и в от 
н о в о д

С лесарь, 
м аш ини ст 
а вток р а 
на, в од и 
тель

П р о д а 
вец , па
ри к
м ахер

П ол ь з о 
ватель 
Э В М , ка с
си р , чер
теж ник, 
н а бор щ и к

Г равер ,
лепщ ик
архи тек 
тур н ы х
деталей

Среднее 
специаль
ное о б р а 
зование

Т ехн и к  -  
л есовод , 
з о о т е х 
ник

Т ехни к -  
т ехн ол ог , 
техн и к  -  
стр ои тел ь

М ед се 
стра ,
восп и та 
тель
Д О У

Бухгалтер Д ек ор а 
т о р -  
о ф о р м и 
тель,
ск ул ьп тор  
-  и сп ол 
нитель

В ысш ее
о бр азова 
ние

З оои н 
женер,
а гр он ом ,
ветери 
нарны й
врач,
б и о л о г

И нж енер 
-  те х н о 
л ог , ин
ж енер - 
электрик

У читель, 
менед
ж ер, р у 
к о в о д и 
тель, 
врач

Э к о н о 
м ист, 
ж урна
л и ст, ре
д а к тор

Х у д о ж 
ник, ар 
т и ст , м о 
дельер

О чень х о р о ш о , если в  ш кол е об о р у д о в а н  стен д, на к о т о р о м  и зо б р а 
жены связи сп ец и ал ьн ости  ни зкой , средней  к вы сш ей квалификации. 
Э ти  связи  м о гу т  б ы ть  гори зон тал ьн ы м и  к  в ертикальны м и.
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Г ори зон тал ьн ы е —  это  связи между см еж н ы м и  специальностями 
т о й  ж е квалификации. Н априм ер, когда  п р и обр етен а  специальность 
тока ря , н етруд н о научиться р а бота ть  на ш лиф овал ьн ом , фрезерном 
станках.

В ертикальн ы е связи  б ы в а ю т  м еж ду сход н ы м и  специ ал ьностям и  раз
н ой  квалификации. Так, при  освоен и и  специ ал ьности  слесаря легче 
п р и обр ести  ср ед н ю ю  квалиф икацию  п о  м он таж у и рем он ту  про
м ы ш л ен н ого  о бор у д ов а н и я  в  техникумах или в  училищ ах механиза
ция сел ьск ого  хозя й ства, в ы сш ую  квалиф икацию  в  сельскохозяй ст
вен н ой  академии.

О см ы слени е ш кольни кам и  эти х  связей важ ны  для тех , к т о  свой  тру
д о в о й  путь д олж ен  н ачать с  п роф ессии  ра боч его . В эти х  целях можно 
п ровести  ф рон тал ьн ую  к он сультаци ю  не то л ь к о  для учащ ихся, н о и 
для их родителей .

2 . Развит ие интересов, склонност ей и способност ей  в  деятельности, 
при бли ж енной  к  п роф ессиональной . Э т о  м одел ирование, прак
ти ч еск ое  вы полнени е законченны х цикл ов, эл ем ен тов , характе
р и зую щ и х п роф есси он а л ьн ую  д еятельность на различны х уров
нях: техн ол оги ч еск ом , ф ункци ональном  и т вор ч еск ом .

Д ля развития и н тересов , скл он н остей  и  с п о со б н о с т е й  используются 
проф ессиональны е п р о б ы  (модели ровани е, п ра кти ч еск ое  выполнение 
законченны х циклов, элем ентов, характери зую щ и х проф ессиональ
н ую  д еятельность на различны х уровнях: техн ол оги ч еск ом , функцио
нальном , тв ор ч еск ом ), а такж е п ои сковы е ситуаци и, эксперимент, ла
бор атор н о-п р а к ти ческ и е  р а боты ; творчески е  задания.

3. П рофессиональная консультация —  оказание индивидуальной 
п ом ощ и  учащ им ся в вы бор е  проф ессии , соответствую щ ей  инди
видуальны м  особен н остя м  человека и за просам  ры нка труда в 
к он к ур ен тосп особн ы х  кадрах, возм ож н остях  тр у д оустр ой ства  и 
обуч ен и я  п о  вы би ра ем ой  проф ессии , специ ал ьности .

В проц ессе  проф консул ьтировани я  и спол ьзую тся  индивидуальны е и 
груп п овы е ф орм ы  р а б о т ы , проф ориентаци онны е и гры , ситуации, тре
нинг. В ход е  п роф есси он а л ьн ой  консультаци и  н ео б х о д и м о  осущ е
ствлять ц елостн ы й  п о д х о д  и исследовать все сф еры  ли чн ости : мотива- 
ц и он н о -п отр ебн остн у ю , эм оц и он а л ьн о-вол евую , характерологиче
скую , интеллектуальную  и ком м ун икативн ую . Т ра д и ц и он н о  смысл 
п роф кон сул ьтац и он н ой  п ом ощ и  видится в  вы даче сам оопредел яю щ е
муся старш еклассн ику реком ендац ий  о  в ы бор е  под ходя щ ей  для него 
проф ессии  или сферы  деятельности. О снован ием  для та к ой  рекомен
дации является изучение качеств п од р остк а  и их соп оста вл ен и е  с тре
бованиям и р ассм атри ваем ой  проф ессии.

4 . П рофессиональный от бор  —  специализированная проц едура изу
чения и вер оя тн остн ой  оценки п ри год н ости  ч еловека к овладе
ни ю  специ ал ьностью , д ости ж ени ю  т р еб у ем ого  уровн я  м астерства
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и усп еш н ом у вы п ол н ен и ю  п р оф ессион альн ы х об я з а н н о с т е й  в  ти 
повы х и специ ф и чески  затрудн енны х условиях.

Для п р оф есси он а л ьн ого  о т б о р а  характерны  специ ал ьн ы е м етод ы  
диагн ости ки, направленны е на вы явление п р оф есси он а л ьн о  важ ны х 
качеств, определения п р оф есси он а л ьн ой  п р и год н ости . К ак  п р а ви л о , 
о т б о р  осущ ествл яется  в  специальны х л а бор а тор н ы х  усл ови я х.

5. П рофессиональная адаптация —  пр оц есс  вклю чени я, вхож д ен и я  
человека в  п роф есси он а л ьн ую  д еятельность , о с в о е н и е  у сл ов и й , 
требован и й  труд а, ори ентац ия в  н о в о м  колл ективе, е г о  н ор м а х  и 
правилах и д ости ж ен и е и м  в оп ти м а л ьн о  к о р о т к о е  врем я  т р е б у е 
м ой  п р ои звод и тел ьн ости  труда.

В ход е  соци ал ьн о-п р оф есси он ал ьн ой  ад аптации и сп о л ь зу ю т ся  р и 
туальные м етод ы  (посвящ ени е в  п р оф есси ю , вручен ие т р у д о в о й  п у 
тевки), н а ста вн и ч ество, ш еф ство , м оральн ы е и  м атери ал ьн ы е с ти м у 
лы, различные ф ор м ы  повы ш ен и я  квалиф икации и др.

С и стем ообр а зую щ и м  сред ств ом  ф орм и рован и я  п р о ф е сси о н а л ь н о г о  
сам оопределения является специальны й интегративны й  уч еб н ы й  курс 
для учащ ихся V III— X I  к л а ссов  « Т в о я  п роф ессиональная к а р ь е р а » . О н 
сп особств у ет  актуали зац ии  п р оц есса  п р оф есси он а л ь н ого  с а м о о п р е д е 
ления за счет вклю чени я пси хол оги чески х  р есу р сов  л и ч н ости  и  о б е с 
печения учащ ихся си стем ой  сведений о  м ире со вр е м е н н о г о  п р о ф е сс и о 
нального труд а ; развития у  них с п о со б н о с т и  а д а п ти р ова ться  к реал и 
ям устр ой ства  сво е й  буд ущ ей  проф есси он а л ьн ой  карьеры  в  с о вр ем ен 
ных соц и ал ьн о-экон ом и ч ески х  условиях.

П роф есси он ал ьн ое сам оопредел ен ие л и чн ости  о сущ ествл я ется  в  
процессе преподавания о с н о в  наук, эк он ом и ч еск ой , т е х н ол ог и ч еск ой  и 
п роф ессиональной  п од готов к и . П ерспекти вны  п роф или  ди ф ф ерен ц и 
р ован н ого  обуч ен и я  в  специ ал изированны х классах  и  ш к ол а х  г ум а н и 
тар н ого , ф и зи ко-м атем ати ческого , х и м и к о -б и о л о ги ч е ск о г о , техн и че
с к о го , сел ьск охозяй ствен н ого , эк о н о м и ч е ск о г о  и т .п . п р оф и л ей  в 
учебны х цехах, филиалах учи ли щ , лицеях, колледж ах, м а стер ск и х  на
род н ы х умельцев, а  такж е инди ви дуальное учен и ч ество  р ем есл у  п о  
прикладным худ ож ествен н ы м  видам  труда. Н е менее зн ач и м ы  у ч е б н о 
п рои зводственн ы е к ом п л ексы  р азл и чн ого  проф иля , ш к ол ьн ы е  за вод ы , 
кооперативы , твор ч еск и е  объеди нени я и д р .

В бол ее  совр ем ен н ом  пони м ани и  см ы сл  п р о ф к он сул ьта ти вн ой  п о 
м ощ и свод и тся  к  п остеп ен н ом у  ф ор м и р ован и ю  у  п о д р о ст к а  вн утр ен 
ней готов н ости  к  о созн а н н ом у  и с а м остоя тел ьн ом у  п л а н и р ован и ю , 
к орректи ровке и реализации свои х  п р оф ессион альн ы х п л а н ов  и п ер 
спектив [45]. П р и  эт о м  кон к ретн ы й  проф есси он а л ьн ы й  в ы б о р  м ож ет  
рассм атри ваться  как од и н  из элем ентов п р оф есси он а л ь н ого  с а м о о п 
ределения в о о б щ е , а  такж е как од н о  из упраж нений для ф о р м и р о в а 
ния с п о со б н о с т и  к  п осл ед ую щ и м  п роф ессиональны м  в ы б о р а м , к о т о 
ры х на п ротяж ении  ж изни у человека случается немало.
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В последнее врем я общ епризнан ной  счи тается  неразры вная связь 
п р оф есси он а л ьн ого  и  л и ч н остн ого  сам оопределения . Б олее т о г о , на 
первы й план ч а сто  вы дви гается  ц ен н остн о-н ра вствен н ое сам ооп реде
ление ли чн ости . Н о  п ок а  п р оф кон сул ьтан ты , соц и ал ьн ы е педагоги  и 
п сихол оги -п ракти ки  п р од ол ж а ю т  делать акцен т и м ен н о  на проф ес
сиональны х вы бор ах . О бъ ясн яется  э т о  не то л ь к о  отсутстви ем  м ето
д ов , н о  и м орал ьн ой  н еп од готовл ен н остью  сп еци ал истов  к  перемеще
ни ю  акцен тов в  своей  р аботе .

С пециф ика н а стоя щ его  м ом ен та сниж ает п р огн ости ч н ость  работы  
консультанта. Н а  в ы б о р  проф есси и  сильное влияние ока зы вает ее пре
сти ж н ость . С м ещ ени е ц ен н остей  проф ессий , динам ика (изменение или 
даж е извращ ение) с м ы сл ов  труд а являю тся характерны м и  особен н о 
стями наш его врем ени. М олодеж н ая  безр а боти ц а  сниж ает возм ож н о
сти  вы бор а  проф ессии , с в о б о д у  м аневра сам ооп редел яю щ егося  чело
века

Таким  о бр а зом , м ож н о  определи ть осн ов н ы е  п р и ор и теты  в  проф ес
сиональном  и л и ч н остн ом  сам оопредел ении , соотв етств у ю щ и е  совре
м енной  ситуации:
1) п остепенное ф орм и рован и е  у  п о д р о стк о в  ум ения прогн ози ровать  

развитие соврем ен н ы х вы би ра ем ы х п роф ессий  в  ближ айш ей пер
спективе; отк а з о т  б е зо г о в о р о ч н о й  ори ентац ии  на м од у  п о  отнош е
ни ю  к  д ов ол ь н о  огран и чен н ом у числу п роф ессий  (ю р и ст , экон о
м ист, ф отом од ел ь , м енедж ер, телохранитель и  т .п .). И деалом  реали
зации та к о го  п ри ори тета  м огл о  бы  стать сниж ение к онф орм и зм а и 
постепенное ф орм и рован и е  полн оценн ы х суб ъ ек тов  в ы бор а ;

2) п ом ощ ь  в  нахож дении  л и чн остн ы х см ы сл ов  не т о л ь к о  п о  отнош е
ни ю  к привлекательны м  вы бираем ы м  п роф ессиям , н о  и  п о  отнош е
ни ю  к проф ессиям , к о то р ы е  при ходи тся  вы би р а ть  вопреки  перво
начальном у ж еланию. Если проф есси он а л ьн ое  сам оопределение 
бы вает п од верж ен о вли яни ю  объ екти вн ы х ф а кторов , т о  ли чн остное 
и ц ен н остн о-н ра вствен н ое  сам оопредел ение чащ е зависят о т  сам ого 
человека. Для соц и а л ь н ого  п ед агога важ н о поня ть или проч увство
вать важ ность данны х п ри ори тетов , а такж е п остар а ться  под обрать  
адекватны е сред ства  для ф орм и ровани я у ста рш ек л ассн и ков  готов 
ности  к более пол н оц ен н ом у  сам оопредел ению .
О сн овн ы м и  требован и ям и  для так их  сред ств  и м етоди к  являются: 

завуал ированность гл авн ой  идеи и спол ьзования м етоди ки ; отсроч ен - 
н ость  ее резул ьтатов  в о  врем ени; при влекательность м етоди ки  по 
ф орм е, а такж е л и ч н остн ое  принятие соци ал ьн ы м  п ед а гогом  самой 
идеи и  п роц едуры  м етоди ки . Ф акти чески  р а б о т а  п р о х о д и т  в  двух 
взаим освязанны х планах:

1) п ом ощ ь  в реш ен ии  конк ретн ы х п роблем , связанны х с  актуаль
ны м  п роф ессиональны м  в ы б о р о м  и п од го т о в к о й  к нему;



2) п остеп ен н ое  и  ненавязчивое ф ор м и р ован и е  у  п о д р о ст к а  о с н о в ы  
д ля л и ч н о стн о г о  и  п р оф есси он а л ь н ого  сам оопредел ения .

В заклю чени е следует оп ред ел и ть  о с н о в н ы е  полож ен и я  п о  р у к о в о д 
ству  проф ори ен та ц и он н ы м  возд ей стви ем  на л и ч н ость  ш кольника.
1. П роф ори ен тац и я  в  ш коле о сущ ествл яется  соци ал ьн ы м  п е д а гогом  

со вм е стн о  с  п си х ол огом  и  классны м  р у к овод и тел ем  и  с о д е р ж и т  сле
д ую щ и е  н аправления р аботы :
-  с б о р  инф орм ац и и  о  п р оф есси он а л ьн ы х  намерениях учащ ихся, 

анализ и об р а б о тк а  п ол уч ен н ой  и нф орм ац и и;
-  предварительная оц енка си туа ц и и  в ы б о р а  п р оф ессии ;
-  р азр аботк а  реком ендац ий  для уч а щ егося  п о  с а м о п о д г о т о в к е  к 

и зби раем ой  п роф ессии  с  уч етом  в озр а стн ы х  и  п си хол оги ч еск и х  
о с об ен н остей  и коррекц и я  е г о  д ей стви й  п р и  в ы полн ен и и  р е к о 
м ендаций;

-  с б о р  сведений о  реализации п р оф есси он а л ь н ого  вы бор а .
2 . Р а б ота  с о  ш кольникам и п о  в ы б о р у  п р оф есси и  -  п р оц есс  д ол г о в р е 

м енны й и слож ны й , т . к. п р оф есси он а л ьн ое  с ам ооп редел ен и е  и м еет 
специф ику на р азны х в озр а стн ы х  этапах.

3. П роф есси он ал ьн ое  сам оопредел ен ие н ера зры вн о  свя за н о  с  л и ч н о 
стн ы м  сам оопредел ением , п о э т о м у  н е о б х о д и м о  р егул ярн о  отсл еж и 
вать д инам ику развития л и чн ости  ш кол ьн и ка  и  ф и к си р ова ть  р е
зул ьтаты  обсл ед ова н и й  в  к а ртах  -  характери сти ках.

4. П р оф есси он ал ьн ое  ори ен ти рова н и е  ни  в к оем  случае не д ол ж н о  пе
р ерастать  в  подм ен у права учащ ихся н а  с в о б о д н ы й  в ы б о р  с в о е г о  
ж и зн ен н ого  пути.

В опросы  и задания для сам окон троля

1. К ак вл и яю т на р а б о т у  с оц и а л ьн ого  п ед а гога  О У  соц и ал ьн ы й  заказ 
и соци ал ьны е ож идания суб ъ ек тов  об р а з о в а те л ь н о г о  проц есса?

2. К акие м етод ы  и спол ьзую тся  при  изучении  п р о б л е м н о г о  п ол я  соц и 
ал ьн ой  ж изни учащ ихся? П риведите п ри м еры .

3. В чем заклю чается  и н н овац и он н ость  с тр у к ту р ы  С П К ?
4. Н азови те  п ри нц ипы  д еятельности  и о с н о в н ы е  ф ун кции с оц и а л ьн о 

пед агоги ч еск ой  служ бы  С П К .
5. С равн и те специфику и в озм ож н ости  соц и а л ьн о-п ед а гоги ч еск ой  дея

тел ьн ости  в ш коле и  учреж дении д оп ол н и тел ьн ого  образован и я .
6. С ф ор м ул и р уй те  о сн ов н ы е  направления соц и ал ьн о-п ед а гоги ч еск ой  

р а б о т ы  п о  созд ан и ю  б л а гоп ри ятн ой  уч еб н о -восп и та тел ьн ой  среды  
для о д а р е н н о г о  р ебенка в  О У .

7. Р а ск рой те  с ущ н ость  совр ем ен н ой  п а радигм ы  п р оф есси он а л ьн ого  
кон сульти рован и я .

189



Рекомендуем ая литература

1. В асил ькова Ю .В . М етод и ка  и о п ы т  р а б о т ы  соц и а л ь н ого  педагога. -  
М .: А кадем ия , 2001.

2. Н агавки на JT.C., К рок инская O .K ., К оса буц ка я  С .А . С оциальны й 
пед агог : В ведение в  д ол ж н ость . С б . м атери алов. -  С П б .: К АРО, 
2000.

3. О вч а р ова  Р. В. С п равоч н ая  кни га соц и а л ь н ого  педагога. -  М .: ТЦ  
«С ф е р а » , 2001.

4 . О вч а р ова  Р. В. Т ехн ол оги и  п р а к ти ч еск ого  п си хол ога  образования. 
-  М .: Т Ц  «С ф ер а » , 2000.

5. П си хол оги я  од ар ен н ости  д етей  и п о д р о ст к о в  /  П о д  ред
Н .С .Л ей теса . -  М .: А кадем ия , 1996.

190



Г л а в а  6 . С оци ал ьно-педагоги ческая пом ощ ь 
в ф орм ировании зд орового  образа жизни

Зд оровье  является ба зи сн ой  хара ктери сти кой  ч ел овеч еск ой  жизни. 
М н оги е соврем ен н ы е и сслед ователи  [40] свя зы ва ю т з д о р о в ь е  с  п он я 
тием «к а ч еств о  ж и зн и», т . е. зд ор ов ь е  —  э т о  т а к о е  к а ч еств о  ж и зн ен н о
г о  п роц есса , к о г д а  о н  за к он ом ер н о  и  оп ти м а л ьн о  осущ ествл я ется  в 
при родн ой  и  соц и ал ьн ой  сред е  и о бога щ а ется  н ео б х о д и м ы м  в н ут
ренним м и р ом  к о н к р е т н о го  человека. Д ля человека о н о  является аде
кватной  ги ги ен и ч еской  сред ой  и з д ор ов ы м  о б р а з о м  жизни.

Рассм атривая з д о р о в ь е  как ж изненный п р оц есс , м ож н о  г о в о р и т ь  о  
нем при м ен ительно к  л ю б о м у  человеку и  к  л ю б о м у  о тр е зк у  е г о  ж из
ненной би огра ф и и , а  так ж е в  применении к  о б щ е ст в у  в  ц елом : « з д о р о 
вье общ еств а », « з д о р о в ь е  на ци и », «зд о р о в ь е  п о д р а с т а ю щ е го  п о к ол е 
ния». Р а ссм атри ва ю тся  д ва  взаим освязанны х асп екта  зд ор ов ья : б и о 
л оги ческое и  с оц и ал ьн ое.

С  д ругой  с то р о н ы , и сследователи  п од чер к и ва ю т, ч то  в о зм ож н ости  
человека б ы ть  сча стл и вы м  и  з д ор ов ы м  за ви ся т  о т  о б щ е г о  ка чества 
жизни. В утверж дени и  ка чества  жизни важ ны  как объ ек ти в н ы е  ф а к то 
ры (уровен ь б л а госостоя н и я , соци ал ьны х усл уг, эк о л оги и ), та к  и  суб ъ 
ективные (в ы сок и й  см ы сл  ж изни и зд ор ов ы й  о б р а з  жизни).

Здоровый образ ж изни  (З О Ж ) —  э т о  м ера ц и ви л и зова н н ости  и ч ел о 
вечности, хара ктери зую щ а я  к ак отд ел ьн ого  человека, т а к  и о б щ е с т в о  в 
целом. О н  склады вается  из ори ентац ии  на зд о р о в ь е  как а б со л ю т н у ю  
жизненную  ц ен н ость , на и деалы  л и чн ости , сем ьи , нации и  п р и р од ы , из 
эф фективны х м ер питания, образован и я , ф и зкультуры  и  с п ор та , ги ги е
ны тела и духа.

«Береги  зд о р о в ь е  с м о л о д у » , «Б ол езн ь легче пред упред ить , чем л е
чить» —  гл аси т н ародная  м уд р ость , к отор а я  ор и ен ти р у ет  общ еств ен 
ное сознание на за б о т у  о  рож д ени и, в осп и та н и и  и сохр а н ен и и  з д о р о 
в о г о  поколения , ф ор м и р ован и и  зд о р о в о г о  об р а з а  ж изни, вал еол оги - 
ческой культуры  с  д етск и х  лет. Э т о т  а сп ект  д еятел ьн ости  п о  своей  су 
ти  является соци ал ьн о-п еда гоги чески м . П о э т о м у  о сущ ествл я ть  е го  
долж ны  п ед агоги  как н оси тел и  к ультуры  (в  т о м  числе и кул ь туры  з д о 
ровья), об есп еч и ваю щ и е опти м альны е п си хоги ги ен и чески е  усл ови я  
обучения и восп и та н и я ; р од ители , заклады ваю щ и е о с н о в ы  б и ол ог и ч е 
ск о го  зд ор овья  и созд а ю щ и е  зд ор овы й  о б р а з  ж изни ребен к а  в  сем ье, а 
такж е сп ец и ал и сты , р еш а ю щ и е пробл ем ы  сохра н ен и я  с оц и а л ь н ог о  
зд оровья  и  п роф илакти ки  соци ал ьн ы х недугов. Т а ки м и  сп еци ал иста
ми являю тся соц и ал ьн ы е п едагоги .

Валеология —  о б л а ст ь  знания и практики, р а сп ол а гаю щ а яся  на сты 
ке медицины  и  пед агоги ки . О н а ори ен ти рова н а  на ф ор м и р ован и е  
культуры  з д ор ов ь я  и з д о р о в о г о  обр аза  ж изни.
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В К ра тк ом  сл овар е  п о  соц и ол оги и  д ается тол кова н и е  терм и н а  «зд о
ровье  н аселен ия», к отор ы й  означает:

— состоян и е , п р оти в оп ол ож н ое  болезни, п ол н ота  ж изн енны х прояв
лений человека;

—  состоя н и е  п о л н о г о  ф и зи ч еского , д у х ов н ого  и соц и а л ь н ого  благо
получи я, а  не т о л ь к о  от су тств и е  болезней  или ф изических дефек
тов ;

— естественное со стоя н и е  органи зм а, характеризую щ ееся  е г о  урав
н овеш ен н ость ю  с  окруж а ю щ ей  сред ой  и о тсутстви ем  каких-либо 
болезненны х изменений;

— состоя н и е  оп ти м а л ьн ой  ж изнедеятельности  суб ъ ек та  (личности  и 
соц и ал ьн ой  о б щ н о ст и ), наличие п ред п осы л ок  и усл ови й  его все
стор он н ей  и  д ол говр ем ен н ой  ак тивн ости  в  сф ерах социальной 
практики;

— коли чественно-качественная характери сти ка состоя н и я  жизнедея
тел ьн ости  человека и с оц и ал ьн ой  общ н ости .

К лю чевы м  в  этом  определении является п они м ани е зд оровья  как 
проявления ж изненны х сил, ощ ущ ени я жизни, в се сто р о н н о сти  и дол
говрем ен н ости  соц и ал ьн ой  а к ти вн ости  и га р м он и ч н ости  развития 
л и чн ости .

П ринято вы делять различны е взаим освязанны е аспекты  здоровья 
человека: сом а ти ч еское , п сихи ческое и социальное.

С омат ическое (биологическое, ф изическое) здор ов ье  —  э т о  отсутст
вие хрон и ческой  за бол ева ем ости , физических д еф ектов , функцио
нальных наруш ений, огран и чи ваю щ и х соц и ал ьн ую  деесп особн ость  
человека. П р о ти в оп ол ож н ость ю  э т о г о  ви да з д ор ов ь я  является инва
лидность.

Для оц енки  зд ор ов ья  д етей  и п од р остк ов  и сп ол ьзую тся  три  основ
ных критерия: соотв етств и е  проц есса  р оста  и развития биологическим  
законам  и соци ал ьны м  п отребн остям ; д ости гн уты й  уровен ь физиче
ской  р а б о т о с п о с о б н о ст и , отраж аю щ ий  ф ункциональны е возм ож ности  
организм а; наличие хрон и чески х заболеваний и ф изических дефектов, 
степень р ези стен тн ости  организм а.

П сихическое здоровье. В ли тературе нет о д н озн а ч н ого  толкования 
понятия п си хи ч еск ого  зд ор овья , р а вн о  как и е го  критериев. Часто 
э т о т  терм ин и сп ол ь зу ю т  в  м еди ц инской  практике, в  т о м  числе в  пси
хиатрии, разграничивая «н о р м у »  и «п а т о л о г и ю »  и о с о б о  акцентируя 
условия п си хосоц и а л ьн ого  развития детей. П оняти е п си хи ческого  здо
ровья с о о тн о си т ся  с  п си хосом а ти ч еск ой  м едициной, связывающ ей 
л ю б о е  сом а ти ч еск ое  наруш ение с  изменениями в  п сихи ческом  состоя
нии.

В пси хол оги ческом  сл оваре  поняти е п си хи ческ ого  з д ор ов ь я  опреде
ляется как со стоя н и е  д уш евн ого  бл агоп олучи я, характеризующ ееся 
отсутстви ем  болезненны х психических проявлений и обеспечи ваю щ ее
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ад екватн ую  усл овия м  ок р уж а ю щ ей  д ействи тел ьн ости  регул яц и ю  п о 
ведения, деятельности. О тм еча ется  такж е, ч то  содер ж а н и е поняти я 
п си хи ческого  зд ор ов ья  не и сч ерп ы ва ется  т о л ь к о  м еди ц ински м и  и п си 
хол оги чески м и  критериям и, в  нем отраж ен ы  так ж е общ еств ен н ы е  и 
груп п овы е н ор м ы  и  ц енности .

Д ля оценки п си хи ч еск ого  з д ор ов ь я  и сп ол ьзу ю тся  сл едую щ и е к р и те
рии:

—■ осозн а н и е  и ч увство  н еп реры вн ости , п остоя н ств а  и  и д ен ти ч н ости  
с в о е г о  ф и зи ч еского  и п си х и ч еск ого  « Я » ;

—  ч ув ств о  п остоя н ств а  и и д ен ти ч н ости  переж иваний в од н оти п н ы х  
ситуациях;

— кри ти ч н ость  к  себе , своей  д ея тел ьн ости  и ее р езул ьтатам ;
—  ад еква тн ость  п сихи чески х  р еакци й  п о  силе и ч а стоте ;
—  с п о со б н о с т ь  к сам оуп равл ен и ю  п овед ен и ем  в  со о тв е тс тв и и  с  с о 

циальны м и н орм ам и , правилам и, за конам и ;
—  с п о со б н о с т ь  п лани ровать  с в о ю  с о б ств е н н у ю  ж изнь и  р еал и зовы 

вать  э т о ;
—  с п о со б н о с т ь  изм енить с п о с о б  поведени я в  за ви си м ости  о т  см ены  

ж изненных ситуаци й  и  о бстоя тел ьств .
Э кспертам и  В сем и рн ой  орган и за ц и и  зд ра воохра н ен и я  (В О З ) о т м е 

чено, ч то  наруш ения п си х и ч еск ого  з д ор ов ь я  связаны  как с  с ом а ти ч е 
ским и заболеваниям и или д еф ектам и  ф и зи ч еск ого  развити я, так  и с  
различны м и н ебл агоприя тн ы м и  ф а ктора м и  и  стр есса м и , в озд ей ст 
вую щ и м и  на психику и связанны м и  с  соц и ал ьн ы м и  усл овия м и . Э к 
спертам и ВОЗ такж е п ока за н о , ч т о  наруш ени я п си х и ч еск ого  з д ор ов ь я  
в детстве  и м ею т д ве важ ны е хара ктерн ы е ч ерты : в о -п ер вы х , он и  пред
ста вл яю т с о б о й  ли ш ь к ол и ч ествен н ы е откл он ен и я  о т  н ор м а л ь н ого  
проц есса  п си хи ч еск ого  развития; в о -в т о р ы х , м н оги е  и х  проявл ения 
м ож н о р ассм атри вать  как реак ц и ю  на специ ф и чески е ситуаци и.

С оциальное (личност ное)  здор ов ье  —  э т о  определенны й  ур овен ь  раз
вития, сф ор м и р ова н н ое™  и совер ш ен ств а  ф ор м  и с п о с о б о в  вза и м о
д ействия индивида с  внеш ней сред ой ; определенны й  ур овен ь  п сихи че
с к о го  и л и ч н остн ого  развития, п озвол я ю щ и й  усп еш н о  р еал и зовы ва ть  
э т о  взаим одействие. А н ти п о д о м  с о ц и а л ь н ог о  зд ор ов ья  является с о 
стоя н ие соц и ал ьн ой  запущ енности .

К ри тери ям и  соц и а л ьн ого  з д ор ов ь я  д етей  и  п о д р о ст к о в  м о гу т  сл у
ж и ть следую щ ие:

— адаптация в р еф ерен тн ы х об щ н о стя х  (сем ья , гр уп п а  д е т ск о г о  сада, 
класс);

— овладен ие ведущ и м и  и  д руги м и  ви дам и  д еятел ьн ости  (игровая , 
учебная, учебн о-п роф есси он ал ьн ая);

— овладен ие н орм ати вн ы м  поведени ем ;
— ур авн овеш ен н ость  п р оц ессов  соци ал изац ии  и и ндивидуализации;
— вы р а ботк а  и н ди ви дуа л ьн ого стиля поведения (деятел ьн ости );
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—  наличие сам окон трол я  и  сам орегуляции поведени я в  зависимости 
о т  обстоятел ьств;

—  общ а я  средовая адаптация —  интеграция в общ ество .
О сн овы ва ясь  на принципе ф ун кц и он а л ьн ого  единства организма,

обусл овл и ва ю щ его  взаим освязь и взаим овли яни е всех  ви дов  здоровья, 
соци ал ьн ы й  п ед агог  ори ен ти рова н  преж де в сего  на сохранени е и укре
пление соц и ал ьн ого  (л и ч н остн ого )  зд оровья . О н  п од х од и т  к  решению 
д ан н ой  пробл ем ы  к ом плексн о, т.е. р а бота ет  с  детьм и , педагогам и и 
родителям и.

М о ж н о  вы делить 6  о сн овн ы х  направлений вал еологической  де
ятельности  соц и ал ьн ого  п едагога:

1) ф орм и рован и е ц ен н остн ого  отн ош ен и я  к  зд о р о в ь ю  всех  участни
к о в  п ед агоги ч еского  п роц есса ;

2) ф орм и ровани е вал еол оги ч еской  кул ьтуры  п ед агогов , учащ ихся и 
и х  родителей ;

3) внедрение тради ци й , п роп а га н д и рую щ и х  и сп особств у ю щ и х  здо
р о в о м у  обр азу  ж изни;

4) отсл еж и вани е п а рам етров  л и ч н остн ого  зд ор ов ья  всех  участников 
п ед агоги ч еск ого  п р оц есса  (сов м естн о  с  пси хол ога м и , медицин
ским и  р аботн икам и);

5) проф илактика и коррекция соц и ал ьн ы х вред н остей  (табакокуре
ния, алкоголизм а, ток си ком а н и й , наркомании);

6) соц и ал ьно-педагоги ческая под д ерж ка д етей  группы  ри ска и де- 
тей-инвалидов.

В последнее время о с о б о е  вни м ани е уделяется ур ов н ю  здоровья, ко
т о р ы й  является, несом нен но, важ ны м  кри терием  оц енки  состояния 
зд ор ов ья  населения.

Уровень здоровья  представляет с о б о й  со во к у п н о сть  демограф иче
ских, ан тропом етри чески х , генетических, ф и зиологи ческих , иммуно
л оги чески х  и нервно-психи чески х соч л ен ов  общ ества . О н  форм ирует
ся в  результате взаим одействия экзоген н ы х (п ри род н ы х и социаль
ны х) и эндогенны х (п ол , возр а ст , н аследственность, раса, ти п  нервной 
систем ы ) ф акторов .

Зд оровье  детей  и  п о д р о стк о в  в о  м н огом  д етерм и н и рова н о  социаль
н о-экон ом и чески м и  условиями. П о  м нени ю  Г. И. Ц арегородцева 
(1987), зд ор овье  человека б ол ее  чем на 50%  зависи т о т  окружающей 
среды  и на 15-25%  —  о т  н аследственности  и систем ы  здравоохранения. 
П рим ени тельно к  детям  и п о д р остк а м  обусл овл ен н ость  зд оровья  со 
циальны м и условиям и ста н ови тся  ещ е больш ей . В едущ ими форми
рую щ и м и  ф акторам и  ока зы ваю тся  реж им  д ня, экол оги я , внутренняя 
среда пом ещ ений, органи заци я ф и зи ч еского  восп итания , медико- 
санитарная п ом ощ ь  [40].

Н аряду с  акселерацией в  последние год ы  вы является ф ен ом ен  деце- 
лерации, котора я , в озм ож н о, объ ясняется  изменением ф а к тор ов  соци
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альной сред ы  и увеличением  ф а к тор ов  риска. Т а к , в  и сследовани ях 
А . Г. С ухарева (1991 ), Г .Н . С ер д ю к ов ск ой  (1990 ) и д р у ги х  а в т о р о в  о т 
мечается увеличение числа д етей  с  у м еньш ен ием  об ъ е м а  г р у д н ой  кл ет
ки, силы  м ы ш ц , м ассы  тела и м а с с о -р о с т о в о г о  п оказателя. Т аки е 
ш кольники с  зам едл енны м  т ем п ом  ф и зи ч еск ого  развити я  ч а с то  и м ею т  
более н и зкую  р а б о т о с п о с о б н о с т ь  и  н уж д а ю тся  в  и н ди ви дуальн ом  
п од ходе при  и сп ол ьзова н и и  сред ств  ф и зи ч еск ого  в осп и та н и я  для н о р 
мализации ф и зи ч еск ого  развития [40].

И зучение влияния отд ельны х к ом п он ен тов  соц и ал ьн о-ги ги ен и ч е
ских усл ови й  ж изни и их с о в ок у п н ости  на уровен ь за бол ев а ем ости  
различных к он ти н ген тов  ш кол ьн и ков  вы явил о, ч то  п р и  сущ е с тв у ю 
щем уровн е  бл а госостоя н и я  населения (как  в  го р о д е , т а к  и  в  селе) на 
за болеваем ость  д етей  и  п о д р о ст к о в  вл и я ю т не с то л ь к о  ф а к тор ы  у сл о 
вий жизни в  отд ел ь н ости  (ж илищ ны е усл ови я  и  ра зм ер  ж и лой  п л ощ а
ди, материальны й уровен ь  семьи , соци ал ьная п ри н ад л еж н ость  р о д и 
телей и уровен ь и х  обр а зова н н ости ), ск о л ь к о  с о в о к у п н о ст ь  эти х  фак
торов . П ри  эт о м  н еод н ок р а тн о  п од тверж д ал ось , ч т о  н а и бол ьш ее  су
щ ественное зн ачение в  усугублен ии  и д а ж е  в  в озн и к н овен и и  бол ь ш и н 
ства за бол ева н и й  у  детей , в  о со б е н н о сти  н ервн о-п си хи чески х , и м ею т  
неблагоприятная сем ейная обста н ов к а , о т су тств и е  н а дл еж ащ его в о с 
питания и  н а дзора  з а  детьм и  в н ебл агоп ол уч н ы х  сем ьях [40].

С ледовательно, о сн о в н о й  путь укрепления зд о р о в ь я  д етей  и  п о д р о 
стков —  созд ан и е бл а гоп р и я тн ы х  с оц и ал ьн о-п еда гоги ческ и х  у сл овий .

В ал еологическая д еятельность соц и а л ь н ого  пед агога  начинается с 
оценки с о стоя н и я  зд ор ов ь я  д етей  и  п о д р о ст к о в  и вы явления отн о ш е 
ния к з д о р о в ь ю  как к  общ ечел овеч еск ой  ц ен н ости  в сех  с у б ъ ек тов  педа
гоги ческого  п роц есса .

Ш к ола ответствен н а  за  сохранени е зд о р о в ь я  д етей  и ф орм и рован и е  
их вал еологич еской  культуры . В  этом  п р оц ессе  у ч а ствует  весь  п ед аго
гический колл ектив . С оци ал ьны й  п ед агог  в ы ступ а ет  в  р ол и  к оор д и н а 
тора, ор ган и за тор а , посредни ка и вал еол ога  п ри  реш ен ии  о з д о р о в и 
тельных задач:

— рац и онал ьная организация у ч е б н о -в осп и та тел ь н ого  п роц есса ;
— опти м и зац ия  ф и зи ч еского  восп итания ;
— ги ги ен и ч еское и  п о л о в о е  п росвещ ени е;
— л ечебно-проф и лактическ ая, соц и ал ьн о-п си хол оги ч еск ая  п од ерж - 

ка у чащ ихся.
Семья ответствен н а  за состоя н и е  г ен ети ч еск ого , ф и зи ч еск ого , пси 

х и ческого и с оц и а л ь н ог о  зд ор овья  детей. О н а созд а ет  м атери ал ьн о
бы товы е и гиги енически е условия для н ор м а л ь н ого  развити я  детей. 
С емейны й м и крок л и м а т, кул ь турн о-обр а зова тел ьн ы е и  в осп и та тел ь 
ные в о зм ож н ости  сем ьи , ее отнош ение к з д о р о в ь ю , зд о р о в о м у  обр а зу  
жизни. О н а вли яет на со стоя н и е  и отн ош ен и е  д етей  к  с о б ств е н н о м у  
зд ор ов ь ю  и  з д о р о в ь ю  окруж аю щ их.
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О сн овн ы м и  содерж ательны м и  аспектами соци ал ьн о-п еда гоги ческой  
деятельности  п о  охр ан е  зд ор овья  учащ ихся я вляются  следую щ ие.

Социально-педагогическая помощь сем ье  (со в м е стн о  с  п си хол огом  и 
классны ми р уковод и тел ям и ):

— содей стви е  ф ор м и р ов а н и ю  ЗО Ж  сем ьи, п ол ож и тел ьн ого  семейно
г о  м икроклим ата;

—  обуч ен и е  с п о с о б а м  проф илактики эм оц и он а л ьн ы х р а сстр ой ств  и 
к он ф ли ктов ;

— гуманизация сем ей ны х отнош ений .
Оптимизация ф изического воспитания учащ ихся  (со в м е стн о  с  учите

лями ф и зической  культуры ):
—  расш и рени е п р огр а м м ы  ф извоспитания;
—  уч ет  инди ви дуальны х особен н остей  и состоя н и я  зд ор овья  уча

щ ихся;
—  органи заци я а к ти в н ого  о тд ы ха  на перем енах и  п осл е  у р ок ов .
Гигиеническое и половое воспитание (сов м естн о  с  учи телям и  би ол о

гии  и классны м и  р уководител ям и ):
—  расш и рени е зн аний учащ ихся о  п ол овозр астн ы х  и индивидуаль

ны х о со б е н н о стя х  органи зм а;
—  обуч ен и е  навы кам  д овр а ч ебн ой  п ом ощ и  и п роф илакти ки  заболе

ваний;
— привлечение внимания к  проблем ам  ЗОЖ .
Рациональная организация учебно-воспит ат ельного процесса  (совм ест

н о  с  адм ин истрац ией  и педагогам и):
— адаптация содерж ани я обучения для различны х п о  состояни ю  

зд ор овья  груп п  ш кольни ков ;
— уч ет  и х п си хоф и зи ол оги чески х особен н остей ;
— улучш ение усл ови й  обуч ен ия  (м и крокли м ат, обор у д ов а н и е , пита

ние).
Л ечебно-профилакт ическая работ а  (совм естн о  с  м едперсоналом ):

— к он тр ол ь  за  сани тарно-гигиен ически м и  усл овия м и  обучения (ос
вещ ение, тем пературны й  режим, обор у д ов а н и е  и д р .);

— проф илакти ка откл он ен и й  состоян и я  зд ор овья  (м ед осм отр ы , при
вивки, ф и зи оп роц ед уры  и  др .).

Социально-психологическая п оддерж ка  (совм естн о  с  п си хол огом ):
— и сслед овани е соц и ал ьн ой  ситуации развития учащ ихся и уровня 

сред ов ой  адаптации;
— определени е с о стоя н и я  п си хи ко-эм оц и он ал ьн ого  и социального 

ста туса  у чащ ихся;
— групповая  и индивидуальная р а бота  с  учащ им ися груп п ы  риска 

п о  п р еод ол ен и ю  соци ал ьно-педагоги чески х т р уд н остей ;
— соци ал ьн о-п еда гоги ческая  реабилитация учащ ихся группы  риска 

в сем ье и  ш коле.
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Д еятельность соц и а л ь н ого  пед агога  м ож ет  осущ ествл я ться  в  р ам ках  
модели вал еол оги ч еской  служ бы , ап р обац и я  к о т о р о й  у сп еш н о  о сущ е
ствляется в  К урга н ской  об л а сти  [61] (см . п ри лож ен ие 2).

Таким  о б р а з ом , р а б о т а  с оц и а л ь н ого  п ед а гога  в  учреж ден иях о б р а 
зования направлена на сохра н ен и е и  укрепл ение з д о р о в ь я  в сех  у ч а ст 
ников п ед а гоги ч еск ого  п роц есса . О н а , н есом н ен н о , вли яет н а п р оц есс  
обучения и в осп итания и обесп еч и в а ет  к а ч ество  ж изни д ля д етей  в  б у 
дущем.

В оп р осы  и задания для сам окон трол я

1. Р аск рой те сущ н ость  п оня ти я « з д о р о в ы й  о б р а з  ж и зн и».
2. Д ай те характери сти ку  р азли чны х а сп ек тов  з д о р о в ь я  ч еловека.
3. К аки е кри терии  и сп ол ьзую тся  д ля оц ен к и  ф и зи ч еск ого  (пси хи че

с к о го , соц и а л ьн ого ) з д ор ов ь я  д етей  и  п од р о стк о в ?
4 . К акие ф а к тор ы  вл и яю т н а с о сто я н и е  з д ор ов ь я  д етей  и  п о д р о с т 

ков?
5. К ак овы  о с н ов н ы е  направления в а л еол оги ч еск ой  д еятел ьн ости  

соц и а л ьн ого  педагога? П риведите п ри м еры .
6. В чем заклю чается  содерж а н и е с оц и а л ьн о -п ед а гоги ч еск ой  д ея 

тел ьн ости  п о  о хран е з д ор ов ь я  д етей  и п о д р о ст к о в  в  ш коле?
7. Р а зра ботай те  план тем а ти ч еск ого  м ероп ри яти я  п о  ф о р м и р ов а 

н и ю  вал еол оги ч еской  кул ьтуры  уча щ и хся  (роди тел ей , п ед а гогов ).
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Г лава 7. С оциально-педагогическая деятельность 
в  д етски х  и м олодеж ны х о бщ ествен н ы х объединениях

П отр еб н ость  в  общ ен и и  с о  сверстни кам и , к от о р ы х  не м о гу т  за
м енить р одители , возн икает у  д етей  оч ен ь р а н о  и с  в озр а стом  усилива
ется. У ж е у  д ош к ол ьн и к ов  о т су тств и е  об щ еств а  сверстн и ков  отриц а
тельн о сказы вается на развити и  ком м ун икативн ы х с п о соб н остей  и 
сам осозн ан и я  [35].

К он так ты  д етей  д р у г  с  д р у го м  возн и к а ю т преи м ущ ественн о п о  сле
д ую щ и м  причинам : преды дущ ий  о п ы т  общ ения ; пространственная 
бл и зость  (м есто  ж ительства, со се д ст в о  в  классе); совм естная деятель
н ость  и  игры . М ладш ие ш кольни ки  в сту п а ю т  в  общ ен и е тог д а , когда 
для э т о г о  и м ею тся  к он к ретн ы е п р ед м етн о-пра кти ческие основания, 
к о то р ы е  обу сл ов л и в а ю т  содерж ан и е и х  общ ен и я , его длительность, 
и нтенси вность и у стой ч и вость .

О бщ ени е п о д р о стк о в  с о  сверстни кам и  протекает, главны м  образом , 
в  проц ессе  совм естн ой  д еятельности. П оведен и е ж е п о д р о стк о в  п о  са
м ой  сути  своей  является к ол л екти вн о-груп п овы м . Э т о  проявляется в 
преобладани и  у  них э м оц и он а л ьн ой  под ви ж н ости  н ад  с п о со б н о с т ь ю  к 
тор м ож ен и ю ; в  чрезвы чай но сильной  тяге  к  разн ообр а зн ой  деятель
н ости ; вы раж ен ном  разделении отн ош ен и й  на д ел овы е и меж личност
ны е; в  д ов ол ь н о  ч асты х конф ли ктах, им ею щ их взры вн ой  характер и 
за кры ты х о т  взрослы х.

П од р остк ов ы й  ти п  общ ен ия , появляясь у  отд ельны х р ебя т  в  III 
классе, характерен для учащ ихся ГУ— V I к л а ссов  и сохраняется  у  части 
ребят, преи м ущ ественн о м альчи ков , в  V II классе.
1 Э м оц и он а л ьн о-см ы сл овой  д ом и н а н той  общ ен и я  п о д р о ст к о в о г о  ти 
па является сам  п о д р о ст о к  как суб ъ ек т  деятельности. Э т о  означает, 
ч то  с одерж ани е и х арактер  общ ен и я  п о д р о ст к о в  с о  всем и  категориями 
партнеров в  различны х сф ерах ж и зн едеятельности  определяю тся ре
ш ением п роблем , связанны х с  с обств ен н ы м  становлением  п од ростка и 
е го  проявлением  как субъекта жизнедеятельности .

В о-п ервы х, общ ен и е с о  сверстни кам и  —  очень важ ны й специфиче
ский канал и нф орм ации; п о  нем у п од р остк и  и  ю н ош и  узн аю т м ногие 
н еобход и м ы е вещ и, к от о р ы х  п о  тем  или и ны м  причинам  им не с о о б 
щ а ю т  взрослы е. Н апри м ер, п од авл я ю щ ую  ч асть  инф орм ации п о  в о 
п р осам  пола п о д р о ст о к  п ол уч ает  о т  сверстн и ков , п оэт о м у  их отсутст
вие м ож ет задерж ать е го  п си хосексуа л ьн ое развити е или придать ему 
н ездоровы й  характер.

В о -втор ы х , эт о  специф ический ви д  м еж ли чн остны х отнош ений. 
Г рупповая игра и  д р уги е  ви ды  совм естн ой  д еятельности  вы рабаты ва
ю т  необход и м ы е навы ки соц и а л ь н ого  взаим одействия , ум ение подчи
няться коллективн ой  дисци пл ине и в  т о  ж е время отста и ва ть  свои 
права, с оотн оси ть  ли чн ы е и нтересы  с  общ ествен н ы м и . В не общ ества

198



сверстни ков , где в за и м оотн ош ен и я  стр оя тся  при н ц и п и ал ьн о  на р а в 
ны х началах и ста ту с  н адо заслуж ить и ум еть  п од д ерж и ва ть , р ебен ок  
не м ож ет в ы р а б о та ть  н еобход и м ы х  в зр осл ом у  ком м ун и к а ти вн ы х  ка
честв. С ор евн овател ь н ость  гр уп п овы х  вза и м оотн ош ен и й , к о т о р о й  нет 
в отнош ениях с  р од ителя м и , так ж е служ и т ц енной  ж и зн ен н ой  ш кол ой .

В -третьи х, э т о  специф ический ви д  эм оц и он а л ь н ого  к он та кта . С о з 
нание 1р у п п о в о й  при надлеж ности , сол и д а р н ости , тов а р и щ еск ой  
вза и м оп ом ощ и  не то л ь к о  обл егч ает  п о д р о стк у  а в тон ом и за ц и ю  о т  
взрослы х, н о  и д а ет  е м у ч резвы ч ай н о важ ное ч увство  эм о ц и о н а л ь н о г о  
благоп олучи я и у стой ч и в ости . С ум ел  л и  о н  заслуж ить уваж ени е и л ю 
бов ь  равн ы х, товари щ ей , и м еет для сам оуваж ен ия п о д р о ст к а  р еш а ю 
щее значение.

П си хол оги я  общ ен и я  в п о д р о ст к о в о м  и  ю н ош еск ом  в озр а сте  с т р о 
ится на о с н о в е  п р о ти в о р е ч и в о го  переплетения д в у х  п отр ебн остей : 
обособл ен и я  (приватизац и и) и аф филиации, т . е. п о т р е б н о с т и  в  п ри 
надлеж ности, вкл ю ч ен н ости  в  к а к у ю -то  гр уп п у  или о б щ н о ст ь . i

О бособл ен и е  чащ е в се г о  проявл яется  в  эм ансипации о т  к он тр ол я  
старш их. О д н а к о  о н о  д ей ствует и в отн ош ен и я х с о  сверстни кам и . 
Усиливается п от р е б н о с т ь  не т о л ь к о  в  соц и ал ьн ой , н о  и  п р о с т р а н с т 
венной, терр и тор и ал ьн ой  автон ом и и , н еп р и к осн овен н ости  с в о е г о  
л и чн ого п ростран ства .

Вместе с  тем , ч увство  од и н оч ества  и непри каянности , свя за н н ое  с 
возрастны м и  тр уд н остя м и  становлен ия ли чн ости , п ор ож д а ет  у  п о д р о 
стк ов  н еутоли м ую  ж аж ду общ ения  и группи ровани я с о  сверстн и кам и , 
в общ естве  к о т о р ы х  он и  н а ходят  или надею тся  найти  т о , в  чем  им о т 
казы ваю т взрослы е: сп он тан н ость , эм оц и он а л ьн ое  теп л о , спасение о т  
скуки  и признание с об ств ен н ой  зн ачим ости .

В п роц ессе соци ал изац ии  ли чн ости  груп п а свер стн и к ов  вы п ол н яет 
следую щ ие ф ункции:

— при общ ен и е к  культуре д а н н ого  общ ества , к  п рева л и рую щ и м  в 
нем н орм ам ;

— научение п ол ов оз р а стн ом у  р ол евом у  повед ен и ю  (через предъяв
ление о б р а з ц о в  поведения, при л и чествую щ его  п р ед ста ви тел ю  ка
ж д о г о  п ол а  т о г о  или и н о го  в озр а ста  и осуж ден ие н ео д о б р я е м о го  
поведения);

— научение п овед ен и ю , соотв етств у ю щ ем у  этн и ческой , рел и ги озн ой , 
реги он а л ьн ой , соц и ал ьн ой , п роф есси он а л ьн ой  п ри надлеж ности  
членов группы ;

— п ом ощ ь  членам  в дости ж ен и и  а втон ом и и  о т  о б щ е ств а , возр а с
тн ы х  и соц и ал ьн ы х страт;

— созд ан и е у сл ови й  свои м  членам для развития са м осозн ан и я , с а м о 
определения, а такж е для сам ореали зац ии  и  сам оутверж ден ия.

Э ти  функции реал изую тся  по-р азн ом у  и п о  степени эф ф екти вн ости , 
и п о  содерж а тел ьн ой  направленности  в  за ви си м ости : о т  п ол а  и в о з 
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раста членов группы  и их индивидуальны х о с о б е н н о ст е й ; проф ессио
нал ьн ого  с о ста в а  гр уп п ы ; о т  направленности  группы  и д р у ги х  ее ха
рактери стик; о т  этни чески х, рели ги озны х и соц и ок ул ьтур н ы х  условий, 
в  к от о р ы х  сущ ествует  группа.

Г руппы  свер стн и к ов  м ож н о  класси ф и ци ровать п о  нескольки м  авто
н ом ны м  парам етрам  [26,34]:

П о  юридическом у с т ат усу  и м есту  в соц и ал ьн ой  си стем е  группы  де
лятся на:

— оф ициальны е, т . е. признанны е о б щ еств ом , связанны е с  каким и-то 
госуд арствен н ы м и  или общ ествен н ы м и  органи заци ям и; и неофи
циальны е, сущ ествую щ и е как б ы  сам и п о  себе;

— орган и зован н ы е, созданны е и  р ук овод и м ы е взросл ы м и ; и само
деятельны е;

— инсти туци онали зи рованны е, и м ею щ ие н ек о то р у ю  органи заци он
н ую  стр ук тур у  и членство; и с понтанн о-стихи йн ы е.

П о  социально-психологическом у ст ат усу  он и  д елятся  на группы 
принадлеж ности , в  к отор ы х  и ндивид с о с т о и т  реально, б у д ь  т о  ш коль
ны й класс или друж еская ком пания; и  реф ерентны е группы , к кото 
ры м  л и чн ость  не принадлеж ит, н о  н а к от о р ы е  м ы сл ен н о  ориентирует
ся и с  мнением к о т о р ы х  с о о тн о си т  с вое  п оведени е и  с ам ооцен к у .

П о  численности он и  делятся на бол ь ш и е (бол ел ьщ и ки  некоего 
сп ор тобщ еств а ) и малы е, в  к отор ы х  вза и м оотн ош ен и я  являю тся лич
ны ми, «л и ц ом  к  л и ц у».

С ост ав  ю н ош еск и х  групп  вклю ч ает так ие признаки, как возраст (в 
отли чи е о т  ш к ол ь н ого  класса, бол ь ш и н ство  сти хи й н о возникающ их 
групп  разн овозра стн ы е), п ол  (групп ы  м ладш их п о д р о ст к о в  чащ е од
н опол ы е, в  ю н ош еск ом  возра сте  он и  п остеп ен н о  ста н овятся  сме
ш анны м и) и соци ал ьны й  с оста в  (тол ьк о  ш кольники или к т о -т о  еще).

П о  ст епени стабильности, дли тельности  с в о е г о  сущ ествования 
ю н ош ески е группы  м о гу т  бы ть  п остоян н ы м и , врем енны м и, эфемер
ны ми, о д н ор а зовы м и , случайными.

П о  социально-пространственной локализации они  м о г у т  бы ть  внут- 
р и ш кол ьны м и , внеш кольны м и  (ф ункц и онирую щ им и  в рам ках какого- 
т о  соц и ал ьн о-п ед а гоги ч еск ого  учреж дения), д в ор ов ы м и , уличными и 
т.д .

П о  свои м  целям и функциям  он и  м огу т  б ы ть  м оноф ункциональны ми 
(наприм ер, ф ехтовальны й  клуб  или клуб сам одеятел ьн ой  песни) или 
полиф ункциональны м и.

П о  типу лидерст ва  он и  м о гу т  б ы ть  д ем окра тич еск им и  или автори
тарны м и.

П о  ценност ной направленности  он и  м о г у т  б ы ть  просоциальны м и 
(соц и а л ьн о-п ол ож и тел ьн ы м и ), асоциальны м и (стоящ и м и  в  стор он е  от 
главны х с оци ал ьны х п р обл ем ) и  ан тисоциальны м и.

200



К оф и ц иальны м  объ еди нени ям  отн ося тся  ш кол ьн ы й  кл а сс, колл ек
тив круж ка или с п ор ти в н ой  секци и , сущ ествую щ и е в  ряд е  м ест  п и о 
нерские, скаутски е  орган и за ц и и  и  т . д.

Ш кольный класс —  важ нейш ая груп п а  п ри н ад л еж н ости  ребен к а  и 
п од ростка . Н о  учен ически й  колл ектив —  явление д в ой ств ен н ое . С  о д 
ной  с тор он ы , э т о  ф ункция п ед агоги ч ески х уси ли й  в зр осл ы х , т а к  как 
проекти руется  взросл ы м и  и развивается  п о д  их п рям ы м и  и  к осв ен н ы 
ми, н епосредствен н ы м и  или оп оср ед ова н н ы м и  влияниям и. С  д р у гой  
стор он ы , э т о  —  сп он та н н о  р азвива ю щ ееся  явление, та к  как д ети  нуж 
даю тся  в  общ ен и и  и в сту п а ю т  в  н е г о  от н ю д ь  н е т о л ь к о  п о  у с 
тановленны м  взросл ы м и  рецептам .

Э та д вой ствен н ость  н а ходи т  с в о е  вы раж ение в  д в ой ств ен н ой  стр ук 
туре коллектива: ф орм а л ьн ой , опред ел яем ой  через за д а н н ую  ор га н и 
зационн ую  струк туру , си стем у  д е л о в о г о  общ ен и я , н а б о р  в и д ов  дея
тельности , и н еф орм альной , склады ваю щ ейся в  п р оц ессе  с в о б о д н о г о  
общ ения детей.

Л ю б о й  ш кольны й  класс диф ф еренц и руется  на гр уп п ы  и под гр уп п ы , 
причем п о  разны м , не с овп ад аю щ и м  д р у г  с  д р у го м  признакам .

В о-п ервы х, сущ ествует  соц и ал ьн ое  р а ссл оен и е  о с о б е н н о  за м етн ое  в 
больш их гор од а х  и  проявл яю щ ееся  как в  н ера вен стве м атери альны х 
возм ож н остей , так  и в  характере ж изненны х планов , у р ов н е  при тяза
нии и с п о с о б о в  их реализации. И н огд а  эти  груп п ы  практич еск и  не 
общ аю тся  д р у г  с  д ругом .

В о -втор ы х , склады вается о с о б а я  внутри ш кол ьная и внутри классная 
иерархия, осн ован н ая  на оф и ц и а л ьн ом  с та ту се  учащ ихся, и х  учебной  
усп еваем ости  и ли п ри надлеж ности  к активу.

В -третьих, п р ои сх од и т  диф ф еренциация ав тор и тетов , ста ту со в  и 
престиж а на о сн о в е  неоф ициальны х ц ен н остей , п ри няты х в  сам ой  
ученической  среде.

П одрост ковы е клубы  или объ еди нени я такж е м о ж н о  отн ести  к  ф о р 
мализованны м  группам . О н и  м о гу т  б ы ть  с п ор ти вн ы м и , научны м и, ху
дож ествен ны м и и т . д . И х преи м ущ ество  в  т о м , ч то  он и , во -п ер вы х , 
д обр овол ьн ы е, в о -в тор ы х , разн овозр а стн ы е, в -треть и х , р ук овод и м ы е, 
как правило, и нтересны м и  взрослы м и , энтузиастам и . К а к ов а  бы  ни 
бы ла их официальная цель, главн ое для р е б я т  общ ен и е  д р у г  с  д р угом , 
ли чн ость руковод и тел я  и теплая, человеческая а тм осф ер а , к о т о р о й  им 
не х ватает в  ш коле.

В о всех  циви ли зованны х странах  м и р а  неотъ ем л ем ую  ч асть  о б 
щ ества со ста в л я ю т  д етски е и м ол од еж н ы е орган и за ц и и , являясь ре
альной  р а з н ов и д н ость ю  соц и ал ьн ы х движ ений  с овр ем ен н ости .
Д Д етски е и  м ол од еж н ы е общ ествен н ы е орган и за ц и и  в ы п ол н я ю т  важ 
ные соц и ал ьн ы е ф ункции:
-  уд овл етворен и е  естественны х п отр ебн остей  д етей , п о д р о ст к о в , м о 

лод еж и  в  о бщ ен и и , совм естн ой  д еятельности ;
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-  граж данское восп ита н ие детей  и м олодеж и ;
-  адаптация ю н о г о  покол ения к п остоя н н о  м еняю щ и м ся экон ом и че

ским  и соци ал ьны м  условиям  совр ем ен н ой  жизни;
-  защ и та прав детей , п од р остк ов , м олодеж и . L

В  начале 90-х г о д о в  д ей ствовавш и е с  1918 г о д а  к о м со м о л  и с  1924 
г о д а  пи онерская организация в  силу соци ал ьн о-п ол и ти ч еск и х  причин 
прекратили свое  сущ ествовани е. Н а смену м он оор га н и за ц и я м , объеди
нявш им  под авл яю щ ее б ол ь ш и н ство  детей и  м ол од еж и , при ш л о м ного
обр ази е  детски х и м олодеж ны х движ ений, объ еди нени й, организаций. 
И зм енилась струк тура  управления и н а уч н о -м етод и ч еск ого  обеспече
ния их деятельности.

В  Р осси и  стали р аспростран яться  скаут ские организации  (английское 
сл о в о  «с к а у т »  озн ач ает «р а звед чи к»). С каути н г —  интернациональная 
систем а восп итания м олодеж и , разработа н н а я  в  кон ц е п р ош л ого  века 
п ол к овн и к ом  англ ий ской  арм и и  Р. Баден-П ауэллом . В настоящ ее вре
мя эт о  са м ое  р асп ростра н ен н ое  м ол од еж н ое  движ ение в  мире.

Ц ель скаути н га —  всестор он н ее  гар м он и ч н ое  развити е человека, 
ф и зическое и д уховн ое . С кауты  учатся  вы ж ивать в  сам ы х слож ны х ус
ловиях: стави ть палатки, вязать узлы, ори ен ти рова ться  на местности, 
ход и ть  п о д  п а р усом  и м н огое  д ругое.

Н ацион альная организация С к а у тск ого  движ ения (Н О С Д ) бы ла за
р егистрирова н а в  1993 г. и имеет филиалы  в  46 гор од а х  и областях 
Росси и . В  нее вход ят  о к о л о  10тыс. человек, т . е. на  сегодняш ний день 
э т о  крупнейш ая организация ск а у тов  в  Р осси и . Н О С Д  р а бота ет  в тес
ном  сотруд н и честве  с о  скаутами как бл и ж него (У краина, Армения), 
так  и д альнего (Вел икобри тания) зарубеж ья , и число ее членов непре
р ы вн о  растет. О сн ов н у ю  м ассу  составл я ю т п од р остк и  10— 16 лет. Они 
ход я т  в  п оход ы , п о ю т  песни п од  гитару  у  к остр а , переправляю тся через 
горн ы е реки . В последнее время ряды  ск аутов-девоч ек  то ж е  неуклонно 
попол няю тся.

В феврале 1996 г . оф и ц иально за реги стри рована в  М ини стерстве ю с
ти ци и  Р осси и  д етско-м олод еж н а я  общ еросси й ска я  органи заци я «Д ет
ские и м олод еж н ы е соци ал ьны е и ниц и ати вы » (Д И М С И ), отделения 
к о т о р о й  д ей ств у ю т  в  различны х регион а х  стра н ы  и п ред оставляю т де
тям и п од р остк а м  в озм ож н ость  участия в  соци ал ьн о зн ач им ой  дея
тельн ости : за боте  о  больны х, инвалидах и бедны х, благотворительны х 
конц ертах для сверстн и ков  и пож илы х лю дей, р а б о те  в  служ бах соци
ал ьной  защ иты , бл а гоустр ой стве  г ор од а , поселка, д вор а , охран е при
р од ы  и пам ятн иков культуры , проведении и гр  и  твор ческ и х  занятий с 
детьми.

В настоящ ее врем я д етск ое  и м ол од еж н ое  движ ение отли чается  не
ор ган и зова н н ость ю , р азобщ ен н остью , сти хи й н остью . Н ем ногочислен
ны е объ единения д ей ствую т и зол и рован н о д р у г  о т  д р уга , без должной 
н а учн о-м етоди ческой  п ом ощ и  и поддерж ки, при  от су тств и и  четкой
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координ ац ии  и х  деятельности . Д етск ое  и  м ол од еж н ое  д ви ж ен и е пред
ставляет с о б о й  р а з н ор од н у ю , п ед агогич ески  и о р г а н и за ц и он н о  с л а б о 
управляемую сред у  нем н огочи сл ен н ы х объ еди н ен и й , р а б о т а ю щ и х  п о 
тем или иным програм м а м . Э ти  объ еди нени я, б е зу сл ов н о , в ы п ол н я ю т  
важ ную рол ь , и б о  х оть  в  к а к ой -то  степ ени  в осп о л н я ю т  д еф и ц и т  п ед а
гогически  орган и зова н н ой  д еятельн ости  д етей  вн е ш к ол ы .

Д етские и м ол од еж н ы е объеди нени я —  р а зн ови д н ость  соц и а л ь н о 
педагогической  д еятельности  детей  и  м ол од еж и  в  о т к р ы т о й  м и к р оср е 
де. П о этом у  их м ож н о  р а ссм а три ва ть  как од и н  из м е т о д о в  и эф ф екти в
ную  ф орм у с оц и ал ьн ого  восп и та н и я  [14].

К аж дое объ еди нени е р а б о та е т  п о  своей  утверж д ен н ой  всем и  у ч а с т 
никами объ единения програм м е. В м есте с  тем  содерж а тел ьн ы м и  к о м 
понентами всех  объ еди нени й, н езави си м о о т  ви да объ еди н ен и я , к ол и 
чества е го  у частн иков , м о гу т  б ы ть  следую щ ие:

— п ри общ ени е детей  и  м ол од еж и  к  к ул ьтурн ы м  и  д у х ов н ы м  ц ен н о
стям  народа;

— обучение полезны м  ум ениям  и навы кам ;
— организация т р у д о в о й  з а н ятости  членов объ еди нени я;
— организация д осу га , в  т .ч . занятий ф и зкультурой  и  с п о р т о м ;
— оказание соц и ал ьн ой  п ом ощ и  н уж даю щ и м ся силам и  ч л ен ов  об ъ е 

динения;
— организация б л а готвор и тел ьн ой  д еятел ьн ости  силам и  членов 

объединения;
— вклю чение членов объ еди нени я в  р а б о т у  п о  соц и а л ьн ом у  о б у с т 

рой ству  гор од а , села;
— участие членов объ еди нени я в  р а б о т е  о р г а н о в  г о су д а р ств ен н ой  

власти;
— привлечение взр осл ы х , родителей  к  у ч а сти ю  в  р а б о т е  объ еди н е-

, ния.

'  П рактика показы вает, ч т о  ж и зн есп особ н ость  л ю б о й  д е т ск о й  и м о 
лодеж ной органи заци и  в о  м н огом  за ви си т о т  трад и ц и й , к о т о р ы е  п е
редаю тся  о т  п окол ения к  покол ен и ю .

Традиции —  э т о  и стор и ч еск и й  оп ы т  п р ед ш ествую щ и х  п окол ен ий , 
кратко вы раж енны й в  виде главны х идей ор ган и за ц и и , к о т о р ы е  ж и вут 
тогда , когда закрепл яю тся в  соц и ал ьн о  зн ачим ы х д елах органи заци и , 
в специальны х зн аках —  сим волах, в  предм етах  —  атр и бутах , в  т о р 
жественны х действиях —  ритуалах, в  ц ерем они алах, ста н овятся  н о р 
м ой  поведения, т о  есть  обы чаям и .

С ам ы е в аж ны е трад и ц и и  закрепляю тся в:
—  законах  и К од ек се  н р а вствен н ости  члена органи заци и ;
—  торж ествен н ой  клятве члена организации;
— девизе организации.
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Г лавны м и традициям и д е тск о г о  и м ол од еж н ого  движ ения могут 
бы ть:

— тради ци я уваж ения к  и стор и и  наш ей Роди ны ;
— тради ци я верн ости  памяти  павш их в  боя х  за  Роди ну;
— традиция п очитани я л ю дей, п рослави вш и х Р осси ю ;
—  традиция служения земле;
— традиция п ри верж енности  культурн ом у наследи ю  Р осси и ;
— традиция сол и д а р н ости  и д р уж бы  с лю д ьм и  разны х национально

стей ;
— тради ци я з а б о т ы  о  тех, к т о  нуж дается в  п ом ощ и .

Ат рибут ы организации  —  э т о  предметы  при надлеж ности  к  органи
зации. К  ним отн ося тся  ф орм а , знаки различия, ш еврон ы , эмблемы. 

Ритуалы:
1. Ритуалы  п оч ета  госуд арствен н ы м  сим волам . Э ти  ри туалы  выра

ж а ю т  наш е отн ош ен и е к  Родине, традициям  росси ян . Каждый 
граж данин д олж ен  п оч и та ть  сим волы  госу д а р ств ен н ого  сувере
нитета, д олж ен  зн ать и х  и  у м еть э т о  делать.

2 . Ритуалы  п ри надлеж ности  к  организации.
-  П ринятие т орж ествен н ой  клятвы.
-  Рож ден ие д е тск о г о  и м ол од еж н ого  объединения.
-  П освящ ени е в  члены объединения.
-  П рощ а н и е с  д етски м  или м олодеж ны м  объеди нени ем .

3 . Ритуалы  п оч ета  п авш и м  героям.
-  Д н и  пом ин овения.
-  П овер к а  героев.

4 . Ритуалы  при своени я поч етны х имен и званий.
-  П ри своен и е  званий «Ю н ы й  эк о л о г» , «Ю н ы й  историк- 

кра евед», «Ю н ы й  предпри ним ател ь», «П о м о щ н и к  социально
г о  п ед а гога », «П о м о щ н и к  м узей н ого р а ботн и к а » , «Ю н ы й  ме
недж ер».

-  П ри своен и е  звания «П очетн ы й  член ор гани заци и ». П рисвое
ние д и п л ом а  «З а  засл уги  перед органи заци ей ».

Церемониал  —  оф ициальны й торж ественны й  акт. О н  м ож ет  прово
диться  как п о  задум анном у плану, так и в каж дом  отд ел ьн ом  случае по 
н ов ой  програм м е. Ц ерем они ал ов  м н ого . Э г о  церем они я торж ествен
ной  клятвы , церем они я вручения наград, церем они я откры ти я  тради
ционн ы х празд н ик ов  села (п р о в о д о в  зим ы, праздник р усск ой  березки, 
урож ая), испол нени е торж ествен н ы х песен, чествован ия  ветеранов 
вой н ы  и труда, н ов а тор ов  прои звод ства .

Символы —  э т о  специальны е знаки, слова, действия, из к отор ы х  яс
но, какой  цели д оби ва ется  организация.
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Д евиз. У  орган и заци и  д етей  и м олод еж и  м ож ет  б ы т ь  д евиз : « В о  имя 
жизни на зем ле, в о  славу  О течества , в о  б л а го  л ю д ей » . Т е к ст  д евиза пи 
шется на ч л ен ск ом  би лете организации, в  за гол ов к а х  печ атн ы х и зда
ний, в бл а год а р ствен н ы х  письм ах, им за ка н чи ваю тся  обр ащ ен и я , в оз
звания, л и стовк и  и  т .д

П риветст вие, к о т о р о е  есть  т о л ь к о  у  ч л ен ов  о р гани заци и .
Значок члена организации  —  си м вол  в е р н ости  целям, за д ач ам  ор га н и 

зации.
Обычаи  —  э т о  общ еп ри н я ты е правила и  н ор м ы  повед ен и я  членов 

организации, сл уж а т верны м и нравственны м и  о р и ен ти р а м и  в  п ов се 
дневной ж изни ее ч ленов.

В органи заци и  м о гу т  с о стоя ть  п од р остк и , м ол од еж ь  с  9  д о  18 лет.
Д ети  в  в озр а сте  о т  9  д о  11 л ет  п ред ста вл яю т I ступ ен ь  органи заци и . 

Их возра сту , в озм ож н остя м  с о о тв е т с т в у ю т  соц и ал ьн о  зн ач и м ы е дела 
организации. О н и  и м ею т  знаки отличия.

П од р остк и  с  11 д о  14 л ет  пред ста вл яю т II ступ ен ь ор ган и за ц и и , с о 
циально зн ач и м ы е дела го р а зд о  слож нее и ра зн остор он н ее . Э ти  д еги  
также и м ею т  с вои  знаки отличия.

Ю н ош и  и д евуш ки  о т  14 д о  18 л ет п р ед ста вл я ю т III сту п ен ь  ор га н и 
зации. И х в о зм о ж н о сти  —  э т о  в озм ож н ости  вп ол н е са м остоя тел ьн ы х  
людей. И м  при надлеж ит р ол ь л и деров  и  н аста вн и к ов  ор гани заци и .

С ущ н ость  д еятел ьн ости  д етски х  и м ол од еж н ы х  объ еди н ен и й  за к л ю 
чается в  орган и заци и  ж изни и  п олезной  з а н я тости  д етей  и  м олодеж и .

Д етское объ еди н ен и е  т о г д а  при тяги вает д етей , к о г д а  п р ед м етом  о б 
щих за б от  всех  чл ен ов  объеди нени я ста н ови тся  стр о и те л ь с тв о  гум а н 
ных ч еловечески х взаи м оотн ош ен и й , в за и м оп ом ощ ь , совм естн ы й  тр у д  
на пользу лю дям .

Ж изнь д етей  м ож н о  счи тать  орган и зова н н ой , если о н а  с о ч е та е т  л и ч
ный и общ ествен н ы й  и нтерес, ум ственны й  и ф и зически й  тр у д , обу ч е 
ние м астерству, учебн ы е занятия и п ра кти ч еск ую  деятел ьн ость .

Д етскую  ж изнь м ож н о  счи тать  орган и зова н н ой , если  в  ней  при сут
ств у ю т

— д о б р о в о л ь н о с т ь  участи я, сотр уд н и ч ество , в за и м оп ом ощ ь  чле
н о в  о бъ еди нени я;

— регул и рова н и е н орм  ж изнедеятельности  детей , п о д р о ст к о в , м о 
лодеж и  главн ы м  о б р а з о м  п оср ед ств ом  м орал ь н ы х  сред ств  (за 
к о н о в ), подчи нени е внутренней дисци пл ине, о с н о в а н н о й  на соз
н а тел ьн ом  вы полнени и  требован и й , на участи и  всех  в  у ста н ов 
лении поряд ка ;

— п р од ум а н н ы й  р асп оряд ок  дня, гд е  р а зум н о  с о ч ета ю тся  труд , д о 
суг , о т д ы х , уч еб а  (р а б ота ), п ом ощ ь  семье;

— уваж ени е к  тради ци ям  объединения;
— практическая совм естн ая  д еятельность членов объ еди н ен и я  для 

себя , для л ю д ей , для общ ины ;
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— ф ор м ы  п оощ рен и я  инициативы ;
— ступ ени  р о ст а  членов объединения;
— оплачи ваем ы й  труд ;
— прод ум а н н ы е ф ор м ы  сам оуправления;
— обуч ен и е  п ол езн ом у  м астерству , рем еслу;
— д оп ол н и тел ьн ое  образован и е ;
— «о т к р ы т о ст ь »  объ еди нени я, м н огообр а зи е  ф ор м  сотрудничества 

с о  сред ой ;
— наличие п ози ти вн ы х р езул ьтатов  совм естн ой  деятельности  де

тей  и взрослы х.
Развитие соврем ен н ы х  д етски х  и м ол од еж н ы х общ ествен н ы х объе

д инений, органи заци й  д ол ж н о  строи ться  на внедрении новейш их ин
ф орм а ц и он н ы х техн ол оги й , телеком м уникаций, к о то р ы е  п о м о гу т  рас
ш ири ть г ор и з он ты  общ ения , отк р ы ть  н овы е в озм ож н ости  для обр азо
вания, к ул ь турн ого  и  и нтеллектуального развития.

В м есте с тем р а стет  к ол и ч ество  неф ормальны х или самодеятельны х 
объеди нени й. П о  своей  сути  он и  представляю т с о б о й  од и н  из путей 
воплощ ени я  п о д р о ст к о в о -ю н о ш е ск о г о  стремления к расш и рен и ю  со
циальны х связей, к  сам остоя тел ьн ости , сам оутверж ден ию . П ерестрой
ка соц и ал ьн о-экон ом и ч ески х  и  поли ти ческих отн ош ен и й  в общ естве 
уси ли вает р о ст  различны х ф орм  сам одеятел ьной  соци ал ьной  активно
сти , в  т о м  числе и  н еф орм альны х объединений. Э т о т  р о с т  связан с ря
д о м  вы явленны х к  н астоящ ем у врем ени причин и усл ови й  [35].

1. Н абл ю д ается  деф и ци т общ ествен н ого  внимания к  подросткам  и 
ю н ош еству . О б щ еств о  целиком д овер и л о  д ел о  восп итания под
р а ста ю щ его  п окол ения  госуд арствен н ы м  учреж дениям . Т а кую  же 
пози ц и ю  заняли и родители , котор ы е  отд ал и  свои х  детей  в госу
д арствен н ы е учебн о-восп и тател ьн ы е учреж дения и полн остью  
отстра н и л и сь  о т  за б о т ы  о б  их л и чн остн ом , соци ал ьн ом , профес
си он а л ьн ом  становлен ии. В результате возн ик  отр ы в  взрослого 
со о б щ е ств а  отд ел а  восп итания п од р астаю щ его  покол ения , дефи
ц и т  внимания к  м олодеж и.

2 . Р о с т  сам одеятел ьны х ф орм  п о д р о стк ов о -ю н ош еск ой  социальной 
ак ти вн ости  связан с  отсутстви ем  ор ган и зова н н ого  в ы хода  м оло
д ы х  лю дей  на р еальны е дела общ ества .

3. Развитие н еф орм альны х объеди нени й  обусл овл ен о  м алы м коли
чеством  и ни зкой  к ул ьтурой  оф и ц иально д ей ствую щ и х учрежде
ний, предназначенны х для организации с в о б о д н о г о  времени м о
лодеж и. Н ап ри м ер, п ри  наличии м н ож ества различны х коллек
т и в о в  худ ож ествен н ой  сам одеятел ьности  с л а б о  развита собствен 
н о  м олодеж ная клубная жизнь —  спортивная, игровая.

4. Р о с т  сам одеятел ьны х групп  обусл овл ен  расш и рени ем  разн ооб
разной , весьм а пр оти вор ечи вой  и нф орм ации, к отор а я  вводит
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п о д р о стк о в  и ю н о ш е ст в о  в  ш ироки й  к рут п р обл ем  и отн ош ен и й , 
ч а с то  не находящ и х д о л ж н о г о  освещ ения в ш кол е , где  от су т с т в у 
ет систем а целенаправленной  пр осоц и ал ьн ой  д ея тел ьн ости  у ч а 
щихся.

5. Р ост  сам одеятел ьны х гр уп п  связан с  н ед оста ткам и  в  р а б о т е  п о  
и деол оги ческом у в озд ей ств и ю  на м ол од еж ь. Т а к , при  от су тств и и  
поним ания и  у с т о й ч и в о г о  отн ош ен и я  к н еф орм альн ы м  м ол од еж 
ным группам  в  среде ш и р о к о й  общ еств ен н ости , сред ств а  м а ссо 
в о й  инф орм ации не в сегд а  к ор р ек тн о  п о д а ю т  эт у  п р о б л е м у , п о 
р ой  п о  сути  реклам ируя неф орм альны е м ол од еж н ы е  объ ед и н е 
ния, ч то  сущ ествен но в озд ей ствует  на п о д р о ст к о в  и ю н ош еств о .

6. Усиление р о ста  разли чны х ф ор м  сам одеятел ьн ой  соц и а л ьн ой  ак
ти вн ости  с вя зано и с  тем , ч то  д о  с и х  п о р  в  о б щ еств е  не сл ож и л ось  
оп ределенного отн ош ен и я  к  неф орм альны м  м ол од еж н ы м  об ъ е 
динениям, д и ф ф ерен ц и рован н ого  отн ош ен и я  к  с оц и а л ь н о  п ол ез
ны м и  соц и ал ьн о  вред н ы м  группам , ч то  п ри вел о  к  о т су т с т в и ю  
действенны х ад м ин истрати вн ы х м ер  п р оти в  объ еди н ен и й , н ося 
щ их а н тисоциальны й характер.

7 . Р о с т  сам одеятел ьны х м ол од еж н ы х  гр уп п  связан с  о с об ен н остя м и  
пси хол оги ч еск ого  развити я л и чн ости  в п о д р о ст к о в о м  и  ю н о ш е 
ск ом  возрастах , к о г д а  ак ти вн ое  стрем лени е р асту щ и х  л ю д ей  к 
признанию  их рол и  и значения в  о б щ еств е  проявл яется  п ри  о т 
сутствии  усл овий  и в озм ож н остей  в  утверж дени и  н о в о й  со ц и 
альной  позиции, ч то  п р и в од и т  к и нтенсиф икации к в а зи п отр еб 
н остей , квази интересов, н аходя  отраж ен ие в тяге  к  сти х и й н о 
груп п овом у  общ ен и ю , гд е  сплочен ие д ости га ется  не о б щ н о с т ь ю  
целей, а о бщ и м  состоя н и ем  непри каянности , скуки , п устоты .

8. М н оги е  соврем ен н ы е п о д р о стк и  переж и ваю т об ы д е н н о сть , б е с -  
собы ти й н ость  своей  жизни. Н е  умея найти  см ы сл  в  учебе , о б щ е 
ствен ной  р а боте , п о д р о ст о к  п р и ход и т  в  н еф орм а л ьн ое  м ол од еж 
ное объединение, к о т о р о е  в н о си т  в  е г о  жизнь эл ем ен т оп а сн ости , 
тр уд н ости , при клю чения, ч то  сним ает негати вны е переж ивания.

9. О риентация на свер стн и к ов , на н о р м ы , при няты е в  и х  груп п ах , 
ч а сто  п ри води т  к конф ли ктны м  отн ош ен и я м  п о д р о ст к о в  с  р о д и 
телями и пед агогам и. Э т о т  кон ф л и кт вы зы вает п си хол оги ч еск ое  
напряжение, ведет к трев ож н ости  и невроти зм у. А  театр а л и зо
ван но-карнавальны е ф ор м ы  поведения, п ри н яты е в н еф ор 
м альны х м ол од еж н ы х объ еди нени ях, си м воли ческая  агресси я  и 
си м вол и ческое оттор ж ен и е  взросл ы х  д а ю т  в о зм о ж н о ст ь  п о д р о 
стк ам  эм оц и он а л ьн о  разрядиться  и ум еньш и ть п си х ол оги ч еск ое  
напряжение, вы зван н ое к он ф л и ктом  с о  в зрослы м и .

О бр а зова н и е  гр у п п и р ов ок  обусл овл и вается  и зби р ател ь н ой  п о т р е б 
н о с ть ю  м ол од ы х  л ю д ей  в  общ ен и и , и х  взаим од ействием  на о сн о в е  
од и н а к ов ого  отн ош ен и я  к различны м  явлениям ж изни, в  схо д с т в е  с о 
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ц иальны х у ста н овок  и ц ен н остн ы х  ори ентац ий . И х объ еди н ен и е  сти
м улируется и п о т р еб н ость ю  получения н ов о й  и нф орм ац и и, новы х 
впечатлений. Все э т о  в  зн ачительной  м ере ком п ен си рует  дефицит 
внимания и эм оц и он а л ьн ого  ком ф ор та , ощ ущ а ем ы х п од р остк а м и  и 
м ол од еж ью  в  результате ф орм ализации общ ествен н ы х  отн ош ен и й  в 
семье, ш коле, проф техучилищ е, на п р ои звод стве  и т . д.

А нал из ф а кторов , обусл овл и ваю щ и х  об р азован и е  гр уп п и ровок , по
звол ил  ученым [35] сделать вы вод , ч то  н аибол ее зн ачим ы м и  из них яв
ляю тся:

во -п ервы х, ф а ктор  совм е с тн о го  прож ивания п о д р о ст к о в  и м оло
деж и в  определенном  терри тори ал ьн ом  м икрорайон е; 
во -в торы х , ф актор  «о б щ н о с т и »  взглядов и ц енностн ы х ори ента
ции п од р остк ов  и  м олодеж и ;
в-третьих, ф а ктор  г р у п п о в о г о  давления с  ц елью  вовлечения но
ви чков;

- в-четверты х, ф а к тор  н е о б х од и м ости  «са м оор га н и за ц и и » п од ро
стк ов  и м олод еж и  с  ц ел ью  «са м оза щ и ты » о т  влияния д руги х са
модеятельны х объ еди нени й;

- в-пяты х, ф а ктор  и скусствен н о  разж и гаем ой  враж ды  м еж ду м ол о
ды м и  лю дьм и, п рож и ва ю щ и м и  в  различны х м икрорайон ах  го р о 
да , преступной  с ред ой  для извлечения с обствен н ы х  вы год .

С ам одеятельны е, неф орм альны е объ единения в  за ви си м ости  о т  на
правленности  и нтересов  м ож н о  разделить на т ри  типа.

П ервы й ти п  объ еди нени й  характеризуется  позити вн ой  направлен
н о с ть ю , сп особств у ю щ ей  ф ор м и р ован и ю  п олож ител ьной  социальной  
ак тивности  м ол од ы х  лю дей.

Группы экологической защиты  являются со ставн ой  ч асть ю  общ ест
вен н ого  движ ения за  сохранени е окруж аю щ ей  среды . В их со ста в  вхо
д ят  студенты , ш ироки е сл ои  интеллигенции, м ол од ы е рабоч и е . П ом и 
м о  п р опаган д истской  д еятельн ости , в  их активе —  ряд акций п о  пре
сечени ю  антигуманны х д ействий  государственны х учреж дений и от 
дельны х д ол ж н остн ы х лиц, являю щ ихся следствием  адм инистративно- 
б ю р ок р а ти ч еск ого  стиля д еятельности .

Группы  охран ы  п р и р оды  соста в л я ю т  в  о сн ов н ом  ш кольники и сту
денты . О ни ак тивн о зан и м аю тся  п росвети тел ьской  и  научно- 
исследовательской  р а б о т о й , ок а зы в а ю т  п ом ощ ь  ор ган а м  внутренних 
дел и инспекциям п о  охран е п р и р оды  в  б о р ь б е  с  наруш ителями.

В клубные объединения любит ельской песни  вход ят студ енты , м ол о
ды е рабоч и е , техническая и научная интеллигенция. П есни  Б. Окуд
ж авы, Ю . В избора, В. В ы с о ц к о го  и д р . п ри обрели  «п р огр а м м н ое» 
значение. Регулярно п р овод я тся  песенны е слеты, к он к ур сы , ш и
р оком асш та бн ы е вы ступления, л ей тм оти вом  к отор ы х  является граж
данственность.
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Клубные объединения воиное-интернационалистов с о с т о я т  и з  д е м о б и 
ли зованны х военнослуж ащ и х, уча ствова вш и х в  ока за н и и  и н тер н а
ц иональн ой  п о м о щ и  в  р есп убли ке А ф ган истан . З аним аю тся реш ением  
социальны х и б ы то в ы х  п робл ем  бы вш и х  в о и н о в , в оен н о - 
п атриоти чески м  восп итанием  п о д р о стк о в  и ю н ош ей , о к а зы в а ю т  п о 
м ощ ь воен к ом ата м  в  д оп ри зы вн ой  п о д го то в к е  м о л о д ы х  л ю дей .

Группы «С и ст ем а » («лю ди сист ем ы »)  вк л ю ч а ю т  представител ей  
различны х соц и ал ьн ы х сл оев  в  в озр а сте  о т  14 д о  30 л ет. Э т о  ш кол ьн и 
ки, студ енты , творческа я  научно-техни ческая интеллигенция, м ол од ы е  
рабочие. Д ек лари руем ы е цели —  сам овы раж ени е, с а м о со в е р ш е н ст в о 
вание, д у х о в н о е  раскрепощ ени е, объ еди н ен и е  един ом ы ш л ен н и к ов . 
Членам груп п ы  свой ств ен н о  стрем ление найти  и объ ед и н и ть  лю д ей , 
к отор ы е оц ен ят  и  п ой м у т  и дею , м анеру и сп ол н и тел ьства  п р ои звед е 
ний и скусства , изж ивш ие себя  ф ор м ы  врем яп реп ровож д ен и я  и вред 
ные при вы чки , т.е. все  т о , ч т о  отвеча ет  р азум н ы м  ж и зн енны м  при н ц и 
пам, д елает « с и с т е м у »  привлекательной  для м ол од еж и . В ц ел ом  для 
вза им оотн ош ен и й  в нутри  « си стем ы » х арактерна д обр ож ел а тел ьн ость .

«Б рейкеры » —  покл он н и ки  брей к-данса , тан ца с  элем ентам и  а к р о 
батики, сп ор ти в н ой  гим настики. С о ста в  «б р е й к е р о в » : ш кольни ки , 
учащ иеся п роф есси он а л ьн о-техн и чески х  лицеев и  колл еж д ей, студ ен 
ты , м ол од ы е  р а боч и е  в  в озр а сте  о т  14 д о  25 лет. В неш н ий  об л и к  п о 
клонников отл и ча ется  п о  испол няем ы м  элем ентам , «в ер хн и й  б р ей к » 
(стили « р о б о т » ,  «р ези н овы й  ч ел овек») и  «н и ж н и й  б р е й к »  («к и р п и ч »). 
Брейкеры ак ти вн о  уч а ствую т  в разли чны х к он к ур сах , фестивалях, 
концертах.

Клубы ат лет ической гимнастики объ ед и н я ю т  ш кол ьн и к ов , уча щ их
ся проф техучи лищ , студ ен тов , м ол од ы х  р а боч и х , п ред ставител ей  и н 
теллигенции в  в озр а сте  о т  14 д о  30 лет. Ц елям и их явл я ю тся  ф изиче
ское и н ра вствен н ое  соверш енствовани е, проп а га н д а з д о р о в о г о  о б 
раза жизни. К л убы  ч а сто  ор ган и зую т с м о т р ы -к он к у р сы , сор е в н о в а 
ния.

В торой  ти п  объ еди нени й  характеризуется  т е м , ч то  и м еет в  о сн о в н о м  
чрезм ерн о развлекательную  направл енность, о р и ен ти р ов а н  на п ол у 
чение т о л ь к о  у д овол ьстви й , праздное врем япрепровож д ен и е.

Группы «ф анат ов» спорт ивных клубов  со ста в л я ю т  п о д р о стк и  и 
ю н ош и  о т  10 д о  17 лет. Ц ел ью  их объ еди нени я является эм оц и он а л ь 
ная разрядка п о д р о стк о в , «б о л е ю щ и х »  за  л ю б и м у ю  ком ан д у , на с п о р 
ти вном  состязан и и  и ш ествие п осле э т о г о . В се акции «ф а н а т о в »  о б у 
словлены  и х  стрем лени ем  выделиться, п р од ем он стр и р ова ть  п ри  п о 
мощ и сти л и зова н н ой  одеж ды , эм блем , зн ач к ов  с в о ю  п ри н ад л еж н ость  
к «с п о р т и в н о й  гр уп п е». П ри этом  сами сп ор ти в н ы е  м ероп ри яти я  о к а 
зы ва ю тся  л и ш ь п о в о д о м  к совм естны м  д ействиям , и н огд а  наруш а
ю щ и м  общ еств ен н ы й  порядок. В состав  гр у п п  вход я т  учащ иеся  ш кол  
и п роф техучи лищ , м ол од ы е рабочи е.
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Группы поклонников рок-музыки  вк л ю ч аю т в  себя  ряд  течен ий : «б и т - 
лом ан ы » (п окл он н и ки  ансамбля «Б и тл з»), «х а р д р о к е р ы »  (поклонн ики 
«тя ж ел ого  р о к а »  в  лице зарубеж ны х ан сам бл ей  «Н а з а р е т » , «С лей д», 
«П и н к  Ф л ой д »  и отечественны х —  « Э В М » , «А в т о г р а ф » , «О бл ачны й  
кр а й »), «м етал л и сты » (поклонн ики  направления «т я ж е л о го  р ок а » в 
рок -м узы к е  —  зарубеж ны х ансамблей  «И к се п т » , «М ета л л и к а » , «М о -  
то р х ед » , « С к о р п и о н з»  и отечественны х —  «А р и я » , «Ч ер н ы й  коф е», 
«9 9 % » , «М а р т и н » , «Ш а х »), В  со ста ве  групп: учащ иеся ш кол , проф ес
си он а л ьн о-техн и чески х лицеев и коллеж дей, студ ен ты , м ол од ы е ра бо 
чие, представител и  интеллигенции в  возра сте  о т  14 д о  30 лет. О собен 
н ости  в н еш н его  обл и к а  членов эти х  груп п  вы раж ен ы  в  незначитель
ной  м оди ф и каци и  стиля «п а н к ». Для них характерн ы  взды бленно- 
фиксированная, ч а с то  м ногоц ветная при ческа или остри ж ен н ы е воло
сы  на г ол ов е , оби л и е  м еталлических деталей  в  одеж де.

О бщ и м  и для «ф а н а тов » , и для « р о к е р о в »  является т о , ч то  осн овн ую  
м ассу  среди  них с о ста вл я ю т м ол од ы е л ю д и , и сп ы ты ва ю щ и е остры й 
н ед оста ток  в  общ ен и и  и эм оц и он а л ьн ой  ком пенсац ии . С реди  них 
м н о го  л и ц  невроти зи рован н ы х, с  в ы соки м  ур овн ем  тр евож н ости , с  не
уд овл етворен н ы м и  п отр ебн остя м и  в  сам ореали зац ии  и  н ед оста точ 
ны м  ур овн ем  развития культуры  и  образован и я . И х  м а л о  и нтересую т 
идейны е конц епц ии , для них важ нее в сего  п ол уч и ть  легализованный 
вы х од  своей  ф изической  и эм оц и он а л ьн ой  энергии. Ч то  буд ет  пово
д о м  —  сп ор ти в н ое  состязани е, р ок -м узы к альн ое представление —  не 
им еет значения и  за ви си т о т  конкретн ы х ж изненны х обстоятел ьств, в 
к отор ы х  н аходятся  группы .

Группы «попперов»  с о сто я т  из ш кольни ков, студ ен тов , представите
лей интеллигенции в  возра стн ом  диапазоне о т  14 д о  25 лет. О ни  при
числяю т себя  к  эли те «о б щ е ств а » . И х о сн ов н ой  при нц ип  —  не обр а 
щ ать внимания на негативное, а наслаж даться тем , ч то  есть , акценти
руясь на внеш них, п о  их м нению , признаках «эл и та р н ости » : модная 
одеж да, при ческа, п опы тка и зы сканно изъясняться. Ч лены группы 
п р ед п оч и та ю т а рт-рок .

С реди  членов м ол од еж н ы х объ единений в т о р о г о  т и п а , как правило, 
расп ростра н ен ы  наркотические и си л ьн одей ствую щ и е токсические 
вещ ества, ал когол и зм , распущ енность п ол ов ы х  о тн ош ен и й .

Т ретий тип сам одеятельны х объеди нени й  им еет крим инальную  на
правленность. Э т о  ан тисоциальны е груп п и ровк и , объ еди н яю щ и е нар
к ом ан ов , хули ганствую щ и х «г о п н и к о в »  и «п а ц а н ов » . Н равственная 
глухота, н е с п о со б н о сть  поня ть д руги х лю дей, их б о л ь  и страдания 
оп а сн о  п ри бл и ж а ю т м ол од ы х  л ю д ей  к  в арва рской  п си хол оги и , стрем 
лени ю  у тверди ть  себя  за с ч ет  тех, к т о  не м ож ет  д а ть  о т п о р .

Группы «правы х панков». Д екларируемой ц елью  всех  п а н ков  являет
ся п р отест  п р оти в  сущ ествую щ их м еркантильны х отн ош ен и й  в общ е
стве. Реальной же целью  является сам оутверж ден ие в  сред е себе п о
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д об н ы х  путем р е зк о го  отри ц а н и я  об щ еп р и н я того . О б щ и е  ч ерты  «п а н 
к о в »  —  н егати вное отн ош ен и е  к  тр у д у , соци ал ьны й  па рази ти зм , п о 
верхностн ая на чи тан н ость , крайне в ы со к о е  сам ом н ен и е  о  св о и х  т в о р 
ческих с п особ н остя х . «П р а в ы е »  (м и ли тари стски е) гр у п п и ров к и  и м е ю т  
военизированны й характер  орган и за ц и и , н аци онали стск ие (а  и н огд а  и 
нацистские) взгляды  и  а гресси вн ы  п о  отн о ш е н и ю  к  и н сти тутам  о б щ е 
ства, органам  власти. В эти  гр уп п и ровк и  м о г у т  в х о д и ть  и  отв ер ж ен 
ны е за экстрем и зм  члены д р у ги х  неф орм альны х ор ган и за ц и й  м о л о д е 
жи. С уперм ен ство, сильная л и ч н ость , п ренебрегаю щ ая и н тересам и  
других, экстремизм  и агр есси в н ость  —  в о т  характери сти ка «п р а в ы х » .

Группы «фаш иков». Ч лены  груп п ы  н ося т  сва сти ку , ч ерн ую  од еж д у, 
сапоги, п р и ветствую т д р у г  д р у га  возгл а сом  «Х а й л ь , Г и тл ер !» , д ей ст 
ву ю т  как ф аш исты . З а к он ом  и х  является: «П р а в  т о т , к т о  с и л ьн ее».

Для сам одеятел ьны х объ еди н ен и й  с  кри м и нальной  на п равл ен н о
стью  характерны  ж есткая реглам ентация соц и а л ьн о-рол евы х  ф ун кций 
ее членов, наличие «п р а ви л  и гр ы »  преступ н ой  среды . Значение со ц и 
альной об щ н о сти  п о д р о ст к о в  и  м ол од еж и  в  эти х  гр уп п и ровк а х  р а с 
кры вается в  сп о со б е  их ж изн едеятел ьности  в  усл ови я х  са м оотч у ж д е - 
ния о т  соци ал ьн о о д о б р я е м о г о  обр а за  жизни, к о т о р ы й  хара ктери зует
ся следую щ им и  м ом ентам и:

во-первы х, данная ж и зн едеятел ьность проявл яется  в  резул ьтате 
неф орм а л ьн ого  общ ен и я  членов гр уп п и ровок . Реали зуем ы е м еж 
д у  н ими с оц и ал ьн ы е о тн ош ен и я  д еф орм и рова н ы ; 
во -в торы х , соц и ал ьн ая  о б щ н о ст ь  п о д р о ст к о в  и м ол од еж и  в 
группи ровк ах  вы п ол н я ет  ф ун кци ю  в о сп р о и з в о д с тв а  созн а н и я  
п реступной  среды . Значи тельн ое м есто  т у т  п ри над леж ит я д ру  —  
вы разителям «и сти н н ы х  п редставлени й», п ол ь зую щ и хся  а в т о р и 
тетом  и престиж ем;
в-третьих, внутренняя органи заци я гр у п п и ров ок  с п о с о б с т в у е т  их 
ж и зн еустой чи вости , ч т о  является сущ ествен н ы м  ф а к тор ом  р еа 
лизации их п отен ц и ал ьн о  крим инальны х возм ож н остей ; 
в-четверты х, ж есткий к о н тр о л ь  осущ ествл яется  п ос р е д с т в о м  ие
р ар хи ческ ого  управления, в ы тек аю щ его  из при няты х, в  р езул ь
тате  навязанны х «п р а в и л  и гры » п реступ н ой  сред ой , д е ф о р м и р о 
ванных н ор м  и ц ен н остей ;
в-пяты х, ф ор м и р ован и е  соц и а л ь н о -п си х ол оги ч еск ого  кли м ата 
гр у п п и ров ок  п р о и сх о д и т  за  счет д еф ор м и р ова н н ы х  н о р м  и  цен
н остей , ч то  отраж ается  в  н еф орм альном  общ ен и и , созн а н и и  ее 
членов, леж ит в  о с н о в е  ж есткой  внутренней  орган и за ц и и  гр уп 
пи ровок .

211



В оп росы  и задания для сам оконтроля
1. П роанали зи руйте р ол ь  о бщ ен и я  с о  сверстни кам и  в соц и ал ьн ом  

ф орм и рован и и  л и чн ости  ребенка.
2 . Как класси ф и ци рую тся ю н ош ески е  группы ? П риведите примеры .
3. О босн у й те  значение д етски х  и м олодеж ны х об щ ествен н ы х  орган и 

заций в  соц и ал ьн ом  восп и та н и и  п од р а ста ю щ его  п окол ен и я , назови
те их ф ункции.

4 . Р аск рой те содерж ательны е к ом п он ен ты  д еятельности  ю н ош еск ой  
о бщ ествен н ой  организации.

5. Н азовите п ри чи ны  р о ста  коли чества н еф орм альны х м олодеж ны х 
объединений.

6. П еречислите ти п ы  н еф орм альны х м олодеж ны х объ еди нени й, при
ведите. при м еры  и х  д еятельности.

7 . О характери зуй те в озм ож н ости  с оц и ал ьн ого  п едагога в  р а б о т е  с  са
м одеятельны м и м ол од еж н ы м и  объединениям и.
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Г лава 8. Р а бота  соци ал ьного п едагога -  организатора д о су г а

8.1 . С оциально-педагогическая д еятел ьн ость  
в  центрах д осуга  детей  и под ростков

Д о с у г  —  си нони м  сл овосоч етан и я  « с в о б о д н о е  в р ем я ». Э т о  ч асть  
врем ени, к отор а я  оста ется  у  ч еловека п осл е  вы полнени я о б я з а н н о сте й  
(время на д о р о г у  н а  р а б о т у  и д о м о й , со н , прием  пищ и, заняти я д о 
маш ним хозя й ством  и т .п .)  [4].

Н еумение содерж а тельн о и  с  п ол ь зой  для себя  и ок р у ж а ю щ и х  о р г а 
низовать д о су г  —  показатель ни зкой  кул ьтуры  человека. С  д р у го й  
стор он ы , и нтересны й д о су г  —  средст во всест ороннего развит ия лично
сти человека. К .Д . У ш ински й  писал: «Е сл и  человек не зн ает, ч т о  ем у 
делать в  часы  д осу га , т о  т о г д а  п ор ти тся  у  н его  и  го л о в а , и серд ц е , и 
нравствен н ость».

Д еятельность, вход ящ ую  в  сф еру д о су г а , м ож н о  у с л о в н о  разд елить  
на н есколько взаим освязанны х групп.

К  п ервой  из н и х  отн ося тся  уч еба  и  сам ообразование  в  ш и р ок ом  
см ы сле слова. Э т о  различны е ф ор м ы  кол л ек ти вн ого  и и н ди ви дуа л ь
н о г о  освоен и я  культуры : п осещ ени е м узеев, вы ста вок , т е а т р о в , зре
лищ ных м ероприяти й , чтение к н и г  и п ери оди ки , п р о с м о т р  тел еп ере
дач и т . п.

Д р угую  груп п у в струк туре д о су г а  п ред ста вл яю т разл и чн ы е ф орм ы  
любительской и общ ест венной деят ельност и: сам остоя тел ьн ы е или о р 
гани зованны е (в  учреж дениях культуры  и сп ор ти вн ы х  орган и за ц и ях) 
занятия и  увлечения (х о б б и ). П еречень и х  оч ен ь ш и р ок  и  всец ел о  за 
ви си т о т  уровн я  развития науки, техн и ки, культуры  в  ц елом . Э т о  и 
традиционные (коллекци они ровани е, занятия х ор еогра ф и ей , п оэзи ей , 
ж и вопи сью , ф отограф и ей, ф и зкультурой  и  с п о р т о м , т у р и з м ом  и т . д .), 
а такж е более соврем енные направления, наприм ер, к ом п ь ю тер н ы е  
клубы , объ еди нени я р ол л еров  и  др.

В аж ное м есто  в  струк туре  д осу га  зани м ает общ ение с  другим и л ю дь
м и  (сем ейн ы й д о су г , друж еские встречи  в  д ом а ш н и х  усл ови я х, н а п ри 
роде, а такж е в  м естах м а с со в о г о  отд ы ха : и гр овы х  залах, клубах , каф е 
и п р .). В сего  насчиты вается  д о  300 ф орм  п роведени я д осуга .

О д н о  из направлений в  р а б оте  соц и а л ь н ого  п ед а гога  —  о р г а 
низация д о су г о в о й  деятельности  д етей , в  проц ессе  к о т о р о й  ф о р 
м ируется общ а я  культура ребенка , разви ва ю тся  е го  за д атки  и  с п о 
с о б н о ст и , ч т о  о к а зы вает  б ол ь ш ое  влияние н а е г о  с оц и ал и зац и ю  [7].

О ргани зуя д о с у г  ребенка, соци ал ьны й  п ед а гог  влияет на е г о  п ов ед е 
ние через е го  интересы , увлеченность, тв о р ч е с т в о , к о т о р ы е  с та н овя тся  
своеоб ра зн ы м  сред ств ом  с оц и а л ьн ого  в оспитания .
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Д осу гов а я  д еятельность д етей  и п о д р о ст к о в  осущ ествл яется  в  цен
трах  д осуга .

О д н а из функций эти х  ц ен тров  —  обр азован и е , предполагаю щ ее 
владение знаниям и сверх и на ба зе  ш кольны х п рограм м .

С реди  д о су г о в ы х  центров , д а ю щ и х  д оп ол н и тел ьн ое  образован ие, 
различаю т:

-  и н ф орм ац и он н о-теорети ч ески е;
-  н а гл ядн о-дем онстраци онны е;
-  учебн о-и н струк ти вн ы е;
-  п ои ск ово-твор ч еск и е .
В соврем ен н ы х усл овиях п о д о б н ы е  ц ентры  стали  своеобразн ы м и  

клубам и, г д е  д ети  и  п од р остк и  овл а дева ю т навы кам и  общ ения , зани
маясь в  к руж к ах и встречаясь с  интересны м и  л ю д ьм и , п ол уч аю т пред
ставление о  разн ообр азн ы х  п р оф ессиях , ч то  п ом ога ет  им соверш ить 
свой  ж изненны й в ы б о р ; д и скусси и  за  «к р угл ы м  с то л о м » , встречи  с ин
тересн ы м и  л ю д ьм и , ч то  активи зи рует и х  соци ал изац ию .

Д осу гов а я  д еятельность о сущ ествл яется  в  р азличны х объединениях 
населения:

-  общ ествен н о-п ол и ти ческ и х  к лубах , клубах  м олодеж и ; 
худ ож ествен н ы х, творчески х  объеди нени ях (театрал ьны х, м у
зы кальны х, ц и рковы х, ф ол ьклорны х и т .д ) ;

-  и скусствовед чески х  объеди нени ях (клубах  л ю би телей  книг, дру
зей к и н о , л ю би телей  ж и вопи си , поэзии , м узы ки); 
объ еди нени ях естествен н он а учн ого  п роф иля (друзей  при роды , 
са д о в о д о в , о г о р о д н и к о в , ц в етов од ов , а стр он ом ов  и т .д .); 
т ехни ческих  к л уба х  (автол ю би тел ей , р ад и отехн и к ов ...) ; 
объ еди нени ях р укод ельн и ков  (вязания, вы ш ивки, крой ки  и ши
тья);
с п ор ти вн ы х  и ф изкультурны х объеди нени ях (клубах, секциях 
тен н и са , аэр оби к и , ш ейпинга, атлетики).

Ф ор м ы  соц и ал ьн о-кул ьтурн ы х объ еди нени й  м о гу т  б ы ть  разные. 
Э т о  круж ки, студ и и , л ю би тельские объ единения, инициативны е клу
бы .

С ам ой  расп ростра н ен н ой  ф ор м ой  являю тся круж ки, объединяющ ие 
л ю би телей  т о й  или иной  сф еры  деятельности. Р ук овод я т  кружками 
проф ессионалы .

С т удии  о б ъ ед и н я ю т од арен н ую  м ол од еж ь, в  резул ьтате совместной 
д еятельности  к о т о р о й  созд а ю тся  произведения сам одеятел ьн ого  твор
чества: театральны е п остан овки , киноф и льм ы , к он ц ертн ы е номера.

Любит ельские объединения  с о б и р а ю т  колл екц и он еров , любителей 
п ри роды , д рузей  театр а  и к ино.

Инициативные клубы  н ося т  общ ествен н ы й  характер. Э т о  детские, 
п од р остк овы е , м олод еж н ы е клубы , клубы  ветеран ов  тр уд а , творче
ск ой  интеллигенции, женщ ин, семейны е клубы .
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Благот ворит ельные объединения  и н иц и ирую т и  ф и н а н си р у ю т  с о зд а 
ние ра зн ообр а зн ы х  д осу гов ы х  объединений.

Н есм отр я  на т о  ч то  социальны й п ед агог  при ор ган и за ц и и  д о су г о в о й  
деятельности  детей  и п од р остк ов  и сп ол ьзует те  ж е м е т о д ы , ч т о  и 
ш кольны й учи тель, од н а к о  е го  р а б о т а  отли ча ется  оп р ед ел ен н ой  спе
циф икой. Е сл и  в  ш коле м етод  соревнования  не совсем  п ри ем л ем , т о  в 
д осу гов ы х  гр уп п ах , куда д ети  при ходя т п о  соб ств е н н о й  вол е  и д ви ж и 
мы повы ш енн ы м  интересом  к  данной  деятел ьн ости , э т о т  м е т о д  с та н о 
вится од н и м  из осн овн ы х. Б ол ьш ой  сти м ул и рую щ и й  т в о р ч е с т в о  детей  
эф фект д а ю т  так ж е игровые мет оды.

Н ео б х о д и м о й  в  органи заци и  д осу га  является и оценка р езульт ат ов  
деятельности, к отор а я  д олж на стать признанием  с п о со б н о с т е й  р еб ен 
ка, сти м ул ом  к дальнейш ем у творчеству . В связи  с  эти м  соц и ал ьн ом у  
педагогу важ н о пом ни ть , ч то , оценивая р а б о т у  восп и та н н и к а , лучш е 
переоценить, чем н едооц енить ее. П ричем  поощ р ен и я  д ол ж н ы  с о о т 
в етствовать  оц ен ке, бы ть  публ ичны м и  и  я рким и п о  ф орм е.

П оск ол ьк у  соци ал ьны й  пед агог  р а б о та е т  с гр уп п ой , ем у важ н о и с
п ользовать механизм лидерства, с  п о м о щ ь ю  к о т о р о г о  о н  д оби ва ется  
единства группы . Э г о  долж ен  бы ть  человек зн аю щ и й , сп о со б н ы й  ан а
ли зи ровать, общ ительн ы й , л егко  в ступ аю щ и й  в к он та к т , справедли 
вый, обл а д а ю щ и й  орган и за торски м и  сп о со б н о с т я м и , п ользую щ и й ся  
автори тетом . О н  является первы м  п ом ощ н и к ом  со ц и а л ь н о г о  п ед аго-

П рограм м а «Л и д ерстве»
В ю н ош еск ом  в озр а сте  в  п ол н ой  м ере появляется тя га  к  ли д ерству , 

как о с о б о м у  ви ду  деятельности. М н оги м  п од р остк а м  хоч ется  р а з о 
браться  в  п р обл ем е лидерства, в ы р а бота ть  у  себя  т о т  или и н ой  лидер
ский стиль, иденти ф и ц ировать себя  с  и звестн ы м и  л и дерам и  и  т .д .

С  целью  уд овл етвор и ть  данны е п отр еб н ости , а так ж е р азви ть  ли 
дерские ка чества старш еклассн иков б ы л  ра зр а бота н  п с и х о л о го 
педагогически й  курс-практи кум  «Л и д е р с т в о »  [41].

П р огр а м м а  к урса
I. В ведение в  к ур с  «Л и д ерство».
II. О сн овн а я  часть.

1. О пределение лидерства. О сн овн ы е т е о р и и  ли дерства. Л идерски е р о 
ли.
Рейтинг ли дерски х качеств. П си хол оги ч еска я  и д ел овая  зр ел ость  

уча стн иков  группы .
Ди скуссия

Как ста н овятся  лидерам и?
М ож н о  ли в ы дел и ть  лидера в  д етстве?
В озм ож ен  ли ли д ер  б ез последователей?
Н аск ол ьк о  п о х о ж и  и звестны е нам лидеры?
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Упраж нения в  парах
Л и дер —  руковод ител ь.
Б осс  —  подчиненны й.
Л и дер и  власть. О бсуж дени е в  м икрогруппах:
Ч т о  х о р о ш е г о  и п л о х о г о  в о  власти  над  с о б о й , н а д  л ю д ьм и , н а д  вами?
Т ра ди ц и он н ы й  и реалистичны й взгляд н а власть.
Л идер и окруж ен ие. Л и дер-идеалист у  власти.
Л и дер  и од и н оч ество .

Т естировани е
Л и дер ли  вы?
Л и дер и ли ад м ин истратор?
2 . С оц и ал ьн ы е и л и дерские роли . И гра «М а с к а р а д » .
3 . Л идер  и ри ск . Е вропейский и  ам ериканский п од х од ы  к  риску. Уп

раж нения на собствен н ую  склонность к  ри ску . П рич ины  риска. Пра
вила м ин и м альн ого риска. Риск и и зобретател ьство. Риск и  власть.

4 . М оти ва ц и я  лидерства. Задания для и сследовани я м оти вов  деятель
н ости .

5. Глядя на ли деров. П ланирование. П риняти е реш ений, про
гн ози р ован и е  буд ущ его , ш аги  в  принятии реш ений. Р а бота  в мик
рогр уп п ах  н ад  ситуацией  б ы ст р о г о  реаги ровани я. А нал из действий 
груп п  и и спол ьзования л идерских качеств.

6 . О сн овн ы е  функции лидера. В ы полнение заданий. «Л и н и я  жизни ли
д ер а » , « М о я  линия ж изни», «Б уд ущ ее жизни на зем ле». А нализ ра
б о т ы  груп п  и соб ств е н н о г о  участия в  г р у п п ов ой  деятельности.

7 . Л и дер  и т в ор ч еск ое  реш ение проблем . Задания на использование 
т р а д и ц и он н ого  и нестан д артн ого  мыш ления: «У соверш енствуйте 
и гр уш к у», «К а к  вернуть орла в  к летку?»

8. К о н стр ук ти вн ое  сотруд н и чество . Р а бота  в  группах  п о  созданию  
с тр ук тур  с  внесением  изменений в  х од е  р а б о т ы  (ком анд ировка , за
б а стов к а  и т .п .).
А н ал и з груп п оц ен три рова н н ой  деятельности  лидеров.

9. Э ф ф екти вн ое общ ение. П он яти е  общ ения . Е го  виды , ф орм ы , стили. 
С тр ук тур а  и языки общ ения . В ы полнение и анализ заданий: «С тек
л о » , «С ы щ и к » , «М о р га л к и » , « И сп ор ч ен н ы й  т елеф он».

10. К он ф л и кт и е г о  преодоление. С ам од и а гн ости к а  конф ликтности. 
А нал из к онф ли ктны х ситуаций в  группе.

11. Л и дерские стили и характеристика л и деров. Р ассказ о  лидере, герои 
и лидеры . П олож и тельны е и отри ц а тел ьн ы е с то р о н ы  лидерства. 
Л и дер  и  стр есс. Т естировани е: «П одверж ен ы  ли  в ы  стр ессу ?»

12. «З ерка л о». Задания для осознания свои х  сильны х и сл абы х  сторон , 
сп о со б н о с т е й  к  лидерству. Упраж нения на отн ош ен и е  к  собствен 
ны м  изменениям. П ричины  сопротивлен ия  изм енениям. М етоды  
ум еньш ения сопротивлен ия изменениям.
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13. «С и м вол ы  п ри знани я». Т ра ди ц и он н ы е м етод ы  п о о щ р е н и я  л и д еров. 
Задания н а изучение с п о с о б о в  награж дения и п оощ р ен и я  л и деров.

14. И гра-дискусси я «С и м п о з и у м »  (п о  п робл ем а м  в о й н ы , м ира, э к о л о 
гии, гол од а , б езр а б оти ц ы  и т .д .). А нал из в ы р а б о та н н ы х  реш ен ий  и 
гр уп п ового  п оведения.

15. Ж енщ ины -лидеры . С тер еоти п ы  отн оси тел ь н о  ж енщ и н. О д еж д а для 
успеха. В озм ож н ости  карьеры . С ем ья и р а б ота . О тн ош ен и я  с  колл е
гами. В ы даю щ и еся ж енщ и ны -ли деры  совр ем ен н ости . Д и скусси я  
«Ж ен ское  ли  э т о  д ел о?»

16. Обозрение «Л и д ерств о» . Важ нейш ие умения лидера сегод н я  и  завтра.
17. В озраст лидерских с п о со б н о с т е й . М иф ы  в о к р у г  л и д ерства . Д и скус

сия «П оч ем у  м н оги е  н е х о т я т  б ы ть  ли д ерам и ?». Ш к а л а  лидерских 
умений и действий .

III. Заключение.
М одели  и нди ви дуальной  р а б о ты . Задания д ля сам остоя тел ь н ой  р а 

боты : Р а зра ботать  т ест , и гру ; со ста ви ть  план са м ор а зви ти я ; оф ор м и ть  
би бли ограф и ю  п о  п р обл ем е  ли д ерства; п р овести  соц и ол оги ч еск и й  
оп р ос  о б  отн ош ен и и  к ли д ерству ; со ста ви ть  б и о гр а ф и ю  ли дера; напи
сать а н н отац и ю  к н и г о  л идере; ор ган и зова ть  встр еч у  с  л и д ером  и т . д.

П ом и м о гр уп п овы х  соц и ал ьн ы й  п ед агог  и сп ол ь зу ет  индивидуальные 
мет оды  р а боты : н а бл ю д ен и е , беседу , с б о р  и н ф орм ац и и  и д ок ум ен тов , 
м етод  д иагн ости ки  —  в сестор он н ее  и зучение и оц ен к а  л и чн остн ы х  ка
честв восп итанни ка. С оц и ал ьн ы й  п ед агог  д ол ж ен  всегд а  пом н и ть , ч то  
несмотря на т о  ч то  о н  р а б о т а е т  с  груп п ой , он  преж де в се г о  д ол ж ен  за
боти ться  о  каж дом  члене груп п ы  в  отд ел ьн ости ! У  к а ж д о го  своя  суд ь
ба, и п ом оч ь  ем у д о с т о й н о  определи ться  в  ж изни, п р и о б р е ст и  н е о б х о 
димый статус, изм ениться  д ля э т о г о  в  л уч ш ую  с т о р о н у  —  его  задача.

О собен н остью  д о су г о в ы х  объ еди нени й  является д ем окра тич еск ая  
обстановка в  них. Э лем ен там и  этой  о б с т а н о в к и  явл я ю тся  групповые 
традиции, ди сц и п л и н и рую щ и е л и чн ость , и  общ ест вен н ое  мнение, п о 
м огаю щ ее членам груп п ы  изм енить свое  повед ен и е  и , соотв етств ен н о , 
статус в ней, а так ж е сп о со б с т в у ю щ е е  в осп и та н и ю  культ уры  общения.

В организации д о су г а  соци ал ьны м и  сл уж ба м и  на коп л ен  оп ред е
ленный оп ы т  д о с у г о в о г о  общ ен и я  в  клубах , сал он а х , би бл и отек ах , в 
парках, в  м ол од еж н ы х  о ргани заци ях, на р а д и о  и телевидении.

Заслуживает внимания д еятельность та к  н азы ваем ы х клубны х сало
нов, где общ ен и е  не ск о в а н о  рам ками ор га н и за ц и он н ы х  ф ор м  и  нет 
деления на о р г а н и за тор ов  и м ассы . О бсуж д аем ы е п р обл ем ы  связаны  
п реим ущ ественн о с  и ск усством .

Т ради ц ион ны м и  в о  м н оги х  гор од а х  Р осси и  ста ли  клубы вы ходн ого  
дня, где взр осл ы е и  д ети  за н и м а ю тся  р а з н ооб р а з н ой  т в о р ч еск ой  дея
тельн остью .

В семейных клубах кром е организации досуга реш аю тся вопросы  воспи
тания детей. Важно, ч то  в  эти  клубы  приходит вся семья: и  взрослы е и дети.
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О дна из н аибол ее расп ростра н ен н ы х ф орм  л етн его о тд ы х а  детей, 
п о д р о стк о в  и ю н ош еств а  —- летни е лагеря р а зл и чн ого  проф иля . С его
дня преи м ущ ественн о на их ба зе  развернулись озд ор ови тел ьн о -восп и 
тательны е учреж дения с  разли чны м и  п рограм м ам и  отд ы х а : для ода
ренны х д етей  и п о д р о ст к о в , о б о р о н н о -сп о р ти в н ы е  л агеря для трудных 
п од р остк ов , лагеря п а тр и оти ч еск ого  воспитания , сем ей ны е лагеря, 
плавучие лагеря, лагеря ск а у тов  и п и он еров , лагеря м астер-ш колы  
(«П алехские к а н и к ул ы »), лагеря с  дневны м  пребы вани ем , детские 
площ адки, тр уд овы е, и стори чески е , лагеря ф ол ьклорны х рем есел  [7].

К  сож ал ению , р а б о т а  соц и а л ь н ого  педагога в  б о л ь ш о м  объ ем е пре
д усм отрен а  не в о  в сех  лагерях. О д н а ко  для н ек отор ы х  т и п о в  озд ор ови 
тельны х лагерей  (напри м ер, озд ор ови тел ьн ы х  лагерей  обл а стн ы х  реа
би ли тац ионн ы х ц ен тр ов ) р а б о т а  социальны х п ед а гогов  востребован а 
не тол ьк о  ш татны м  р аспи санием , н о  и, главным о б р а з о м , поставлен
ны ми перед ним и задачам и. К он тин ген т д етей  в  реабилитационны х 
лагерях м ини стерства соц и ал ьн ой  защ иты  отли чается  т ем , ч то  они, как 
правило, и м ею т огран и чен н ы е возм ож н ости  в  м атери альном , социаль
ном , или в ф и зическом  аспектах , т.е. э т о  больн ы е д ети  или дети- 
инвалиды, дети  беж ен цев или врем енны х переселенцев, д ети  и з м ного
детн ы х  или н епол н ы х семей, д ети -си р оты  или оста вш и еся  без попече
ния родителей  и д р .

Р а бота  соц и а л ьн ого  п едагога в  летних восп ита тельн о-озд оровител ь
ны х лагерях и м еет с в о и  о с о б е н н о ст и , связанны е с о  стоя щ и м и  перед 
ними задачами:

— укрепления з д ор ов ь я  детей;
— отд ы ха и восп и та н и я  в  р а зн ообр а зн ой  увлекательной  для них дея

тельн ости , ор ган и зуем ой  на о сн о в е  р ебя ч еск ого  сам оуправления.
Н азвание «Д етск и й  реаби ли тац и онны й  лагерь» предполагает, что 

дети  в течение пребы вани я в  нем проход ят реаби ли тац и ю , восстан ав
ли ваю т ф и зическое и д уш евн ое  зд оровье , т.е. п р и об р ета ю т  н ечто та
кое, ч то  в  силу определенны х ж изненных причин утратили.

Важ ным звен ом  в р а б о т е  соц и ал ьн ого  п едагога в  летнем  лагере яв
ляется оказание п о м о щ и  в  п остр оен и и  отн ош ен ий  м еж ду вож аты м  и 
ребенком , в повы ш ени и  качества общ ения между ними. В аж но обеспе
чить п реем ственность в  р а б о т е  п ед агогов  и воспитателей  лагеря с кол
лективам и п р и ю тов , и н терн атов , а в будущ ем  —  и ш кол, к отор ы е  от 
правляю т детей на л етний отд ы х , т. к. воспитательны й п р оц есс  —  п ро
цесс д оста точ н о  длительны й.

Х арактер  си стем ы  вза и м оотн ош ен и й , котор ы й  и м еет м е ст о  в  лагере, 
и в  первую  оч еред ь  —  у ровен ь общ ен и я  с о  сверстникам и и взрослы ми, 
а  также —  характер  деятел ьн ости , к оторы й  в остр ебов а н  о т  ребенка в 
дан н ой  (отр я д н о-л а гер н ой ) среде, оказы вает д ом и н и р ую щ ее влияние 
на развитие ребенка.

8.2. Р абота соци ал ьного педагога в летних озд орови тельн ы х лагерях

218



Э ф ф ек ти вн ость  р а б о ты  соц и а л ьн ого  пед агога  в  л етн и х д етск и х  о з 
д орови тел ь н ы х  лагерях связана как с к ол и ч еством  д етей , с к отор ы м и  
он  р а б о т а л  и для к от о р ы х  т ак и е  занятия бы ли  пока за н ы , так  и с  каче
ством  пр овед ен н ой  ра боты : в  какой  м ере каж ды й р еб ен ок  осозн а л  
цель занятий, как с в о ю  соб ств ен н у ю , принял отв етств ен н ость  на себя  
за ее дости ж ен и е, научился ви деть перспекти ву  и  са м о сто я те л ь н о  о п 
ределять цели в жизни. В аж но научить ребен ка б ы ть  г и бк и м  в повед е
нии, ум еть б ы ть  разны м  в  за ви си м ости  о т  о б сто я те л ь ств , целеустрем 
ленным и стой ки м  в  р азн ообр азн ы х  ж и тей ски х ситуаци ях.

Х а р а к тер н ой  о с о б е н н о ст ь ю  р а б о т ы  соц и а л ьн ого  п ед агога  в тече
ние сравни тельно к ор отк и х  л агерн ы х см ен  является т о , ч то  он а  в 
больш ей  степени связана с  оказанием  эм оц и он а л ьн ой  под д ерж ки , чем 
с реабилитацией.

Все эт о  п редполагает оч ен ь х о р о ш у ю  п о д го тов л ен н ость  с оц и а л ьн о 
го  п едагога к р а б о те  в  летнем  восп и та тел ь н о -озд ор ов и тел ь н ом  учре
ждении: он  д олж ен  не то л ь к о  владеть о сн ов а м и  п си хол оги и  и п ед аго
гики, н о  и зн ать н ор м ы  питания, и нструкц и и  п о  ор ган и за ц и и  м н о го 
дневны х п о х о д о в , и гр  и купания, п о  предупреж дени ю  н есчастн ы х с л у 
чаев, ок а за н и ю  м еди ц инской  п ом ощ и .

Ф ор м ы  р а б о т ы  пед агога  м о г у т  б ы ть  сам ы е разны е: сп ор ти вн ы е иг
ры и соревн ован и я , п оход ы  и экскурси и , п р о см о тр ы  телеви зи онны х 
передач («У га д ай  м ел од и ю », К В Н , «П о л е  ч уд ес» и т .п .), ш оу , ярмарки, 
конкурсы  (напри м ер, ак тер ск ого  м астерства и т.п .).

С ам ой  расп ростра н ен н ой  ф ор м ой  органи заци и  д о с у г а  в  летних ла
герях являются игры  Время л агерн ой  см ены  (о б ы ч н о  м есяц ) позвол яет 
п од готов и ть  проведение м ассовы х  стр у к ту р н о  сл ож н ы х  и гр , вк л ю 
чаю щ их в  себя  д руги е ф ор м ы  д о су г о в о й  деятел ьн ости . Т а к и е  и гры  
развиваю т и нициативу и тв о р ч е с т в о  ребя т , в о сп и т ы в а ю т  у  них такие 
соци ал ьно ц енны е качества, как колл ективи зм  и  в за и м оп ом ощ ь .

В лагере, на л он е  р од н ой  п р и р од ы , созд а ю тся  бл а гоп р и я тн ы е усл о
вия для восп и та н и я  д етей на народны х традициях. Н апри м ер, в  летних 
восп и та тел ьн о-озд орови тел ьн ы х учреж ден иях О р л о в с к о й  обл а сти  ре
бята и зуч аю т песенны й ф ол ькл ор . Занятие н а чи н аю т с  разучивания 
считалок, д етски х  хор ов од н ы х  игр ( « К т о  у  нас х о р о ш и й » , «Б оя р е»). 
И гры  п ровод ятся  п о д  напев русск и х  п л я совы х м елод ий  —  «Б а ры н и », 
обр я д овы х  песен «В есн ян ка» , «О й , кули ки ». С о в е р ш а ю т  экспедиции в 
близлеж ащ ие селения с  ц елью  изучения м е стн о г о  ф ол ькл ора . В клю 
ч аю т собр а н н ы й  м атери ал в  с вой  песенны й репертуар . Т аки е занятия 
т р е б у ю т  о т  соц и а л ьн ого  пед агога  знания о с н о в  н а р од н ой  культуры , 
д рам атургии  н а р одн ы х  песен , о с н о в  н а р о д н о г о  тан ц а , на родн ы х о б 
рядов, обы ч а ев , ак тер ск ого  м астерства, ум ения д екл а м и ровать , играть 
на п р остей ш и х  н ародны х и нструм ентах.

В лагерях п р овод я тся  р а зн ообр азн ы е конкурсы  (п есн и  и поэзии , ак 
терск ого . м астерства , ю м ор а , м ини -реж и ссуры  и д р .), к отор ы е  не тол ь 



к о  п оп ол н яю т знания детей , н о  и несут  восп итательны й  заряд. Дети с 
удовольстви ем  за н и м а ю тся  п о ста н о в к о й  спектаклей  и представлений.

И нтересен оп ы т  проведени я в  лагере «р у сс к о й  см ен ы », в о  время ко
то р о й  орган и зую тся  п осид елки  с  чаем , суш ками, изготовлени е и де
м онстраци я р у сск ой  од еж д ы , кон ц ер ты  песни и пляски. В о  всех м еро
приятиях см ены  п ред полагается  уча сти е  родителей , ба буш ек  и деду
ш ек, ста рож и л ов  близлеж ащ их деревень. Н а  протяж ении  всей смены 
ребята готовятся  к  празднику «Р у с с к о г о  х о р о в о д а »  с  песнями и тан
цами. Н а нем провод я тся  кон к ур сы : «П утеш естви е  в  н а родн ую  муд
р о ст ь »  (п о  произведениям  р у сс к о г о  н а р од н ого  тв ор ч ества ), считалок, 
ск о р о го в о р о к  и загадок, п од ел ок , нарядны х к о с тю м о в , ю н ы х  краса
виц, кули наров и  п ова р ов , «Р усск ая  к о с а »  и  др.

В опросы  и задания для сам оконтроля
1. Д а й те  определение д осу га  и перечислите о сн ов н ы е  е го  форм ы .
2. В чем заклю чается  специф ика д еятельности  соц и ал ьн ого  педагога- 

орган и затора д осуга?
3. Н азови те  ф орм ы  соц и ал ьн о-кул ьтурн ы х объеди нени й  населения. 

П риведите при м еры  их деятельности.
4 . С оста вьте  т ези сы  вы ступлен ия на собр ан и и  перед  родителям и  на 

тем у: «С ем ей н ы й  д о с у г  как с р ед ств о  проф илактики вредны х привы 
чек у  д етей  и п од р остк ов ».

5. П роанализируйте о с о б е н н о ст и  р а б о т ы  соц и ал ьн ого  педагога вос
п и тател ьн о-озд орови тел ьн ы х лагерях.

6. П редл ож ите т ем у и  сценарий проведени я о д н о г о  дня в  летнем  озд о 
рови тел ьном  лагере.

7. Сделайте п од б ор к у  п одвиж ны х и гр  на при роде (у  в од оем а ) для де
тей  1 0 -  12 лет.

Реком ендуем ая л итература

1. Б очарова Н .И ., Т и х он ов а  О . Г . О рганизация д о су г а  детей  в  семье. -  
М .: А кадемия, 2001.

2 . В асилькова Ю .В . М етод и к а  и о п ы т  р а б о ты  соц и а л ьн ого  педагога. -  
М .: А кадем ия, 2001.
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Г  лава 9. С оциально-педагогическая д еятел ьн ость  в  конф ессия х

9.1. О собен н ости  соци ал ьно-педагоги ческой  д ея тел ьн ости  
в  различны х хри сти ански х  конф ессия х

Являясь од н и м  из древнейш их общ ествен н ы х  и н сти ту то в , рели ги я и 
по сей день п род ол ж а ет  влиять на ф орм и рован и е  с о ц и а л ь н о -н р а в ст 
венных и п ра вовы х норм .

И стори чески  русская  п равославная ц ер к овь  в  Р осси и  являлась од н о й  
из и деологических о с н о в  общ еств а  и вы полнял а м н оги е  соц и ал ьн ы е 
функции, в  т о м  числе и  соц и ал ьн о-п еда гоги ческую .

Ц ерковь при ним ает в се  бол ь ш ее  участи е в  с оц и а л ьн ы х  п р огр ам м а х , 
которы е н апрям ую  ка са ю тся  и  сф еры  соц и ал ьн ой  п ед агоги к и . П р и том  
речь здесь уже и дет не т о л ь к о  о  д еятельности  р у сс к о й  п ра восл а вн ой  
церкви, н о  и о б  увеличении а к ти вн ости  д р у ги х  к он ф есси й . В связи  с 
этим м ож н о уп ом ян уть  различны е с та р ообр я д ч еск и е  ц еркви , тр ад и ц и 
онны е п ротестан тские кон ф есси и  (л ю теран , англикан, м е то д и сто в , а р 
мию спасения, б а п ти стов , пяти десятни ков) и  д о с т а т о ч н о  м о л од ы е  хри 
стианские конф ессии  (церкви  хар и зм а ти ч еск ого  направл ения, ц ер к овь  
Б остон ск ого  движ ения). Н аряду с  эти м и  о бщ и н а м и  в  н а стоя щ ее  время 
ш ирокое расп ростра н ен и е  получи ли  и п севд охр и сти ан ск и е  сек ты  (сви 
детели И еговы , м ор м он ы ).

П о отн ош ен и ю  к о б щ еств у  религия вы п ол н яет  б о л ь ш о е  к ол и ч еств о  
функций [53]:

— М оральная (ценностная, аксеологическая).
Религия обл а д а ет  определенны м  н а бор ом  м ор а л ь н ы х  п ри н ц и п ов , 

являющ ихся ч асть ю  ее р ел и ги озн ого  откровен и я . Ч ерез с в о и х  п осл ед о 
вателей религия р асп р остра н я ет  с вои  м ор ал ь н ы е ц ен н ости  на о б 
щ ество, в  к о т о р о м  он а  сущ ествует. П ракти чески  все  м ор а л ь н ы е  прави 
ла соврем енности  и м ею т  рели ги озн ое о сн ован и е . Н евы п ол н ен и е  рели
гией этой  р ол и  или ее ослабл ение ведет к эр ози и  м ор а л ь н ы х  при нц и 
пов общ ества  (явление, н а бл ю д аем ое  сейчас как в  Р осси и , та к  и  в  п о -  
стхристианской  Е вропе).

— Д уховная.
Религиозное учение ж и зн есп особн о  л и ш ь в  случае, если  о н о  отвеч а ет  

духовны м  за п росам  как общ ества  в  целом , та к  и  р яд у  и н ди ви дов , е го  
составляющ их.

Д уховн ы е в о п р о с ы , с  ф и л ософ ской  т оч к и  зрения, в сегд а  од н и  и  те  
же. Н априм ер, э т о  в о п р о с ы  о  см ы сле ж и зн и, о  в е ч н о сти , истине. Н о  
каждое п окол ен и е  за д ает эти  в оп р осы  п о -н о в о м у , п о э т о м у  религия 
долж на п о с то я н н о  ад аптироваться , реи нтерпретируя с в о е  учен ие на 
соврем енны й ей язык. В случае если и нтерпретация н еуспеш н а, т о  п о 
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колен ие начинает и ска ть  ответы  на свои  д уховн ы е за п р осы  в  другой  
религии или м ировоззрени и.

— Гносеологическая..
Религия предлагает свои м  последователям  х о р о ш о  р азработа н н ую  

си стем у знаний и  представлени й  о  мире. С и стем а  знаний, представляе
мая религией , м ож ет  б ы ть  допол н ен и ем  к  общ еп р и н я той  систем е или 
п рям о ей п роти воречи ть .

— Политическая.
Религия как соци ал ьны й  и н сти тут  обл а д ает определенны м  политиче

ским  весом , к отор ы й  т ем  бол ь ш е, чем бол ьш е у  нее п оследователей .
В совр ем ен н ой  Р осси и  поли ти ческая функция церкви  проявляется в 

ее пери оди ч ески х  п оп ы тка х  установлени я п ол и ти ч еск ого  согласия, 
л обби р ов а н и я  ряда за к он ов , кон соли дац ии  п ол и ти к ов  в ок р у г  себя. 
Н есм отр я  на утверж дения П равославны х И ера рхов  о  т о м , ч то  «ц ер
ковь  вне п ол и ти к и », ее поли ти ческая а к ти вн ость  в  п ослед н ее время все 
бол ь ш е увеличивается. Э т о  м ож ет  б ы ть  полож ител ьны м  ф а ктором  при 
л обби р ован и и  ряда соц и ал ьн о  зн ачим ы х за к он оп р оек тов .

— Экономическая.
К ак и  политическая функция, экон ом и ческая за ви си т о т  числа после

дователей  дан н ой  религии и ее и стор и ч еск ого  значения. В настоящ ее 
время русская православная ц ерковь  обл а д ает бол ь ш и м  количеством  
зданий и земель. К ак и н сти тут ц ерковь является важ ны м  потребителем 
общ ествен н ого  п род укта и  в  ряде случаев —  его п рои зводител ем .

— Историческая.
Религия является своеоб ра зн ы м  хранилищ ем как своей  собствен 

н ой  и стор и и , так и и стор и и  страны , в  к о то р о й  он а  сущ ествует. Религия 
осущ ествл яет эту  ф ун кци ю  как путем  накопления и о бобщ ен и я  исто
ри ческой  инф орм ац и и, та к  и путем  ф орм и ровани я си стем ы  культа, 
традиций и обр я д ов , к отор ы е  т ож е  вы п ол н я ю т ф ун кц и ю  передачи ис
тор и ч еск ой  и нф орм ации. Т а к ое  отнош ение обесп еч и вает  связь п око
лений, и об щ е ст в о  тем  сам ы м  получает инструм ент стабилизации.

П о  сути , все  виды  инсти туал изированной  религии вы п ол н яю т эти 
функции в  общ естве , являются его  и нтегральной  ч асть ю  и не могут 
сущ ествова ть  вне соц и ум а , а об щ е ст в о  в  целом  развивается  в  направ
лении пра гм ати чн ого  и спол ьзования религии как соц и а л ьн ого  инсти
тута  в  свои х  целях.

Н о  сущ ествовани е религии не ограни чи вается  м акроуровн ем  (рели
гия как и нсти тут общ еств а ). В се ф ор м ы  религии (и  х р и сти ан ство  здесь 
не является искл ю чени ем ) ф ун кц и он и рую т на м езоур овн е  (соп ри кос
новение групп  хри сти ан  д р у г  с  д р у го м ) и на м и к р оур овн е  (меж лично
стн ое  хри сти ан ское  общ ен и е). Н а  м езоуровн е  в  д оп ол н ен и е  к  духов
ной , м оральн ой , г н осеол оги ч еск ой , экон ом и ческ ой  и и стори ческой  
функциям общ и н ы  вы п ол н яю т и следую щ ие функции п о  отн ош ен и ю  к 
ли чн ости :
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— Социализации.
Х ри сти ан ски е  общ и н ы  д о ст а т о ч н о  постоя н н ы  в  св о е м  с о ст а в е  ( о с о 

бен н о  протестан тски е), и, в  за ви си м ости  о т  их у ст р о й ст в а  и ор ган и за
ции, с о зд а ю т  ш и р ок и е  возм ож н ости  для соци ал изац ии  л и ч н ости  с  еди
новерцам и. Э т о  п р ои сх од и т  не т о л ь к о  в о  время б о госл уж ен и й , н о  и во  
время ч аепитий, собр ан и й  в  д ом а ш н и х  группах, н а за н яти ях в о ск р е с 
ных ш кол, в  палом нических поездках. Здесь восп ол н я ется  важ нейш ая 
психол оги ческая п о тр е б н о сть  идентиф икации л и ч н ости  с  п о д об н ы м и  
себе индивидуум ам и. Л ю д и  в  общ и н а х  соц и ал и зи рую тся  н е т о л ь к о  п о 
вере, со зд а ю тся  и  м и кросреды  общ ен и я  с  л ю д ьм и  с х о ж е г о  в озр а ста  
(группы  для м олод еж и  или для пож илы х п ри хож а н ) и схо ж и х  п р обл ем  
(группы  для од и н ок и х, и злечиваю щ ихся ал к огол и к ов  или н а р к ом а
нов). С тр оя  отн ош ен ия  в  общ и н е на ц ентральной  хри сти а н ск ой  за п о 
веди «в о з л ю б и  бл и ж н его  с в о е г о » , хри сти ански е о б щ и н ы  ста н овятся  
уникальным м естом  для соци ал изац ии  —  за ча стую  о н и  м о г у т  принять 
в свои  р яды  тех , о т  к о г о  отказались семья, ш кола, д р узья  и  колл еги .

— П едагогическая
В осн ов е  хри сти ан ства  —  изменение ж изни через п ока ян и е, сл ед ова 

тельно, э т о  п остоян н ы й  п р оц есс  ф орм и рован и я  и  восп и та н и я , пере
воспитания и  коррекц и и, начи наю щ ий ся с  д етства  и  не за ка н чи ваю 
щ ийся д о  са м ой  см ерти . В о сн о в е  своей , п р оц есс  х р и сти а н ск ог о  о б р а 
зования и дет п о  трем  направлениям: к огн и ти вн ом у  (п ереда ча  и н ф ор 
мации и ф орм и рован и е  оп ред ел ен н ого  м и ровоззрен и я , э т о т  аспект 
тесн о связан с  гн осеол оги ч еск ой  ф ункцией религии); м ор а л ь н ом у  (ф о р 
м ирование в характере человека определенны х м ор ал ь н ы х  полож ени й  
и устоев , э т о т  асп ект  связан с  м орал ь н ой  ф ункцией р ел и ги и ); д у х о в н о 
му (разви ти е д у х о в н о го  м ира ч еловека).

П едагоги ческая д еятельность осущ ествл яется  как н а п р я м ую  при  с о 
при косн овении  человека с  общ и н ой , та к  и к освен н о  —  через сем ью , 
крестны х, родственни ков .

— П сихот ерапевт ическая
В перевод е с  греч еск ого  «п си хотер а п и я » зн ач ит исц елени е душ и. 

Х ри сти ан ская, и о с о б е н н о  восточ н а я  православная трад и ц и я , на коп и 
ли огр ом н ы й  о п ы т  в  проц ессе  д и а гн ости ки  д у ш ев н ого  и  д у х о в н о г о  с о 
стояния человека, п ом ощ и  в исцелении ра зн ообр а зн ы х  н ед угов  и  стр а 
стей. К  сож ал ен и ю , э т о т  пласт знаний ещ е не бы л  и н тегр и р ова н  с  с о 
врем енной  психол оги ей . Х р и сти ан ство  ж е обл а д ает  о г р о м н ы м  п отен 
циалом п о м о щ и  д уш е человека и в о  м н огом  п р ев осх од и т  совр ем ен н ую  
м атери али сти ческую  п си х ол оги ю  в аспекте оц енки  с а м о б ы т н о с т и  и 
бесц ен н ости  человека. Н е случайн о наибол ее успеш ная в о  в сем  мире 
п рограм м а и збавления о т  ал коголи зм а «А н о н и м н ы е  А л к огол и к и »  
разработа н а и м ен н о  на о сн о в е  х р и сти ан ск ого  отн ош ен и я  к  д уш е  и  ее 
болезням .
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К ак  ви д н о  из вы ш еперечисленны х функций, х р и сти ан ство  как рели
гия и хри сти ански е общ и н ы  как соци ал ьны е образован и я  обладаю т 
о г р о м н ы м  п отенц и алом  для осущ ествл ения соц и ал ьно-педагоги ческой  
д еятельности . В настоящ ее врем я э т о т  п отенц и ал  и спол ьзуется  не пол
н о с ть ю , и, к  сож ал ению , н ек отор ы е  секты  (таки е как «Б ел ое  Братст
в о » )  уж е и сп ол ьзова л и  э т о т  п отенц и ал  в  деструкти вн ы х целях.

Х ри сти ан ски е  общ и н ы  о б л а д а ю т  бол ьш и м  п отенц и алом  для осущ е
ствления соц и ал ьн о-п еда гоги ческой  деятельности. Б олее т о г о , миссия 
д у х о в н о г о  восп итания , вклю ч аю щ ая  в себя  соц и ал ьн ое  воспитание, 
соц и ал ьн ое  перевоспитани е и соци ал ьн ое обуч ен и е , является движу
щ им деви зом  всех  хри сти ански х конф ессий , следуя за повед и  Христа: 
«и д и те  и  научи те в се  на роды ... уча их соб л ю д а ть  все, ч то  Я  повелел 
вам ».

С оц и ал ьно-пед агоги ческая  д еятельность хри сти ански х  конфессий 
осущ ествл яется  на тр ех  уровнях: на м ак р оур овн е  (уровен ь взаимодей
стви я определенной  конф ессии  или группы  конф ессий  с  социальны ми 
и нсти тутам и), на м езоуровн е  (уровен ь взаим одействия христианской 
общ и н ы  с малы ми группам и  внутри  общ и н ы  или вн е ее) и на микро
ур овн е  (уровен ь взаим одействия общ и н ы  или ее представителей  с лич
н ость ю ).

Н а  м ак р оур овн е  церкви как суб ъ ек т  соци ал ьн о-п еда гоги ческой  дея
тел ьн ости  вли яю т на становлен ие м оральны х н ор м  и правил поведе
ния, являются пропагандистам и  свои х  м оральны х ценностей  (вы ступ
ления п роти в  а б о р т о в , нарком ани и), л о б б и р у ю т  законы  и действия 
власть им ущ их на осущ ествл ение соц и ал ьн о  при ем л ем ой  политики. В 
н астоящ ее время русская п равославная ц ерковь  начи нает осущ ествлять 
и м енн о так ую  деятельность. С озд ан ы  п рограм м ы , призванны е как 
п роп а га н д и рова ть  прож изненны е ори ен тиры  (вы ступления против 
а б о р т о в , нарком ани и, ал коголи зм а), та к  и л о б б и р о в а ть  соответству 
ю щ и е законодател ьны е акты. Н а эк он ом и ч еск ом  ур овн е  ц еркви  жерт
в у ю т  на осущ ествл ение соц и ал ьн о-п еда гоги чески х  програм м .

Н а м езоуровн е  д еятел ьн ость  хри сти ански х конф ессий  и дет п о  двум 
направлениям: м и сси он ерск ом у  и к а техи заторск ом у. М исси он ерск ое 
направление п од разум евает привлечение в об щ и н у  н овы х прихожан. 
Здесь и спол ьзую тся  палом нические поездки  как с п о с о б  привлечения 
ш кольни ков , д еятельность в  м естах заклю чения и пенитенциарны х уч
реждениях, учреж дение бл а готвори тел ьн ы х  стол ов ы х  и п ри ю тов. Ка
техи затор ск ое  направление п од разум евает целенаправленные про
грам м ы  хри сти ански х конф ессий  на перевоспитани е и наставление в 
вере вн овь  приш едш их в  ц ерковь . Здесь и сп ол ьзую тся  кл а ссы  вос
кресны х ш кол, музы кальны е и и кон оп и сн ы е студи и, си стем ы  д ом аш 
них церквей, библей ски е ш колы  и круж ки. В о  всех эти х  группах ис
п ол ьзую тся  определенны е м етод ы  для дости ж ен и я  объ ек ти вн ы х  изме
нений в  поведении, систем е ц енностей  и д у х ов н ом  м ире группы .
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Н а м и кроуровн е  п р о и сх о д и т  восп олн ен и е п си х ол оги ч еск и х  нуж д 
члена общ и н ы  в п р оц ессе  общ ен и я  с д руги м и  п р и хож а н ам и  и в о сп о л 
нение д уховн ы х  нуж д в  п р оц ессе  действия бл а год а ти  Д у х а  С в я т о г о , за
частую  тож е прои сход я щ ее  в  контексте вза и м од ей стви я  с  други м и  
прихожанами. С ю д а  м о ж н о  отн ести  совм естн у ю  м ол и тв у , об щ ен и е  в 
ц ерковной  и  светск ой  атм осф ере , и сповед ь , д у х о в н о е  наста вн и ч ество . 
Эти  действия (за  и скл ю ч ени ем  и сп овед и ) ред к о  б ы в а ю т  зап л а н и рован 
ными и целенаправленны м и (к р ом е  случаев, к о г д а  о н и  явл я ю тся  ча
стью  катехизаторск ой  р а б о т ы  общ и н ы  на м езоу р ов н е ), н о  являю тся 
чрезвычайно эф ф екти вны м и  и  п род укти вн ы м и  в  п р о ц е сс е  соц и а л ь н ого  
перевоспитания члена церкви.

В ходе р ассм отрен и я  ран н ехри сти а н ск ой , ср ед н евек овой  и  р еф ор м а- 
ционных м оделей  соц и ал ьн ой  п ед агоги ки  в  х р и сти а н стве  м ы  наметили 
следующ ие тенденции: хр и сти а н ств о  всегда в ы сту п а л о  о п п оз и ц и он н о  
сущ ествую щ ем у соц и а л ьн ом у  с тр о ю . Д аж е к о г д а  «оф и ц и а л ьн ая  иерар
хия» его поддерж ивала, появл ял ось  м он а сты р ск ое  дви ж ен и е, к о т о р о е  
обли чало грех м ира и п ри зы вал о  к  свя тости , п ок а я н и ю  и п ер евосп и та 
нию. М одель хри сти ан ск ой  соц и ал ьн ой  п ед агоги ки  с тр о и т ся  на том , 
что  учение Х р и с т о в о  в  со во к у п н о ст и  с  с и л ой  Б ога  и  ж и зн ью  п ом естн ой  
общ ины  м ож ет и зм енить ж и зн ь человека и п р и соед и н и ть  е г о  к  д р у гом у  
социальном у п оряд ку  и м и р овоззр ен и ю , п усть  д аж е в  рам ках  б ол ь ш ег о  
социума. В  э т о т  п ер и од  п р о и сх о д и т  соци ал изац ия чел овека  в хри сти 
анской  общ и н е (п ри ход е , церкви, м он асты ре). Ц ер к ви  так ж е за ботятся  
о  тех, кто оказался на « о б о ч и н е  ж и зн и» и стрем ятся  в к л ю ч и ть  эти х  л ю 
дей в  круг своей  м и сси он ер ск ой  и к а техи за тор ск ой  деятельности . 
Внутри себя  общ и н а  стр ем и тся  поддерж ивать д ол ж н ы й  у р ов ен ь  с о 
циализации и д елает э т о  как н апрям ую , так  и через с ем ью .

В настоящ ее врем я в  Р осси и  с оц и а л ьн о -п ед а гоги ч еск у ю  деятель
ность осущ ествл яю т, в  о с н о в н о м , струк турн ы е ор ган и за ц и и  русск ой  
православной  церкви  и  м н огоч и сл ен н ы е п р отеста н тск и е  церкви. П о 
следние разнятся в  м етоди ке  и техн ол оги и  осущ ествл ен и я  э т о й  дея
тельности , н о  в целях э т о й  р а б о т ы  мы  буд ем  р а ссм а три в а ть  их как о д 
но целое. П р и ход ы  к а тол и ческой  церкви п о  ф ор м е  д ея тел ьн ости  схож и  
с  православной  ц ерковью .

Р усск а я  православная ц ерковь
Русская православная ц ер к овь  (Р П Ц ) как на и бол ее  влиятельная ре

лигиозная органи заци я совр ем ен н ой  Р осси и  осущ ествл я ет  ш и р ок ую  
соци ал ьно п ед агоги ч еск ую  деятельность. К ак м ы  сказали  ран ьш е, при
зы в к п еревоспитани ю , в  т о м  числе и к соц и ал ьн ом у  п еревосп и та н и ю , 
залож ен в  вероучен ии  церкви.

Вначале р а ссм отр и м  вн утри ц ерковн ы е (к атехи за тор ск и е) ф орм ы  
хри сти анской  соц и ал ьн ой  пед агогики . К атехи заторска я  д еятел ьн ость  в

225



первую  оч еред ь  н аправлена н а тех , к т о  у ж е находи тся  в  церкви , и здесь 
и спол ьзую тся  сам ы е р азн ообр а зн ы е  м етоды .

Н апри м ер, беседа  с  д уховн и к ом  и та и н ство  и сповед и , п ом и м о  его 
прям ы х сакрам ентальны х ф ункций, д ает  в озм ож н ость  свящ еннику 
п р овод и ть  анализ сем ей ной  ситуации, влиять на нее, д ава ть  советы  и 
консульти ровать . С ем ья  оста ется  осн овн ы м  и н сти тутом  восп итания и 
м естом  перви чной  соци ал изац ии  детей , и внимание ц еркви  направлено 
на нее. С вящ еннослуж ители м о гу т  влиять на семейны й кли м ат ещ е д о 
создания сем ьи, через п од го т о в к у  м ол од ы х  к брак у  и таи н ству  венча
ния. В маленьких п ри хода х  создается  в озм ож н ость  посещ ени я священ
ником  д о м о в  при хож ан  (патронаж а).

К рещ ение д етей  д а ет  в озм ож н ость  п од готовк и  крестн ы х и родителей 
к  ответствен н ости  восп и та н и я  ребенка в  хри сти анском  духе, и  тем  са
м ы м  ц ерковь  является косвенны м  суб ъ ек том  соц и ал ьн ой  педагогики. 
К  сож ал ению , в  настоящ ее врем я и н сти тут крестны х ещ е не возрож ден 
в о  всей  своей  п ол н оте, отн ош ен и е крестны х к  свои м  обязан н остям  за
ч астую  ф орм а л ьн о , н о , хочется  надеяться, ч то  эт о  в с к ор ом  времени 
изменится. Ведь к рестн ы е м о гу т  посещ а ть  д ом , где р а сту т  д ети  (патро
наж), н аблю д ать  за  д ом аш ней  ситуацией  (анализ и д и а гн ости ка), по
м ога ть  родителям  и д етям  в  труд н ы х ситуациях как м атери ально, так и 
д у х о в н о  (адресная п ом ощ ь ). Г лавн ое преи м ущ ество э т о й  ф ор м ы  рабо
ты  в  т о м , ч то  он а  н е тр еб у ет  о с о б ы х  ф и нансовы х за трат  о т  организа
ции, н о  при д оста точ н ой  п о д го то в к е  крестны х м ож ет служ ить важным 
ф а ктором  соц и ал ьн о-п еда гоги ческой  д еятельности  церкви.

В при ходах  ор ган и зую тся  классы  воск р есн ой  ш колы , кл убы  пения и 
и конопи си . Э ти  органи заци и  со зд а ю т  полож ител ьную  сред у  для общ е
ния детей и с п о со б с т в у ю т  п р оц ессу  социализации ли чн ости  в  христи
ан скую  с убкул ьтуру . Ш и р о к о  п рактик ую тся  и палом ничества , которы е 
д а ю т  в озм ож н ость  целенаправл енного с о в м естн ого  туризм а, что 
о б ы ч н о  ока зы вает п ол ож и тел ьн ое  влияние на пр оц есс  социализации.

В порядке м и сси он ерск ой  деятельности  ц ерковь соприкасается  и с 
лицами дели нквентного поведения через ор гани заци ю  богосл уж ени й  и 
встреч  в местах пред вари тел ьн ого  заключения и лиш ения своб од ы . За
частую  в  эти х  м естах нет пол н оц ен н ой  возм ож н ости  для создания о б 
щ ины как о с н о в н о го  с тр у к ту р н ого  элем ента в  проц ессе  соци ал ьного 
перевоспитания.

Р П Ц  такж е п осещ а ет д етски е д о м а  и интернаты , поддерж ивая их как 
материально, так  и д уховн о . В э т о й  р а б о те  важен и дем онстрати вны й  
ф а ктор  —  нередки случаи, когда  христиане и дут к  тем , к  ком у никто 
бол ь ш е не идет, тем  сам ы м  сп о со б с т в у я  ста н овл ен и ю  их психи ческого 
и соци ал ьн ого ста туса  и  пол ож и тел ьн о  влияя на п р оц есс  их социали
зации.
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П ротестан тизм
Н ек о т о р ы е  трад и ци он н ы е ф орм ы  пр отестан ти зм а  и м е ю т  в Р осси и  

уже д о в о л ь н о  д а в н ю ю  и стор и ю  (о к о л о  тр ех  стол ети й ), н о  в сп л еск  ак
ти вн ости  п ротестанти зм а в  Р осси и  п ри ходи тся  на н а ч а л о  д ем ок р а ти 
ческих преобразован ий .

П ротестан ти зм  в  больш и н стве своем  к он грегац и а л ен  (о сн ов н ы м  
струк турн ы м  звен ом  церкви является п р и х од , или кон гр егац и я ). П о 
этом у  вся соц и ал ьно-педагоги ческая д еятел ьн ость  на м е зо у р о в н е  и  на 
м и кроуровн е  осущ ествл яется  и м енн о через п р и ход ы  и ли  д аж е через 
д ом аш ни е церкви.

В ооб щ е , в  бол ьш и н стве  п р отестан тск и х  церквей  н е т  тер м и н а  «п р и 
хож ани н», н о  есть  понятие члена церкви. Ч лен ц еркви  о б ы ч н о  п р и сое 
диняется к общ и н е через определенны й о б р я д  (к он ф и р м а ц и ю , и сп ов е 
д ание вер ы ) или через крещ ение. О т  члена церкви  ож и д а ется , ч то  он  
буд ет  п осещ а ть  все б огосл уж ени я , а к ти вн о  у ч а ствова ть  в  ж изни церкви 
В проц ессе  т а к о го  при соединения к о б щ и н е  п р о и с х о д и т  первичная 
христианская социализация. П о эт о м у  в  ряде п р отеста н тск и х  церквей 
между членам и склады ваю тся бли зкие отн ош ен и я , бо л ь ш а я  ч асть  чле
н ов  общ и н ы  зн ает д р уг  д р уга  п о  именам  и пр оч . В  т р а д и ц и о н н о й  п р о 
теста н тской  общ и н е о т  80 д о  100% п р оц ен тов  п р и су тств у ю щ и х  на Б о 
гослуж ени и  —  члены церкви.

В п р отестан ти зм е тр ад и ц и он н о  х о р о ш о  ф ун к ц и он и р ует  си стем а 
в оск ресн ы х ш кол, где  даж е в  сам ы х м ален ьких церквях е с ть  п р огр а м 
мы для д етей  всех возра стов . У  учителей скл ад ы ваю тся  о с о б ы е  о т н о 
ш ения с  ученикам и, и в  некоторы х  церквях н а зн а ча ю тся  отд ел ьн ы е 
детски е п а стор ы  и м олодеж ны е п а стор ы  для д ух ов н ой  о п е к и  н ад  с о о т 
ветствую щ им и  возрастн ы м и  группам и . К лассы  в о ск р е сн ы х  ш кол  яв
ляю тся о сн овн ы м  м естом  хри сти ан ской  соци ал изац ии , зд есь  тр ад и ц и 
о н н о  ста р аю тся  совм ещ ать когн и тивн ы й  и д у х о в н о  н ра вствен н ы й  п од 
х о д  к обр а з ов а н и ю . К ажды й класс воск р есн ой  ш кол ы  с та н ов и тся  свое 
о б р а з н ой  м и к р ообщ и н ой , где о тм еч а ю тся  дни  рож д ен и я  и у ста н а вл и 
ваю тся  п роч н ы е м еж личн остны е отнош ения .

В н ек отор ы х  классах воск р есн ой  ш кол ы  пра кти к уется  т а к  назы вае
мая «п убл и ч н ая  и сп овед ь». Л ю д и  регулярн о р а сск а з ы в а ю т  д р у г  д р угу  
о  свои х  п робл ем а х , грехах и  сомнениях. Т а к ой  ур овен ь  м еж л и ч н остн о 
г о  общ ен и я  подразум евает н еобы ч а й н о  вы сок и й  у р о в е н ь  д ов ер и я  в 
группе, сви д етельствует о  серьезн ости  намерений п о  п ер евосп и та н и ю  
ее членов. Э ти м  м етодом  п ол ьзую тся  и вн ец ерковн ы е гр уп п ы  п о  с оц и 
альной  и  п си хол оги ческ ой  реабилитации и  п ер евосп и та н и ю  ли ц  с  д е 
ви антны м  поведени ем  (А н он и м н ы е А л к огол и к и , А н о н и м н ы е  Н а р к о 
м аны , А л  А н о н ), берущ и е с в о е  н ачало и м ен н о  в т ак и х  к л а ссах  воск р ес 
н ой  ш колы .

Е щ е од н о й  и нтересной  ф ор м ой  р а б о ты  п р отеста н тск и х  о б щ и н  явля
ется орган и заци я  д ом а ш н ей  ц еркви, или «яч еечн ы х  г р у п п » . В церквях,
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при держ иваю щ и хся «ячеечной  м од ел и », каж ды й член об щ и н ы , вдоба
вок  к о б щ е м у  богосл уж ен и ю , п осещ а ет и собр а н и я  та к ой  домашней 
группы . К ак и в  классах воск р есн ой  ш колы , л ю д и  в  д ом а ш н и х  церквях 
х о р о ш о  узн а ю т д р у г  д руга , п од д ерж и ва ю т м атери альн о и духовно. 
Д ом а ш н и е  группы , о б ы ч н о  не б ол ь ш е двен ад ц ати  человек, со стоя т  из 
н ескольки х сем ей  и  сп особ н ы  оказы вать д р у г  д р у гу  в сесторон н ю ю  
к он сул ьта ти вн ую , д у ховн ую  и  м атери альную  п ом ощ ь . Ч лены  домаш 
них груп п  о б ы ч н о  ж и вут в  од н ом  и т о м  ж е ра й он е  и  в  случае необхо
д и м о сти  м о гу т  посещ ать  д р уг  д руга дом а .

К ак в и д н о  и з приведенны х вы ш е п ри м еров , струк тура проте
ста н тски х  церквей позвол яет устанавливать м еж ли чн остн ы е связи, от
л и ча ю щ и еся  вы сок и м  уровнем  довери тел ь н ости , ч то  способствует 
к о н т р о л ю  с о  сто р о н ы  общ и н ы  за  ж и зн ью  к а ж д ого  ее члена и дает воз
м ож н ость  д ля оказания своеврем енной  п ом ощ и . В  так их  условиях лег
к о  восп ол н я ется  п отр ебн ость  в  социализации, п оявл яю тся возм ож но
сти  м он и тор и н га  динам ики х р и сти ан ск ого  восп итания и созд аю тся  ус
лови я для превенти вной  деятельности.

П р отеста н тск и е  общ и н ы  п о м о га ю т  д етски м  д ом а м  и местам  заклю
чения, о р га н и зу ю т  та м  богосл уж ен и я  и  би блей ски е ур ок и . В  либераль
ном  протестан ти зм е поним ание м исси и  зн ачительно ш ире простого 
д у х о в н о г о  перевоспитания, п о это м у  м и сси он ерск ая  деятельность идет 
рука о б  руку  с  п росветительской  и общ е-гум а н и сти ческой . Такие о б 
щ ины  ор г а н и зу ю т  консультаци и  м еди ков, п с и х ол огов  и прочих спе
ц и а л и стов , за ботя тся  о б  общ ем  соц и ал ьн о-кул ьтурн ом  уровне неза
щ ищ енны х сл оев  населения, тем  сам ы м  являясь полож ител ьны м  фак
т о р о м  и х  ресоциализации.

Х р и сти а н ск и е  конф ессии  осущ ествл я ю т социал ьно-педагоги ческую  
д еятел ьн ость  как со ста в н у ю  ч асть  их общ ей  централ ьной  миссии  про
повед и  и утверж дени я Евангелия И исуса Х ри ста .

С убъ ек та м и  соци ал ьн о-п еда гоги ческой  д еятельн ости  выступает 
ц ерковь  как централизованная религиозная органи заци я на макро
уровн е, общ и н а  на м езоуровн е  и каж дый хри сти ани н  на микроуровне. 
О бъ ек там и  соц и ал ьн о-п еда гоги ческой  д еятельн ости  являются все по
па да ю щ и е в пол е  влияния церкви. О с о б о е  вни м ани е уделяется прихо
ж анам церкви и соц и ал ьн о  незащ ищ енны м  слоям  населения. Христи
анская общ и н а  д ействует на объ ек т  соц и ал ьн о-п еда гоги ческой  дея
тел ьн ости  как н епосредственно, так и оп оср ед ов а н н о . Г лавной  мисси
ей хри сти ан ской  педагогики  является в осп и та н и е  л и ч н ости  человека в 
«о б р а з  и п о д о б и е  Б ога ». О сн овн ы м  к ом п он ен том  э т о г о  п р оц есса  явля
ется х ри сти ан ское  соци ал ьн ое восп итан ие или, вернее сказать, пере
восп итание. П еревоспи тани е п р ои сх од и т  в  кон тек сте  христианской 
общ и н ы .

Д ея тел ьн ость  соц и ал ьн ого  педагога при  вза и м од ей стви и  с  различ
ны ми общ и н а м и  хри сти ански х конф ессий  д ол ж н а стр ои ться  на еле-



д ую щ и х принципах: уваж ения к  с в о б о д е  вер ои сп овед ан и я  л и ч н ости , 
соблю ден ия  п рав  и и н тересов  ребенка, тщ а тел ьн ого  и зуч ен и я  п р оц есса  
и динамики х р и сти ан ск ого  перевоспитани я в  каж дом  к он к ретн ом  слу
чае. У части е соц и а л ьн ого  п едагога в д еятельности  хри сти а н ск ой  о б 
щ ины м ож ет свод и ться  к  к он сул ьти р ован и ю  служ ителей  и  при хож ан , 
и сследованию  м етоди к  и техн ол оги й  п еревоспитани я  в  ц еркви , уча
сти ю  в  проектах.

Ч асто  ц ерковь м ож ет сделать т о , ч то  н е см ож ет  сделать  соц и ал ьн ы й  
педагог. Э т о  утверж дение о с о б е н н о  верн о  в  т ех  случаях, к о г д а  сем ья не 
справляется с о  свои м и  осн ов н ы м и  функциям и, а для р ебен к а  о т су т с т 
вует возм ож н ость  пребы вани я в  д р у гом  м есте. Ц ер к ов н ое  общ ен и е 
также дает полож ител ьны е резул ьтаты  в  п р оц ессе  р еа би л и тац и и  ли ц  с 
делинквентным и девиантны м  поведени ем . Н а  эти х  о с н о в а х  м ож ет  
строи ться  п л од отв ор н ое  сотр у д н и ч еств о  м еж ду ц ер к ов ь ю  и  соц и ал ь 
ным педагогом.

9.2. П рофилактика вовлечения в религиозны е с ек ты  д етей  и п од р остк ов  
и реабилитация адептов тотал и та рн ы х кул ь тов

С реди учены х, и ссл ед ую щ и х соц и ал ьн о-п си хол оги ч еск и е  аспекты  
рели ги озного сектан тства , нет ед и н ого  мнения п о  п о в о д у  т о г о ,  к т о  и 
почему п опадает в  секты . О д н и  счи таю т, ч т о  в  секты  у х о д я т  т о л ь к о  не
полноценные, ущ ербн ы е л ю д и , к от о р ы е  стр а д а ю т  п си хи чески м и  за
болеваниями, д руги е  ж е п ол а га ю т , ч то  в  секте  м ож ет о к а за ться  л ю б о й , 
но в определенны й п ер и од  ж изнедеятельности  [49]:

-  первы й г о д  вне сем ьи , вне сем ей н ого  д ом а ;
-  см ена р а б о т ы  или ее п отеря;
-  г о д  д о  или п осл е  о к он ч ан и я  у ч е б н о го  заведения;
-  внезапную  б ол езн ь , см ерть  бл и зк ого  или н есча стн ы й  с лучай;
-  отп уск  или каникулы ; и т . д.

И ррациональны е ф ор м ы  р ел и ги озн ого  оп ы та , вк л ю ч аю щ и е тран с, 
экстаз, м истические переж ивания, при влекаю т и стери ков . К ульты , и с 
поведую щ ие переж ивания ж ертвенн ости , гипертроф ии  м оти в а  стра д а
ния —  деп рессан тов . И деи  ненависти  к врагам  веры  вл ек ут  к  с еб е  п а 
раноиков. О ни ж е ста н овятся  яры ми фанатиками. В ц ел ом  ж е религи
озн ы е культы  с  их идеям и и скл ю ч и тел ьн ости  и п ри ви л еги рован н ости  
влекут к  с ебе  л и ц  с  н арци сстическ им  поведением.

С тремление к м истическим  переживаниям и вера в  п а ран орм ал ьн ое  
отчасти  объ ясн я ется  п о т р е б н о с т ь ю  к сам оактуали заци и. Ж енщ ин ы  ре
лигиознее м уж чи н  и чащ е верят в  жизнь п осл е  см ерти  и  р еи нкарнац ию . 
П ол ага ю т, такж е, ч т о  ф а к тор  рел и ги озн ости  является буф ер н ы м  влия
нием на стресс.

С огл а сн о  взглядам  Г . О л л п ор та  [49] сущ ествую т д ва  о с н о в н ы х  типа 
рели ги озны х л и чн остей . Д ля п ер в ог о  ти п а религия п ред ста вляет с а м о 
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стоя тельную  и кон еч н ую  ц енность . О ни  м оти в и р у ю т  с в о ю  деятель
н ость  в  р азны х соци ал ьны х сф ерах рели ги озной  верой . Н ерелиги озны е 
п отр ебн ости  и и нтересы  и м ею т для них втор остеп ен н ое  значение, все 
свое  поведение он и  ста р аю тся  п одчи ни ть  рел и ги озн ы м  норм ам  и 
предписаниям. Для л и чн остей  в т о р о г о  ти па религия является лишь 
с п о с о б о м  дости ж ен и я  ж изненных целей, внеш них п о  отн о ш е н и ю  к са
м ой  религии.

С ущ ествую т определенны е ф акторы , к о то р ы е  вл и яю т на уязвим ость 
ли чн ости  в отн ош ен ии  попадания в секты. К  таким  ф а ктора м  отн о
сятся эта п  развития, ситуация, личная би огр а ф и я  и п сихол оги ческую  
п редрасполож енность .

М н оги е  п од р остк и  отн оси тел ь н о  своб од н ы  о т  серь езн ой  ответст
венности  и обязател ьств , п од обн ы х  н али чи ю  сем ьи  или р а б о т ы  с  пол
ны м  р абоч и м  днем . Н ед оста ток  оп ы та  у  них ч а с то  сопровож дается  
н а и вн остью  и  идеали зм ом , оставляя их беззащ и тн ы м и  перед на
пы щ енны м и обещ ани ям и  и упрощ енны м и  ответам и , предлагаемыми 
культам и.

К ситуаци онны м  ф акторам  о тн о с я т  развод , безр а боти ц у , переезд, 
отъ езд  в  колледж , см ерть  бл и зк ого , сл а бость  из-за в озр а ста  или б о 
лезни.

А нализируя ф а к тор ы  л и чн ой  би ограф и и, отм еч а ю т , ч то  м олодые 
лю д и, вы раста ю щ и е в  бед н ой  округе , ч а сто  развиваю тся  в  «уличную 
ш п ан у», сп о со б н у ю  п р оти в остоя ть  уловкам  беззастенчивы х вербов
щ иков. Ц инизм , п од озрен и е  и  о стр ы е  инстинкты  вы ж ивания делают 
эти х  п о д р о стк о в  м енее уязвим ы м и для культов , чем их ровесн и ков  со 
средним  и бол ее  вы сок и м  д о х о д о м . Г ов ор я  о  рели ги озн ом  воспита
нии, учены е п од чер к и ва ю т, ч то  о н о  м ож ет повлиять на ти п  культа, но 
не буд ет  являться сред ств ом  сдерж ивания п р оти в  к ул ь товой  вербовки. 
С тепень бл и зости , ч а стота  и к а чество  общ ения , д ем ок р а ти ч н ость  или 
автори тари зм  членов сем ьи  м о гу т  л и б о  ум еньш ать, л и б о  усиливать 
уязвим ость человека в отн ош ен и и  культов. О д н а к о  члены  культа про
и сход ят как из п роч н ы х  «сч а стл и в ы х» семей, так  и и з небл агополуч
ных.

С реди  ф а к тор ов  п си хол оги ческ ой  пред расп ол ож ен н ости  указыва
ю тся : психические р а сстр ой ства , застен чи вость , д ов ер ч и в ость , низкий 
уровен ь терп и м ости  к  д вусм ы сл ен н ости , наивны й идеализм , разочаро
вание в  культуре, восп р и и м ч и вость  или тя готен и е  к состоян и ям  типа 
тран са, н ера зборч и вое  стрем ление к д ух ов н ом у  см ы сл у , подчеркивает
ся, ч то  не имеет значения, н а скол ько  человек м ож ет  б ы т ь  зд о р о в , хо
р о ш о  образован  или счастли в, т .к . каждый м ож ет  и сп ы ты ва ть  в  какой- 
т о  степени разочарован и е, н астроени е неустой ч и вости , эм оц и он а л ьн о
г о  утом ления, отчаяния, идеализма и наивности , т.е. гара н ти рова н н ого  
имм унитета о т  деструкти вн ы х к ул ь тов  нет.
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К ульты  и щ ут н ови ч к ов  среди  лю дей, к о то р ы е  о щ у щ а ю т  од и н о ч е ст 
во , страх перед  настоящ им  и  будущ им  или н аходятся  в  о с о б о  тяж елы х 
обстоятельствах . О н  объ ясн я ет при тягательн ую  си л у  к у л ь тов  среди  
п роч его  следую щ им : « о н и  пред л а га ю т у п р ощ ен н ую  п ер сп ек ти ву  на 
будущ ее; он и  п озв ол я ю т  ста н д арти зи ровать  м анеры  и  д ей стви я , и зба в 
ляя о т  застен чи вости  и  сам онабл ю д ени я ; кол л екти вн ы е д ей стви я  о с 
лабляю т ограни чен ия и  ощ ущ ени я ли чн ой  вины ; возн и к а ет  каж ущ аяся 
гармония внутреннего м ира, и сп ол н ен н ого  д о б р ы х  и  зл ы х  сил, с  внеш 
ним м иром  и е го  реал ьны м и  целями и оп а сн остя м и ; под чи н ен и е  лиде
ру, и гра ю щ ую  р ол ь «с т а р ш е г о  бр а та », лиш ено д в ой с т в е н н о ст и , с вой 
ственной отнош ения м  меж ду д етьм и  и родителями.

О бобщ и в  признания бы вш и х  п ослед ователей  совр ем ен н ы х  сект, Г. 
Хендин утверж дает: «С р ед и  эти х  м ол од ы х  лю д ей  я не в стр ети л  ни од 
н ого , у  к о г о  не б ы л о  к а к и х -то  серьезны х неудач в  сем ей н ой  жизни. В 
отчаянии он и  бе г у т  о т  б ол и , к о т о р у ю  им причинил внеш ний  м ир, тя
нутся к поддерж ке, делаю щ ей  их д етьм и , к  стр ук тур е  с ем ьи , со зд а ю щ ей  
веру».

Н екоторы е исследователи  счи таю т, ч то  в  секты  у х о д я т  не из каж дой  
семьи, а из т о й , где отсу тств у ет  эм оц и он а л ьн ое  те п л о , н о  при сутствует  
жесткий а втори тарн ы й  т и п  воспитания . В м есте с  т ем , о н  отм еч а ет , ч то  
для сектантов  хара ктерн о  наличие различны х к о м п л е к со в  и  личн ы х 
проблем . В  ц ел ом  ж е он и  ви дят  при тягательн ую  си л у  тотал и та р н ы х  
сект в  деф иците о б щ еств ен н ого  внимания к человеку , « о с о б е н н о  когда 
он  попадает в  кри тически е ситуаци и, переж и вает д у х о в н ы й  кризис. В 
таких случаях о н  и щ ет п окрови тел я».

Если в качестве незави си м ы х эк сп ер тов  и сп ол ьзова ть  ж урн али стов , 
пишущ их п о  н еск ол ьк о  л ет  на тем ы  р е л и ги оз н ого  сектан тства , т о  
м ож но утверж дать, ч то  бол ь ш и н ств о  из них п ол а гает, ч т о  секты  п ри 
влекаю т в с вои  ряды  л ю д ей  не более клинически  о п а сн ы х , чем члены 
других рели ги озны х или поли ти ческих движ ений.

Результаты  и сследовани й  п ок а зы ваю т, ч то  вовл еч ен и е  в  секты  м о 
ж ет п р ои сх од и ть  сам ы м  ординарны м  с п о со б о м . Н ап р и м ер , к человеку 
м огут  п од ой ти  н а улице или в м етро разл и ч н ого  р о д а  м и сси он ер ы  и 
очень веж ливо сп р оси ть : « С  в ам и  м ож н о п о г о в о р и ть ?  Знаете, как у нас 
интересно? Х о т и т е  за бы ть  в се  болезни ? Х о т и т е  х о р о ш о  учи ться  и вы 
учить н ескол ько  язы ков? Х о т и т е  узнать н а стоя щ его  Б о г а ?»  С видетели 
И еговы , как п равило, ход я т  п о  квартирам  с п редлож ен ием  бесп л а тн о 
г о  изучения Б иблии. И х  первая речь м ож ет вы гл ядеть та к : « М н е  очень 
приятно застать  Вас д ом а . М ы  призы ваем  л ю д ей  ч и та ть  Б иблию . Л ю 
ди ч асто  д и ву  даю тся : н а скол ько  м удро  Библия отв еч а ет  на сам ы е на
сущ ны е в о п р о с ы .. .»

Таким  обр а зом , вовлечение в  секты  представляет с о б о й  слож ны й 
м ногогранны й  пр оц есс , в  исследовании к о т о р о г о  н е о б х о д и м о  учи ты 
вать как социальны е, т а к  и  субъекти вн о-пси хологич еск ие предпосы лки.

231



О п а сн ость  вовлечения в  секты  гр ози т  ка ж д ом у, к т о  л ю боп ы тен , о б 
щ ителен и отзы вчи в , а  такж е л ю бом у , к то  не зн аком  с  техн и к ой  мани
пулирования сознанием . П ри эт о м  охваты ваю тся  ф а кти чески  все воз
растны е груп п ы  населения —  о т  ш кольни ков д о  оби тател ей  д о м о в  для 
престарелы х. В п р оти в оп ол ож н ость  трад и ц и он н ы м  к он ф ессия м , к ко
тор ы м  человек обр ащ а ется  сам остоятел ьн о, секты  сам и  н а ходят  своих 
адептов. П ричем  как сред и  верую щ и х, так и сред и  а теи стов . Несмотря 
на т о , ч то  сущ ествует  с тол ь к о  с п о с о б о в  вовлечения в  секты , в  боль
ш инстве случаев ч еловека втягиваю т в  секту обм ан н ы м  путем , обещая 
счастье, о тк р овен и е  см ы сл а  жизни, раскрепощ ени е, с в о б о д у , преобра
жение и  вечн ую  жизнь. Е м у говор я т , ч то  Б ог  через У чителя призвал 
и м енн о е го , п о т о м у  ч т о  о н  ум ен, красив, талантлив и предназначен для 
великой  м иссии. О бм а н , теплота , ласка, лесть и обещ ан и я  —  стары е и 
и спы танны е с п о с о б ы  вовлечения в  секты . И м и  пол ьзова л и сь  м н ого  лет 
назад, ими п ол ь зую тся  сегод н я , так  как он и  п оз в ол я ю т  вовлекать в 
секты  лю дей  без  их о созн а н н о г о  согласия. И  н аибол ее уязвимыми пе
ред  сектам и  являются л ю д и , находящ иеся в  конф ли ктны х ситуациях с 
ближ айш им  соц и ал ьн ы м  окруж ением , одинокие, и спы тавш ие сильное 
психи ческое п отрясени е, потерявш ие уверенность в  с обствен н ы х  силах, 
и спы ты ваю щ и е в н у тр ен н ю ю  н еуд овлетворенность  с о б о й , своей  жиз
нью , си стем ой  ц ен н остн ы х  ори ентац ии  и у ста н овок , т .е . дезадаптанты.

У  ад еп тов  д еструкти вн ы х  религиозны х кул ьтов  оч ен ь  вы сок  риск 
суи ц ид а льн ого поведения. П ричем  у  них м ож н о вы явить как сим
птом ы  п ов ы ш ен н ого  ри ска инди ви дуального суицида, т.е. осознанного 
акта устранения себя  и з жизни п од  воздействием  о с тр ы х  психотравми
рую щ и х ситуаци й, при  к от о р ы х  собственная жизнь как вы сш ая цен
н ость  теряет для д а н н о г о  человека смы сл, так  и си м п том ы  группового 
суицида, т .е . вы н уж д ен н ого  ух од а  из жизни в связи  с  подчинением 
приняты м в груп п е  ж естки м  ф орм ам  и стереоти пам  поведения [50].

К си м птом ам  п о в ы ш ен н ого  ри ска инди ви дуального суи ц ида адептов 
деструкти вны х к ул ь тов  м ож н о  отн ести  ск л он н ость  к  беском п ром и сс
ным реш ениям и п оступ к ам , рассуж дения о б  о т су тств и и  см ы сла жизни, 
о тх о д  о т  з а б о т  и  т р е в о г  п овседневн ой  жизни, сниж ение социального 
статуса, прод аж у с о б ст в е н н о г о  имущ ества в  п ользу  общ и н ы  и т.д . А  к 
сим птом ам  п ов ы ш ен н ого  ри ска  г р у п п ов ого  суи ц и д а л ьн ого  поведения 
—  п ассивн ость  и под чи н ен и е л и деру, отречен ие о т  с о б ст в е н н о г о  «я »  и 
полная идентиф икация с членами группы , н е с п о со б н о ст ь  принятия са
м остоятел ьны х реш ен ий и фанатизм, н евозм ож н ость  в ы б о р а  в  крити
ческой  ситуации и т .д . Как правило, повы ш енн ы й  р и ск  индивидуаль
н о г о  суицида в озр а ста ет  сра зу  же п осле вы хода ч еловека из культа, а 
когда человек н аходи тся  в  культе, вы сок  ри ск  г р у п п о в о г о  суицида. 
П рим еры  эт о м у  м о ж н о  п ри води ть  как из и стори и , та к  и  и з соврем ен
ности.



С ам ы м и  яркими и стори ческим и  при м ерам и  гр у п п ов ы х  с уи ц и д ов  в 
Р осси и  являются сам осож ж ения раскол ь н и ков  в 1672 г о д у  в Н и ж его 
р од ск ой  губернии, в  1683 год у  в  К арго  п ол ь ск ом  уезде, в  1684 г о д у  в 
П ош ехон ск ом  уезде, в  1687 год у  в  О л он ец к ой  губерн ии . О д н ов р ем ен н о  
в различны х м естностях пр ои сход и л и  сам осож ж ен и я  в  1679, 1693 и 
1736 годах.

П од обн ая  смерть почиталась как награда за  м учен и чество  и веру. И, 
несм отря на некоторы е натяжки, ее все-таки  м ож н о  отн ести  к суи ц и 
дам . А  в  ряде сект за  с а м оуби й ства  вы д а ю тся  н а стоящ и е уби й ства . Так, 
в кон ц е п р ош л ого  века в  наш ей стране сущ ествова л а  м алои звестная 
секта душ ителей, адепты  к о т о р о й , преследуя сам ы е л уч ш и е, как и м  ка
залось, побуж дения, душ или свои х  за бол евш и х со б р а ть е в  п о  вере. П ри 
этом  удуш ения проход ил и  п о  с тр о г о м у  ри туалу —  уби й ц а  надевал 
к ра сн ую  р убаху  и  душ и л б о л ь н о го  сектанта к ра сн ой  п од у ш к ой , « п о 
м огая» том у  искупить грехи  м учен и ческой  см ер тью , к о т о р а я  н а зы ва
лась « к р а сн ой ».

Бы ли суициды  на п оч ве рел и ги озн ы х п си хозов  в  н аш ей  стране и  в 
год ы  советск ой  власти, од н а к о  так ие ф акты  не п редавали сь  огл аске , а, 
н а о б о р о т , засекречивались. Н апри м ер, в  секретн ом  за кл ю ч ен и и  П р о 
куратуры  Р С Ф С Р  о т  7 октя бр я  1936 г од а  п о  с л едствен н ом у делу № 4482 
говор и тся  о  суицидах, соверш аем ы х а дептам и  секты  "В я тск и й  предел".

Возглавлял «В ятск ий  предел», охваты вавш и й  М ура ш к и н ски й , Гла- 
зовски й  и К ировский  р ай он ы  К ом и , Х р и ст о ф о р  И ва н ови ч  Зы рянов, 
к отор ы й  родил ся в  1874 году . В в озр а сте  32 л ет  он  п оп а д ает  п о д  влия
ние и сти нно-православн ы х хри сти ан  - странни ков , а через двадцать 
лет станови тся  пасты рем  и возглавляет секту. Ч тоб ы  п ри м к н уть  к его 
секте, н еобх од и м о  бы л о отречься  о т  ф ам илии, п ор ва ть  с д о м о м  и о б 
щ еством , не признавать власть, ун и чтож и ть д окум ен ты .

В 1929 году  Зы рянова а р естовы ва ю т, о суж д а ю т  на тр и  г од а  с  о т 
бы ванием  срок а  на С оловках . В о  время пребы вания З ы рян ова в С о 
л овец ком  лагере е го  посещ али  п ослед ователи  и р асск азы ва ли  о  гон е 
ниях. И м енно в т о т  пери од  врем ени у  зы рян овц ев  укреп и л и сь  убеж 
дения о  ск ор ом  «к он ц е  света». Н а п оч ве  р ел и ги оз н ого  ф анатизм а и 
бы тов ы х  неурядиц отдельны е адепты  З ы рянова стали  совер ш а ть  суи 
циды. В 1930 год у  Зы рянова о с в о б о ж д а ю т  п о  болезн и  и  он  при ступает 
к разви ти ю  м ыслей о  н еобх од и м ости  суи ц ида в  целях «сп асен и я» и 
ск ор ей ш его  дости ж ени я жизни «н а  н ебе» . В 1933 г о д у  Зы рян ова вн овь  
о суж д а ю т  и отп р а вл я ю т в  ссы л ку  на тр и  год а , н о  он  сб ега ет  и сн ова  
возглавляет с в о ю  общ и н у. О сн овн ы м  см ы сл ом  его  п р оп ов ед ей  ста н о 
вится п од готов к а  ад ептов  к  суициду. Как то л ь к о  о н  д оби ва л ся  у  оч е
р е д н о го  адепта согласи я ум ереть, сразу ж е  предлагал посл ед н ем у г о 
лод ать  5-10 дней, не прекращ ая бесед  о  свя тости  «п о д в и г а  в о  имя ве
р ы » , т .е. суицида. П си хол оги ч еска я  п од готов к а  к  суи ц и д у бы л а  п о 
стоя н н ой . Т а к , адепты -девуш ки, к о то р ы е  п о  оч еред и  бы л и  обязаны

233



спать  с З ы ряновы м , даж е в  п остели  получали о т  н е г о  указания п о  под
готов к е  к суициду.

Все суи ц иды , соверш енны е адептам и Зы рянова, п о  своей  сути  были 
уби й ствам и , т.к. ж ертве м огл и  связать руки , ч то б ы  у  нее н е оставал ось 
ш ан сов  н а спасение, если о н а , наприм ер, ока за вш и сь  в  л едяной  купели, 
вд р уг  пож елала бы  оста ться  ж и вой . В сего  ж е за  к о р о тк и й  с р о к  Зыря
н ов у  уд а л ось  ум ертви ть  60  с вои х  а дептов.

С в о е  последнее сл о в о  на суд е  о н  заверш и л так : « Я  г о т о в  принять 
л ю б у ю  м еру  наказания, н о  д у ш ой  я хоч у  б ы ть  на с в о б о д е » . А , распи
савш ись  на бланке, содерж ащ ем  утверж дение п р и гов ор а , о н  дописал: 
« Я  не с ектан т и секты  не и м ею ».

С лучали сь груп п овы е суициды  на рел и ги озн ой  п оч ве  и за рубежом. 
С ам ы м  м а ссовы м  является ги бел ь 914 (п о  н ек отор ы м  источникам  
911) ад еп тов  секты  «Н а р од н ы й  хр а м » в  1978 г о д у  в  Гайане, куда секта 
перебралась из С ан -Ф ран ц и ско , ч то б ы  о бр а з ов а ть , как полагал лидер 
секты  Д ж им  Д ж он с  (1931-1978), счи таю щ и й  себя  зем ны м  воплощ ением 
Будды, И и суса  Х р и ста  и М а о  Ц зэдуна, идеальны й го р о д . Н а  сам ом  де
ле обр а зова н н ы й  г о р о д  Д ж он ста ун  бол ь ш е напоминал концентраци
он н ы й  л агерь , ч то  ста л о  и звестн о н ек отор ы м  сен атора м  и  конгрессм е
нам С Ш А  о т  р од ствен н и к ов  адептов. У зн ав  о  т о м , ч т о  кон гр есс  С Ш А  
соби р а ется  направи ть к ом и сси ю  в  Гайану, Д ж он с  заявил, « ч т о  намерен 
предъявить и ск госуд арствен н ы м  служ бам  С Ш А  (Ц Р У , Ф Б Р , мини
стер ству  п о ч т ) п о  обви н ен и ю  в  за говоре  п р оти в  Д ж он ста ун а». Тем 
временем е г о  п ом ощ н и ки  начали п ереговоры  с  советски м  посольством  
в Гайане о  предоставлении секте п ол и ти ч еск ого  убеж и щ а в СССР. 
П ервон ач ал ьн о Д ж он су  уд ал ось  скры ть о т  п р и бы вш его  в  Дж онстаун 
сен атора  Л е о  Райана и сти н н ое  полож ени е дел. О д н а к о  в ск ор е  к сена
то р у  прорва л и сь  н ескол ько  сектан тов , реш ивш их п оки н уть  секту. За
брав  их с  с о б о й , Райан направляется в  н орт-кай тум ски й  аэропорт, 
ч тоб ы  улететь в  С Ш А . О д н а ко  в  а э р оп ор ту  их н а сти га ю т л ю д и  Д ж он
са и уби ваю т. П осл е  э т о г о  Д ж он с  приказы вает своей  пастве умереть, 
для ч его  всем предлагалось вы пить отравл енны й  напиток . Не
согласн ы х с п од обн ы м  и сход ом  лиш али жизни насильно.

Разумеется, далек о не в о  всех  рели ги озн ы х сектах сущ ествует п о
вы ш енны й ри ск суи ц и д а л ьн ого  поведения. Н аи более о н  в ы сок  в тех 
рели ги озны х организациях, к о то р ы е  п ри нято назы вать деструктив
ными культами. П о  м нени ю  и сследователей , д еструкти вн ы м и  можно 
назвать такие группы , к отор ы е  и м ею т  тенденции и сп ол ьзова ть  край
ние и неэтичны е м етоди ки  м анипулирования, ч то б ы  вер бов а ть  и асси
м ил ировать членов и  к он тр ол и р ова ть  их м ы сли, ч увства, поведение, 
и спользуя э т о  как с ред ств о  содей стви я  целям лидера.

В Росси и  п од обн ы е  рели ги озны е органи заци и  н а зы ваю т тотал итар
ными сектам и, подразум евая п од  этим  понятием  т о т  ж е смы сл , что 
вкладывается в  терм ин «д еструкти вн ы й  кул ь т», т  к. полн ы й  (тоталь
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ны й) к он тр ол ь  над адептам и п од обн ы х  органи заци й  в е д е т  к  д естр у к 
ции их ли чн ости .

П риведенны е ф акты  убед ител ьно г о в о р я т  о  н е о б х о д и м о с т и  п р о 
филактики суи ц и д а л ьн ого  поведени я а д еп тов  д естр у к ти в н ы х  к ул ьтов . 
О сн овой  та к ой  проф илактики д ол ж н о  б ы ть  возвр а щ ен и е а д е п то в  ре
ли гиозны х органи заци й  д еструкти вн ой  направл ен н ости  к  н ор м ал ьн ой  
жизнедеятельности , для ч его  н еобход и м  ком п л екс  соц и а л ьн ы х, п си х о 
логических и психотерапевтическ их реаби л и тац и он н ы х м ер . Реаби ли 
тация адептов рели ги озны х сек т  д олж на пред ставлять  с о б о й  д и н а м и 
ческую  си стем у различны х возд ей стви й  и м ероприяти й , направл енны х 
на восстан овлен и е и х п си х и ч еск ого  и ф и зи ч еск ого  з д о р о в ь я , л и ч н о го  и 
соц и ал ьн ого  статуса . Э т о  не т о л ь к о  п р оц есс , н о  и  м е т о д  п о д х о д а  к  че
ловеку. Реабилитация —  п оняти е бол ее  ем кое, чем  лечени е, т а к  как на
правлена в  бол ьш ей  степ ени  н а л и чн ость , чем на орган и зм .

О пы т р а б о ты  с  адептам и  различны х сек т  показал, ч т о  н а  п ер в он а 
чальном этапе реаби ли тац и я д олж на п р ох од и ть  н е с т о л ь к о  п утем  пря
м ого  п си х ол оги ч еск ого  влияния, с к ол ьк о  к освен н ы м  в н уш ен и ем  и м е
тод ом  «п а р ал л ел ьн ого» воздей стви я, к о т о р ы е  лучш е в се г о  о с ущ е с тв 
ляются в  рам ках к л у б ов  (ц ен тр ов ) эк с-а д еп тов  (п р и м ер ом  м о ж е т  слу
жить д еятельность п о д о б н о г о  центра п ри  К ом и тете  за щ и ты  сем ьи  и 
личности  г.С ан к т-П етерб урга ) п о  ти п у  клуба общ ен и я  п о  интересам . 
Т акой  ф орм е реаби ли тац и и  с п о со б с т в у е т  п ри сущ ее ад еп та м  стрем л е
ние к общ ен и ю  в  зн аком ой  среде, где л егче о р и ен ти р ова ться , п ол уч ать  
инф орм ацию , находи ть сочувстви е.

Н а этом  этапе коррекц и я  л и чн ости  д ол ж н а б ы ть  н а п равл ен а на вы 
работк у  к р и ти ч еск ого  отн ош ен и я  к  преж н им  к ум и р а м , п ер еор и ен 
тацию  п ои ск а  реф ерен тн ой  гр уп п ы , ф орм и рован и е  н о в ы х  ц ен н остн ы х  
ориентации. П ом и м о  к о св ен н ог о  внуш ения и «п а р а л л ел ь н ого»  возд ей 
ствия, на этом  этапе п остеп ен н о  м о гу т  и сп ол ьзова ться  так и е  м етоды  
психотерапии, как м узы котерапи я, би бл и отерап и я , и м а готера п и я  и 
арттерапия. Результаты  м ож н о  счи тать  п ол ож и тел ьн ы м и , если  у  л и ч
ности  появи тся  кри тически й  п о д х о д  в  оц ен ке  сек тан тства , б у д е т  най
дена ал ьтернати ва секте, п р ои зой д ет  вклю чени е л и ч н ости  в  сф еру  т р у 
да или учебы , т .е . во сста н ов и тся  соци ал ьн ы й  ста ту с  эк с-а д еп та  и в о з 
никнет н овая жизненная д ом и нанта.

Реш аю щ им  ф а к тор ом  в  реабилитации ад еп тов  является п реод ол ен и е  
отчуж ден н ости  о т  сем ьи  (р оди тел ьской  или с о б ст в е н н о й )  и  у ста 
новление зд ор ов ы х  сем ей ны х отн ош ен и й . П о эт о м у  реаби ли тац и он н ая  
р абота  д олж на вести сь  не то л ь к о  с  экс-а д еп там и , н о  и с  и х  р о д 
ственниками.

О сн овн ы м  м етод ом  зд есь  д олж на вы ступ а ть  семейная п сихотерапия . 
П о  м ере возрастани я  д овер и я  с о  сто р о н ы  экс-а д еп та н е о б х о д и м о  п од 
клю чать в  реаби л и тац и он н ы й  п роц есс  д р уги е  психотера п евти ч еск и е  
м етоды  —  рек он стр ук ти вн ую  (инди видуал ьную , гр у п п о в у ю , р а ц и о 
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нальную ) и суггести вн ую  (внуш ение в  состоя н и и  бод р ств ов а н и я , гип
н оти ч еск ого  сна, сам овнуш ени е п о  К уэ, аутогенная тр ен и р овк а ) пси
хотерапии.

У спех  реабилитации в  целом  зависи т о т  т о г о , н а ск ол ьк о  п роф есси о
нально и к ом п л ексн о  о н а  провод ится .

В оп росы  и задания для сам оконтроля

1. Раскрой те функции рели ги и  как соц и а л ьн ого  и н сти тута и их отн о
ш ение к  п роблем а м  соц и ал ьн ой  педагогики.

2 . Раскрой те функции хри сти ански х  общ и н  п о  о тн ош ен и ю  к  личности 
и их отн ош ен и е к  п робл ем а м  соци ал ьной  педагогики.

3. Ч ерез какие каналы  в озм ож н о  осущ ествл ение соц и ал ьно-педагоги 
ч еской  д еятельности  в  п равославии  и п ротестанти зм е? С равните их.

4 . К ак ов  характер взаим од ействия  между хри сти ан ской  общ и н ой  и 
соци ал ьны м  п ед агогом  в  проц ессе  осущ ествл ения его  проф ессио
н альной  д еятельности  ?

5 . К акие ф акторы  с п о с о б с т в у ю т  вовлечени ю  п о д р о стк о в  в  религиоз
ны е секты?

6 . П роанали зи руйте р ол ь  сем ьи  и стиля сем ей н ого  восп итания в  про
филактике вовлечения п од р остк а  в рели ги озную  секту.

7 . К аки е п од ход ы  к  реаби ли тац и и  адептов  рели ги озны х сек т  наиболее 
эф фективны ? П риведите п рим еры .
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РАЗД ЕЛ  П1. О П Ы Т  С О Ц И А Л Ь Н О -П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Й  Р А Б О Т Ы

Глава 1. П рограм м а соци ал ьно-педагоги ческой  реаби ли тац и и  дезадап
тированны х д етей  и п од р остк ов  в  муниципальном учреж дении д ля детей 
с девиантны м  поведением  «П о д р о с т о к »  (г. С ам ара) « П ом оги  себе сам»

Разработчики п рограм м ы :
О. М . М ихасек  - д и р ек тор  Ц ен тра  « П о д р о с т о к » .
Н.П . В озн ю к  - зам . д и р ек тор а  п о  реабилитации.
Л. Б. В ол ови к  -  ор га н и за тор  твор ч еск ой  реаби л и тац и он н ой  д еятел ьн о
сти  д етей и п од р остк ов .
Воспитатели, пед агоги  д оп ол н и тел ьн ого  обр а зова н и я  ц ен тра  « П о д 
росток ».

« М ы  приним аем  тебя  с  л ю б о в ь ю  таким , 
к акой  ты  есть. М ы  х о ти м , ч т о б ы  т ы  стал 
лучш е, н о  н и к то  не п о м о ж е т  тебе , если ты  
н е за хочеш ь э т о г о  с ам ».

1.1. Введение

С итуация в  м ире совр ем ен н ого  д етства  тр евож н а и  оп а сн а  как для 
детей, так  и для б у д у щ ег о  общ ества . Н е ста би л ьн ость  соц и ал ьн о- 
экон ом и ческой  и  п ол и ти ч еск ой  жизни зн ачительно р асш и р я ет  спектр  
социальны х, п си хосоц и а л ьн ы х , би ол оги ч ески х  ф а к тор ов , активно 
сти м ули рую щ их д е тск у ю  безн ад зорн ость , б е зд ом н ость , соц и ал ьн ое  
си ротство.

Значительный р о с т  соци ал ьн ой  дезадаптации Детей проявляется:
-  в утрате  д уховн о-н ра вствен н ы х  ц ен н остей  и  о р и ен ти р ов ;
-  в  у тр а те  соц и ал ьн ы х связей с  семьей, ш кол ой ;
-  в отчуж ден ии  о т  труда;
-  в резком  ухудш ени и  нервн о-п си хи ческого  зд ор овья ;
-  в  увеличении п р оц ен та  п о д р о стк о в о й  ал когол и зац и и  и  н а ркоти 

зации;
-  в  возрастани и  коли чества н есоверш еннолетних п равонаруш ителей;
-  суи ц иде и т . д.
Беспри зорни к сегод н я , как правило, завтра ста н ови тся  п реступни 

ком ; конф ли ктны й  п о д р о ст о к  п л охо  соци ал изируется  в  о б щ еств е , ч то  
м ож ет п ри вести  к дезадаптац и и  п од р остк а  в  ж и зн енной  среде.

237



Сегодняш ни м  детям  в течение всей  их жизни, где  б ы  он и  не находи 
лись , придется сталкиваться с  различны м и изм енениями (в  соци ум е, в 
политике, в  окруж а ю щ ей  среде, в  науке, в  техни ке, в  и ндустриальной  
сфере), к отор ы е  сказы ва ю тся  на ры нке труда. Б ы стры е перем ены , п ро
и сходящ и е в  сегодняш нем  м ире, д ел аю т н еобход и м ы м  ф орм и ровани е у 
д етей  д уховн о-н ра вствен н ы х ц енностей , ответствен н ой  ж и зн енной  п о
зиции, сам остоя тел ьн ости , стрем ления п остоя н н о  у читься.

Ч тобы  п од готов и ть  д еприви рован н ого и соци ал ьно-дезадапти ро
ван н ого  ребенка к  сам остоятел ьн ости  и интеграции в  о б щ еств о , нужно: 

в о-первы х, возвра ти ть  е го  к  д уховн о-н ра вствен н ы м  ценностям  через 
осозн а н и е  свои х  и стори чески х  к орней , через православие; 
в о -в то р ы х , возвра ти ть  ем у д етство ; 
в -третьих , п остави ть  ребенка в  п ози ц и ю  в зр осл ого .
«П о м о г и  себе  са м »  —  оригинальная п р огр ам м а для реабилитации 

несоверш еннол етних, оказавш и хся в  труд н ой  ж изненной  ситуации или 
в соц и ал ьн о-оп асн ом  п олож ени и, к отор а я  и н тегри рует ряд  направле
ний соц и ал ьн о-п еда гоги ческой  реабилитации несоверш еннолетних и 
бази руется  на о б щ и х  принципах органи заци и  пед агоги ч еской  коррек
ции.

В о первы х, о сн ован и ем  п р огр ам м ы  является православное вероиспо
ведание. Э т о  связано с  тем , ч то  дезадаптированны м , растерявш им ся в 
ж изненной  ситуаци и, утрати вш и м  семейны е связи или б л и зк ого  чело
века детям и п од р остк а м  без Б ож ьей  п ом ощ и  н евозм ож н о справиться 
с  обруш и вш и м и ся  на них испы таниям и. К ром е  т о г о , д уховно
нравственны е ц ен н ости , сф орм ирован н ы е в  соответстви и  с  православ
но-хри сти а н ской  м ор а л ь ю , п о м о гу т  ребенку д о ст о й н о  п рож и ть жизнь 
и усп еш н о и н тегри роваться  в  о бщ еств о .

В о -втор ы х , принцип гуманизма и ненасильст венного взаимодействия с  
детьми.

С оврем енн ы й  восп и та н н и к  соц и ал ьн о-реа би л и та ц и он н ого  центра 
практически не и м еет п ол ож и тел ьн ого  оп ы та сем ейной  жизни, связи с 
семьей у него, как правило, наруш ены . Р одительская семья не только 
не вы полнила п о  отн ош ен и ю  к нем у предназначенную  ей социализи
р у ю щ у ю  ф ун кцию , н о  сам а стала ф а ктором  соц и ал ьн ой  дезадаптации, 
д еф орм ации его  соц и а л ь н ого  и  и н ди ви дуальн ого развития.

В условиях центра ребен ок  д олж ен  о с воб од и ть ся  о т  давления, по
ч увствовать себя  сво б о д н ы м  о т  насилия. О тнош ени я с  ребен ком  стро
ятся на осн ов е  нен а си л ьствен н ого  взаим одействия , с  ориентацией  на 
л и чн ость  в оспитанника.

Н аруш ения соц и ал ьн ой  адаптации ребенка, н есоотв етств и е  его по
ведения требован и ям  общ ества , тр уд н ости  в  общ ен и и  с  детьми и 
взрослы ми, естественно, вы зы ваю т напряжение у  о круж а ю щ и х . Все со
трудники, р а бота ю щ и е  в  центре, в о  вза им оотн ош ен и и  с  детьм и  дейст
в у ю т  п о  ф орм уле «п он и м ан и е в м есто  осуж ден и я», т.е. п он я ть  и при
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нять ребенка таким , ка ков  о н  стал  п о д  влиянием н ебл агоп р и я тн ы х  у с 
лови й  ж изни и восп итания , н е раздраж аясь.

Реакция восп итателя на негативны е проявления ребен к а  и скл ю ч ает  
враж дебн ость, аф фекты, упреки , вы раж ение безн ад еж н ости  и о р и ен ти 
рую тся  н а создани е п ози ти вн ой  перспекти вы . Т о л е р а н тн о сть  на м еж 
л и чн остн ом  и гр уп п овом  у р овн е  ста ви т  преград у  автор и тар и зм у . 
В аж но, осозн а в  в сю  п р о ти воестествен н ость  п р ош л ой  ж и зн и  ребенка , 
увидеть в  каж дом  полож ител ьны е с то р о н ы , вы дел ить их, н есм отр я  на 
все т р уд н ости  общ ения  с  ним, и  свои м  отн ош ен и ем , с и с т е м о й  п ози ти в 
ны х д ействий  усилить полож ител ьны е проявления.

С убъ екти вн ое  ощ ущ ени е с в о б о д ы  р ебен к у  д ает  преж д е в се г о  п ра во  
вы бора . К огд а  ребен ок  д елает в ы б о р , о н  ч увствует о тв е тств е н н о сть  не 
стол ьк о  перед другим и, ск ол ьк о  п еред  с ам и м  с о б о й . В  у сл ови я х  ц ентра 
важ но не стави ть  ребенка в  п ози ц и ю  иж дивенца, не у су гу бл я ть  е г о  с о 
циальную  бесп ом ощ н ость , а развива ть  у  н е г о  ч ув ств о  отв етств ен н ости  
за са м о го  себя, за с вои  дела и п оступ к и , за с в о ю  ж и зн ь; с п о со б н о с т ь  
сам оопредел яться ; вы раба ты ва ть  соб ств е н н о е  отн ош ен и е  к  разли чны м  
стор он ам  своей  ж и зн едеятельности ; опред ели ться  с  вер ои сп овед ан и ем ; 
реш ать, нуж но ли ем у на д ан н ом  этапе общ а ться  с  сем ьей  или отк а 
заться о т  т а к о го  общ ения ; в ы би р а ть  ф ор м у  д ал ь н ей ш его  ж и зн еустр ой 
ства. О д н оврем ен н о  важ но п обу ж д а ть  п о д р о ст к о в  к  оп р ед ел ен и ю  с во 
их жизненных планов, к  вы дви ж ен и ю  бли ж ни х и д альних п ерспекти в ; 
п ом ога ть  им в  освоен и и  на с о б ств ен н ом  оп ы те  убеж д ени я , ч то  качест
во их жизни в центре за ви си т о т  совм естн ы х  усилий с о тр у д н и к о в  и д е
тей.

С пециалисты  центра п р о б у ж д а ю т  у  ребен ка ч ув с т в о  с а м оц ен н ости  и 
р ук овод ствую тся  в  своем  отн ош ен и и  к  детям  сл едую щ и м и  правилам и:

-  фиксация внимания ок р уж а ю щ и х  на м алейш ем  усп ехе  или д о с 
тиж ении ребенка;

-  сравнение ребенка т о л ь к о  с  сам им  с о б о й , ч т о  п о м о га е т  ем у уви
д еть  собств ен н ое  п родвиж ение, усп ехи ;

-  оц енивать не л и чн ость  ребенка, а  ли ш ь п ри ем л ем ое, ж елаем ое 
или неприем лемое п оведение;

-  обесп ечи вать  ребен ку  п ерсон и ф и ц и рован н ое  вни м ани е, п од ч ер 
ки ваю щ ее его  инди ви дуальность, п ер сон ал ьн ую  зн а ч и м ость  для 
окруж аю щ и х.

В -третьих, принцип индивидуального п одхода  к ребенку.
П ри наличии общ и х  тенденц ий  суд ьба  к а ж д ого  ребен к а , си стем а  его  

соци ал ьны х связей, уровен ь развития и  с о стоя н и е  зд о р о в ь я  и м ею т 
вполн е конк ретн ы й , индивидуальны й характер . В осп и та тел ь  долж ен  
знать в сю  и н ф орм ац и ю , н акопленн ую  соци ал ьн ы м  р а б о т н и к о м , м еди
цинским ра ботн и к ом , п си х ол огом , учителем , а  так ж е и н ф ор м ац и ю , 
полученную  о т  р од ствен н и ков , зн аком ы х ребенка , е г о  ш к ол ьн ы х  учи 
телей , и т.д . К ром е  т о г о , восп итатели  и зуч а ю т д етей  в п р оц ессе  совм е 
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стн ой  деятельности. О ни  видят детей  в  игре, в о  врем я у б ор к и , приня
тия пищ и, общ ения  друг  с  д р угом , п ри  п о д го то в к е  у р о к о в , на прогул
ке, при п од готов к е  сю рпри за и м ениннику, на д н е рож дени я и  гак да
лее. Н аблю д ен и е за ребенком  в  д еятельности  позвол я ет  получи ть ин
ф ор м а ц и ю , наибол ее п ри бли ж енную  к  истине. С обр ан н а я  и системати
зи рован ная инф орм ация д ает  в о зм ож н ость  оп ред ел и ть  задачи соци
а л ьн о-пед агоги ческой  реабилитации д а н н ого  ребенка , в  реш ении ко
т о р ы х  уч а ств у ю т  все специалисты , и  о сущ естви ть  их практическую  
реализацию.

И ндивидуализация оп ы та  детей  позвол я ет  ка ж д ом у и з них расти и 
развиваться  в  собствен н ом  тем пе и с  с об ств е н н о й  ск о р о ст ь ю . Воспита
тели в ы ступ а ю т в  качестве ф а си л и таторов  э т о г о  п роц есса , организуя 
п р остр а н ств о  группы  и планируя ви ды  д еятельн ости  в  соответстви и  с 
уровн ем  развития к а ж д ого  ребенка. Д н евн ой  план д олж ен  предусмат
ри вать  р а б о т у  к а ж д ого  в м алы х груп п ах н ад  индивидуальны м  задани
ем  п о д  р у к о в о д ств о м  восп итателя и сам остоя тел ьн ую  деятельность.

В -четверты х, принцип комплексного п одхода  к индивидуальной ра
бот е с  воспитанниками.

С оци ал ьная дезадаптация д етей  ц ентра «П о д р о с т о к »  н оси т  ком
плексны й характер. О на вы раж ается в  наруш ении ф и зич еского и пси
х и ч е ск о го  зд ор овья  ребенка, разры ве е го  соци ал ьны х связей с  семьей, 
д руги м и  и нститутам и социализации; д еф орм ац и и  ли чн остны х струк
тур  (идеал ов, уста н овок , ц енностей ); суж ении важ нейш их ви дов дея
тел ьн ости , н еобход и м ы х для п олн оцен н ой  социализации —  общения, 
и гры , познания, труда. Такая ситуаци я т р еб у ет  п ослед овательн ого со 
бл ю д ен и я  п ринципа к ом п л ек сн ого  п од х од а  к  и нди видуальной  р аботе  в 
соц и ал ьн ой  р еабилитации детей.

Д етств о , даж е сам ое  и скалеченное, —  э т о  пери од, сензитивны й к 
р азви ти ю , изменению, появл ению  н ов ообр а зов а н и й , возникновению 
н овы х и н тересов , ф ор м и р ован и ю  н овы х м оти в ов  деятельности  и о б 
щения. И эти  изменения м огу т  п р ои зой ти  в  д о ст а т о ч н о  кор отк и й  срок, 
на ч то  и  нацелена програм м а « П о м о г и  себе сам ».

У  восп итан н и ков  соц и ал ьн о-реа би л и та ц и он н ого  центра искажено 
нравственное сознание, н ед оста точ н о  сф орм и рова н ы  потребн ости  в 
о сн овн ы х  видах деятельности: познани и , груде, общ ен ии ; а следова
тел ьн о, м ало развиты  учебны е и  тр у д овы е  навы ки  и умения. Они за
ч астую  отчуж ден ы  о т  учения и к а к о го -л и б о  труда. У  них отм ечаются 
д еф и ц и т соци ал ьны х связей и н а вы к ов  общ ен и я  с о  сверстникам и и 
взрослы м и , ограни чен ность, а неред ко и и скаж енность соци ал ьного 
оп ы та . И х эм оц и он а л ьн ое  со стоя н и е  и поведение определяю тся, глав
ны м о б р а з ом , текущ им и собы ти я м и , стрем лени ем  ж и ть  сегодняш ним 
днем. У  м ноги х п од р остк ов  о т су т с т в у ю т  отдален ны е в о  времени пер
спективы , связанны е с  освоен и ем  п роф ессии  и  буд ущ ей  р а б отой , им
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при сущ  соци ал ьн ы й  и нф антилизм, л егко  тр а н сф орм и р у ю щ и й ся  в с о 
циальное и ж дивенчество.

П р огр а м м а « П о м о г и  с еб е  са м »  п ом ога ет  детям  в ы ст р о и т ь  с о б ст в е н 
ное п оним ание:

-  ф и зи ч еского  м ира: бл а год а р я  вы п ол н ен и ю  та к и х  в и д о в  д еятель
н ости , как на бл ю д ен и е за  сезонны м и  и зм енениями п р и р о д ы , из
м ерение, взвеш ивание, стр ои тел ь ств о  из б л о к о в , м о за и к и , р а б о 
ты  с  пр и р одн ы м  м атер и ал ом , бу м а гой , тк а н ь ю , т е с т о м , ги п сом , 
и гра с  п еск ом  и в о д о й , смеш ивания к р а сок , р и сова н и я ;

-  соц и ал ьн ой  и кул ьтурн ой  д ействител ьн ости : ч ерез и гр ы , п р и го 
товлен и е пи щ и , чтен ие худ ож ествен н ой  ли тер атур ы , посещ ен и е 
би бл и отек и , д рам ати за ц и ю , посещ ени е т е а т р о в , к и н о те а тр о в , 
вы ста вок , п р огу л ок  в  м агазины , в  ап теку, на п о ч т у , в  л ес , п о х о 
д о в  в  г о р ы  и на В ол гу , экскурси и  и д и ск усси и  п о  п о в о д у  о б щ е с т 
венны х с об ы т и й ;

-  логи ки  и м атем атики: через изм ерение, сравнени е, с ч е т , н а хож 
дение тож д еств , вы явление п осл ед овател ь н остей , с о р т и р о в к у  и 
класси ф и кац и ю ;

-  развития у стн ой  и  пи сьм ен н ой  речи : через ч тен и е , п и сь м о , р и со 
вание, д и к тов к у , н аписан ие сочи нени й;

Критерии эф ф екти вн ости  р еаби л и тац и он н ой  р а б о т ы :
Игровая деят ельност ь.

Ребенок сам  п роявл яет и нтерес и иниц и ати ву в  игре. У м е е т  с о тр у д 
ничать в  игре, ум ет  и грать  в  группе. С о б л ю д а е т  п равила и гр ы . М ож ет  
занять себя сам  в  с в о б о д н о е  врем я. М ож ет  сам  о р га н и зов а ть  и гру . 
Учебная деят ельност ь.

С ф ор м и р ова н о  желание учи ться  (м оти вац и я  обуч ен и я ). О созн а н и е  
получения н овы х  знаний. С ам остоя тел ьн ое  посещ ен и е у р о к о в  (без на
поминаний). С трем л ение узнавать ч т о -т о  н овое . У м ен ие сам остоя тел ь 
но вы полнять д ом а ш н и е задания. У м ение п р ок о н т р о л и р о в а т ь  себя. 
Умение п ом оч ь  д руги м . О бщ еучебн ы е навыки:
1. Т ехника чтения:

1 класс о созн а н н ое  правильное чтение с л ов  п о  сл о га м , п остеп ен 
ны й п ер еход  к  ч тен и ю  целы ми словам и  с о  с к о р о с т ь ю  7 0 -8 0  сл ов  в 
минуту.
2 класс -  о созн а н н ое  п равильное чтение целы ми сл ова м и , а п о т о м  и 
предлож ениям и с о  с к о р о ст ь ю  90-100 с л ов  в  м инуту .
3 класс - п равильное вы рази тельн ое чтение ц елы м и сл ов а м и  с  с о 
блю дени ем  л о г и ч еск ого  ударения с о  с к о р о ст ь ю  110-120 с л ов  в  м и 
нуту.

2. П исьм о: гр а м о т н о е  списы вани е, знание ор ф о г р а м м , г р а м отн ое
п и сьм о п о д  д и к товк у .

3. М атем атика:
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1 класс - слож ени е и  вы читание чисел в  пределах 20, определение 
время п о  часам.
2  класс - слож ени е и вы читание чисел в пределах 100, табл и ц а  ум 
нож ения и  деления.
3 класс -  а риф м етические действия с  м н огозн а чн ы м и  числами. 

Трудовая деят ельност ь.
О сознани е р ебен к ом  н еобх од и м ости  труда. Ж елание предложить 

с в о ю  п ом ощ ь  д руги м . У м ение р а бота ть  сам остоя тел ьн о . У м ен и е д ове
сти  н ачатое д ело д о  конц а . Владение навы кам и сам ообслуж ивания. 
Владение тр у д овы м и  навыкам и.

Творческая деятельность.
О созн а н и е  свои х  с п о со б н о с т е й  и  желание их развить . И нтерес к 

тв ор ч еск ой  д еятельности. А к ти вн ое  желание при н и м а ть  участи е в 
п о д го то в к е  и  проведени и  всех праздников.

Н авыки общ ения и сот рудничест ва.
П оним ает, при ним ает и всегда п оступ ает  в  соотв етств и и  с  мораль

но-нравственны м и  ценностям и . П рави льно оц ен и ва ет с вои  и чужие 
поступки . У м еет  б р а ть  ответствен н ость  за  с вои  п оступ к и  и дела на 
себя. С  у д овол ьстви ем  п о м о га е т  д руги м  детям  и  в зрослы м .

1.2. Н аправления програм мы  «  П ом оги  себе сам »

1.2.1. « С  В Е РО Й  В Д У Ш Е »

Образоват ельные задачи:
-  ф орм и рован и е  д уховн о-н ра вствен н ы х ценностей ;
-  ф орм и рован и е  пр а восл а вн о-хр и сти а н ск ого  о тн ош ен и я  к миру. 
Коррекционные задачи:
-  укрепление веры  в Бога;
-  сти м ули ровани е д уховн о -н ра вствен н ого  развития детей ;
-  сти м ули ровани е л и ч н остн ого  развития детей;
-  при своени е общ ечел овеч еск и х ценностей.
Ф орм ы занятий: беседы , совм естн ое  чтение, экскурсии.
Темы занятий.
М олитва . Х ри сти ан ски е  праздники. П раздник Р ож дества Хри стова . 

Святая Русь. Н а р од ы  Р оссии . К рещ ение. П равосл авн ое  в ои н ство . Бог. 
В озни кновени е м ира. Ч еловек. П раздник крещ ения Г о сп од н я . Б огояв
ление. Святая вод а . О б  И и сусе  Х ри сте . С вой ств а  Б ож ии. О  м ы таре и 
Ф арисее. М олитва . Ц ерковно-славянский  язык. О  б л уд н ом  сыне. Сре
тение Г осп од н е . О  грехе. В хож дение в  церковь. Ц ер к овн ы е таинства; 
К рестн ое знамение. А п остол ы . Е пископы . С вящ енники. Дьяконы . 
Храм . Бл агосл овение свящ енника. И коны . П очем у м ы  называемся 
православны м и христианам и? С вяты е люди. О  н и м бах  на и конах. Ге
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оргий  П обед он осец . М а тер ь  Бож ия. П ок р о в  П р есв я той  Б о г о р о д и ц ы  
(посещ ение п о к р о в с к о г о  с о б о р а ). Д ень рож дени я. Д ен ь  крещ ения , 
Именины. Р азличны е верован ия. М оисей . С вящ ен ны е кн и ги  в е тх о г о  
завета. П риш естви е в  м ир  И и суса  Х р и ста . Н ов ы й  завет; С о тв ор ен и е  
мира. А дам . Ева. П о т о п . Н ой . Заповеди  Б ож ии  (1 -5). З а п овед и  Бож ии 
(6-10). С вяты е К ири лл и  М еф од и й . С лавянская п и сьм ен н ость . Русский  
язык. Д еревянное з о д ч еств о . И кон оп и сь . А н д рей  Рубл ев. С вя тая  Т р о и 
ца. А нгельская песнь. С л авосл ови е  П ресвятой  Т р ои ц ы . Ж и ти я  святы х. 
М олитва Д уху  С вятом у . Ж и тия С вяты х. Х р а м . Б л агосл овен и е  свящ ен
ника. И кон ы  п ра восл а вн ы х хр а м ов  С ам ары .

Экскурсии: «С а м а р а  -  п равославная » (В оск р есен ск и й  с о б о р ,  Х ра м  
И оанна П редтечи , Д уховн а я  С ем инария, П ок р ов ск и й  с о б о р ,  И верски й  
м онасты рь).

1.2 .2  «  Я  П О З Н А Ю  С Е Б Я  С А М »

Образовательные задачи:
-  осозн а н и е  р ебен к ом  себя  (св оего  тела, своей  д у ш и , с в о е г о  духа), 

своей  са м оц ен н ости , св о и х  сп о со б н о с т е й , ум ений , знаний и на
вы ков;

-  при обретен и е  р ебен к ом  н овы х  ум ений: ги ги енич ески х, с а м о о б 
служивания, общ еу ч ебн ы х , общ ения , и гр овы х , т р у д о в ы х , тв ор ч е 
ских;

-  обуч ен и е  р асп озн ава н и ю  разницы  м еж ду ч увствам и  и п оступ к а 
ми.

Коррекционные задачи:
-  с п о со б с т в о в а т ь  р азви ти ю  чувства с о б с т в е н н о г о  д остои н ств а , 

с п о со б н о с т и  за щ и щ ать вн утрен н ю ю  ц ел остн ость ;
-  с п о со б с т в о в а т ь  р азви ти ю  л и чн ости  через сам овы ра ж ен и е.
Ф ормы занятий -  лекции, беседы , д и сп уты , п ра кти ч еск и е  занятия,

сочинения, игры .
Темы занятий.
М ой  внеш ний вид: м оя прическа, м ое  ли ц о , м оя  од еж д а , м оя  обувь. 

М ои  чувства. М о и  эм оц и и . М о и  мысли. М о я  д уш а. М о й  д ух . М о и  с п о 
с обн ости . М о й  характер  (са м  о  себе). Я  и м ои  п оступ ки . М о и  п ри вы ч
ки. М ои  пл ю сы  и м ои  м инусы . К акой  человек  —  краси вы й ? П ол ю би  
себя, п ол ю би ш ь д р у го г о . Ч ем у я научился, н аходясь  в  группе. Я  и м ое 
ч естное с л ов о . К аким  я бы л , каким  я стал. Я  и  ок р у ж а ю щ и е  меня лю ди  
-  взрослы е и  дети . Я  и м ои  друзья. П оч ем у  н уж н о ц ен и ть  и уваж ать 
тр у д  други х? С каж и  себе  с а м ... Ч то  зн ачит п л ох ой  п о сту п о к . К оллек
тив начинается с  меня. Д ум ай  о  тех , к т о  ряд ом . Звезда недели. Ч т о  во  
мне н адо и справить? Ч т о  т ы  даеш ь колл ективу , а  кол л екти в  тебе. Н а
ша группа -  од н а  бол ь ш а я  семья. О т  у лы бки  ста н ет  всем  теплее (р а зго 
вор  о  д о б р оте ). Ч т о  т а к о е  х о р о ш о  и ч то  т а к о е  п л охо . У ч и сь  м уж еству.
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Д о б р о е  сл о в о  -  э т о  вол ш ебство . У ч и сь  делать д о б р о . Ч т о  в о  м не х о 
р ош его  и ч то  п л ох ого . Я  верен д ан н ом у слову. Я  х о ч у  б ы ть  справедли
вы м. Без д о б р ы х  д ел  н ет д о б р о г о  имени. Н е хоч у , не б у д у , не м огу  -  
э т о  опасн ы е враги . Ч его  в  д р угом  не л ю би ш ь, т о г о  и  сам  не делай. П о
м оги  себе  сам . Д ен ь, п рож и ты й  не зря. М ы  все  п охож и е  и так ие раз
ные. О  п ра вди вости  и ч естн ости . Ч т о  так ое  краси вая душ а. Ч то  укра
ш ает девуш ку? Л ю б и м  ли м ы  п олучать  п одарки ? О тветствен н ость  -  это 
черта характера. Без д о б р ы х  дел н ет д о б р о г о  имени. Ж и знь дана на 
д об р ы е  дела. О  б еск ор ы сти и  и  друж бе. Д руга и щ и, а найдеш ь -  береги. 
Д руг познается  в  беде. К аж ды й человек д о ст о и н  уваж ения. Т воя  го 
то в н ость  вы ступ и ть  п р оти в  лж и и несправедли вости . О  за ботли вом  
отн ош ен ии  к  окруж а ю щ и м  лю дям. С к р ом н ость  укра ш а ет  человека. 
Ч ер ствость  и равн одуш ие. П оступ а й  с  д руги м и  так , как хочеш ь, чтобы  
поступали с  т о б о й . О б  отзы вчи вости . С пеш и делать д о б р о . Я  дум аю  о 
друж бе. Я  д у м а ю  о  лю бви . К аким  долж ен  б ы ть  ю н ош а ? Ч т о  так ое  п о
ряд очн ость? С п о со б е н  ли я на ж естокость ?  С ча стье -  э г о  когда  тебя 
пони м аю т? В ер н ость  сл ову  и  обещ аниям . Ч е р ствость  и равнодуш ие. 
Увлеченность и  увлечение. Л ю бозн ател ь н ость  и л ю б о п ы тств о . М не 
всего  17. С тара ться  ж и ть  честно.

Практ ические занятия: «Р еш ени е ж изненны х си туа ц и й »; « Я  учусь 
управлять с о б о й : я  л ен ю сь, я серж усь, я зл ю сь , я капризни чаю , я не хо
чу ч то -т о  д ел ать »; круж ок  «Э ти к е т» ; «Ш к о л а  и ск усств»; аппликация; 
вы ж игание; папье-м аш е (откры тки , поделки); ш топ ка личн ы х вещей; 
труд  н а участке; тр у д овы е  поручения; деж урства в  группе; починка ме
бели; « Я  сти р аю  с а м » ; «Т вор ч еск ая  м астерская».

Темы сочинений: «К а к и м  я бы л , каким я ста л »; « Я  в зерк але»; «У чусь 
себя ви деть»; « Д о б р о е  сл о в о  о  себе и о  д р уги х»; « Я  и м ой  внешний 
ви д»; «М о й  внутренни й  м и р »; «Расскаж и  м не о б о  м н е»; «В глядись в 
себя, сравни с д р у г и м и » ;«М о й  внеш ний ви д»; « М о й  внутренний мир»; 
«М о й  характер»; « М о й  д р у г» ; « М о и  пл ю сы  и м и н усы »; «К ак а я  я была 
и какая ста л а »; « М о е  ч естн ое  с л о в о » ; « М о и  вредны е п ри вы ч ки »; «М ои  
д о стои н ств а »; « М о и  ч увства»; « М о и  желания»; « М о и  с п о со б н о с т и » ; «В  
какой семье я хотел  б ы  ж и ть»; « Ч т о  зн ачит б ы ть  ч естн ы м ?»; « М о и  чер
ты  характера»; « М о й  д руг, каким  ем у бы ть ?» ; « М о я  буд ущ а я  проф ес
сия»; « М о я  м ечта »; « М о е  и м я »; « М о я  м ам а»; « Ч т о  т а к ое  х о р о ш о  и что 
так ое п л ох о?» ; « Ч т о  я ум ею  д елать?»; « Я  -  человек»; « Ч т о  мне нравит
ся и ч то  не нравится  в  нашем Ц ен тре?»; « М о е  отн ош ен и е  к старш им, 
младш им и свои м  сверстн и кам »; « Ч т о  украш ает д ев оч к у , мальчика?»; 
«М о и  ф антазии»; « Ч е г о  я б о ю с ь » ; « М о и  сн ови д ен и я»; « М о я  любимая 
песня, чем он а  м не нравится?»; «Л ю б и ш ь  ли т ы  п утеш ествовать?»; 
«К а к  т ы  отн оси ш ься  к  в ор ов ств у ?» ; «Ч т о  я а д у  о т  н о в о г о  у ч е б н о го  го 
д а?»; «К а к  я провел  каникулы ?»; «В есел ы е и сто р и и » ; « С а м о е  главн ое в 
жизни -  э т о . . . » ;  « Ч т о б ы  им еть друзей , н а д о . . .» ;  « П л о х о  ж и ть  б е з . ..» ; 
«Б ы ть человеком  -  зн а ч и т .. .» ; «Н ельзя п рож и ть б е з . . .» ;  «Х о р о ш а я
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жизнь -  э т о . . .» ;  «М у зы к а  нуж на, ч т о б ы .. .» ;  «К о г д а  я с м о т р ю  на себя  в 
зеркало, т о . . . » ;  «С а м ы й  л ю би м ы й  и  памятны й день в  м оей  ж и зн и»; 
« М о й  л ю би м ы й  у р о к » ; «М о е  л ю б и м о е  м есто  в  Ц ен тр е»; « Л ю б и м о е  за 
няти е»; « М о е  отн ош ен и е к  Ц ен тру  « П о д р о с т о к » » ;  «С е м е й н о е  сча стье , в 
чем о н о ? » ;  « Ч т о  в  твоей  ж изни сам ое  г лавн ое?»..

И гры : деловая и гра «В ол ш ебн ы й  сту л » ; « Х о ч у  и  н а д о » ; к он к ур с  
«Л еди и д ж ентльм ены »; и гра «З вездн ы й  ч а с» ; ералаш  «И з о б р а з и  м е
ня»; кон к ур с  « А ,  н у -к а ...» .

1.2.3. Я  Х О Ч У  С Т А Т Ь  В ЗР О С Л Ы М

Образоват ельные задачи:
-  ф орм и рован и е  д уховн о-н ра вствен н ы х ценностей ;
-  ф орм и рован и е  соци ал ьн ой  н орм ати вн ости ;
-  ф орм и рован и е  умения к он тр ол и р ов а ть  эм оц и он а л ьн ы е и п ов е 

д енческие реакции;
-  ф орм и рован и е  п ол ож и тел ьн ого  представления о  с ебе  (о б щ е й  п о 

лож ительной  сам ооцен к и)
-  ф орм и рован и е г о т о в н о ст и  нести  ответств ен н ость  за  с в о е  п овед е

ние;
-  обуч ен и е  к он стр ук ти вн ом у  в ы ходу  из конф ли ктны х ситуаци й;
-  ф орм и рован и е ум ение стави ть  для себя  реальны е цели и  плани

р ова ть  пути  их д остиж ения.
Коррекционные задачи:
-  развитие социальны х ум ений общ ен и я  и разреш ени я кон ф л и к тов  

к он структивн ы м  путем;
-  с п о со б с тв о в а ть  от к р ы т о м у  проявл ению  эм оц и й  и ч увств  со ц и 

ал ьн о приемлемы ми с п особа м и ;
-  отреаги рован и е  отриц ательны х эм оц и й  (стр а х , гнев , ненависть, 

ч увство  вины, чувство  сты д а  и д р .);
-  развити е ч увства ответствен н ости ;
-  развити е д обр ож ел а тел ьн ого  отн ош ен и я  к  сверстн и кам , к  о с о 

бен н остям  пож илы х л ю д ей  и инвалидов.
Ф орм ы занятий: беседы , совм естн ы е чтения, д и скусси и , п рактиче

ские занятия, сочи н ен и я ,экскурси и .
Темы занятий.
К а к о г о  человека м ож н о назвать взрослы м ? К т о  д ол ж ен  отвеча ть  за 

тебя? К то  долж ен  отвеча ть  за  т в о ю  жизнь? Ч то  зн ач и т  ответствен н ы й  
человек? Ч т о  посееш ь, т о  и  пож неш ь; У м елы е р уки  не зн а ю т  скуки. За
чем нуж но учиться? Зачем человеку ра бота . Без тр у д а  не вы тащ и ш ь и 
ры бк у  из пруда. О  д обр о со в е с т н о м  отн ош ен и и  к тр у д у . Р а зговор  о  
проф ессиях: в се  р а б о ты  х ор ош и , вы бирай на вкус. У ч и сь  береч ь  время. 
У чись плани ровать время. К т о  отвечает за  тебя? К т о  о тв е ч а е т  за твои
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поступ ки ? К то  отвеча ет  за т в о ю  жизнь? О  взаим опони м ани и . Я  л ю бл ю  
его  за ... Я  с  н им  д руж у, п о т о м у  ч т о . . .  М оя  группа, м ои  друзья. Л учш ие 
пом ощ н ики . Ч ерты  характера. П ереступая п о р о г  ю н ости . Цена зара
б о т а н н о го  рубля. Гасить и скры  конф ликта. М ладш и е партнеры  по 
труду. С тарш ие партнеры  п о  труд у. Ч то  т а к ое  п р а воп ор я д ок ?  Ч то  та 
кое  милиция? П равонаруш ени е и преступление. С к ол ь к о  с то и т  спо
кой ная жизнь? Ч т о  так ое  вина? Ч т о  т а к ое  отв етствен н ость?  Взыскание 
и наказание. Д ети , труд , деньги. Н аучусь  сам , научу д р у го г о . Береж ное 
отн ош ен и е к свои м  вещ ам  и общ ествен н ом у  им ущ еству. П ланирование 
своей  деятельности . С п о со б ы  реализации планов. О ц енка эф ф ективно
сти  деятельности. П лан ирование с в о б о д н о г о  времени. В ы бор  жизнен
ны х целей. Реальная жизненная цель —  ч то  э т о  значит? Ч то  означает 
вол евое  усилие? К ак взр осл ею т  м альчики (девочки ). Ч т о  влияет на их 
развитие? У ч и сь  зарабаты вать , ум ей трати ть . Н е  вязнуть в  прош лом , 
ч то б ы  созд ать  будущ ее. К ак  ж и ть в  м ире с  лю дьм и. М ы  дарим  людям 
рад ость . В человеке в се  д ол ж н о  б ы ть  п рекрасно: и л и ц о  и  одеж да, и 
д уш а и  мысли.

Практ ические занятия: С ам и  для себя (у бор к а  группы ). К ак пра
ви льно п отр а ти ть  сти пенди ю . Делаем  сам и свои м и  р уками. Н аш  центр 
-  наш  д о м  (генеральная у бор к а ). Я  сам  за  с о б о й  ухаж иваю . У х од  за 
од еж д ой  и обу в ью .

Тем ы сочинений: « М о и  планы  на б уд ущ ее»; «К ем  я х о ч у  б ы ть » ; «М оя  
лю би м а я  п р оф есси я»; «С ам остоя тел ьн ы й  ч еловек»; «О тветственны й  
чел овек»; «В зр осл ы й  человек».

Экскурсии: на р ы н ок  « Ч т о  п о  ч ем ?»; в  м астерскую  п о  р ем он ту  об у 
ви; в  ателье п о  п ош и ву одеж ды ; в  парикм ахерскую ; в  ч а сову ю  мастер
ск ую ; в  м астерскую  п о  рем он ту  б ы т о в о й  аппаратуры ; в  прод ук товы е и 
пром ы ш ленн ы е м агазины .

1.2.4. Я  Х О Ч У  В С Е  З Н А Т Ь

Образоват ельные задачи:
-  расш и рени е к р угозор а  детей;
-  создани е усл ови й  для развити я сам остоятел ьн ой  познавательной 

ак тивности ;
-  ф орм и рован и е  о с н о в  п озн ава тел ьн ого , бер еж н ого , созидатель

н о г о  отнош ения к окруж а ю щ ем у м иру;
-  ф орм и рован и е  первоначальны х представлений и п оняти й : о б  ок 

руж аю щ ей  ж и вой  и н еж и вой  при роде, о  взаим освязи  «при рода- 
человек», о  тр уд е  лю д ей, о б  о хр ан е  при роды .

Коррекционные задачи:
-  развивать полож ител ьны е нравственны е качества, наблю датель

н ость , мыш ление, речь, л ю бозн ател ьн ость ;
-  ф ор м и р овать  к ультуру п ознавательной  д еятельности.
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Ф орм ы занятий: беседы , совм естн ое  чтен ие, п ра к ти ч еск и е  занятия, 
сочинения, и гры .

Темы занятий.
Земля -  наш  о б щ и й  д ом . С трана , в  к о т о р о й  м ы  ж ивем . Ч т о  та к ое  

природа. Ж и вая и неживая при рода . Ч т о  т а к ое  эк ол оги я . Ф о р м ы  р а с 
тений (деревья, кустарни ки , травы ). К р у г о в о р о т  в  п р и р од е . Растени я, 
грибы , в о д ор осл и . Растения п о д  нашей за щ и той . Значение р астен и й  на 
Земле. К ом н а тн ы е растения. Как ухаж ивать за растен и ям и . М н о г о о б 
разие ж и вотн ы х. С реды  жизни (оби та н и я) ж и вотн ы х . О сн о в н ы е  п ри 
способл ения ор га н и зм ов  к  жизни в вод е. Н а суш е, в  п оч ве . О рган и зм  
как среда оби тан и я . П и сьм а на снегу. Н ел ю би м ы е ж и вотн ы е. Н аш и 
зим ующ ие птицы . С езон н ы е явления в  ж изни ж и вотн ы х . О хр а н а  ж и 
в отн ого  м ира. В заим освя зи  ж и вотн ы х и  растени й. Б и ол оги ч еск и е  с о 
общ ества . Р а зн ообр а зи е  п р и р од ы  С а м а р ск ог о  края. Ж и в о т н ы й  м ир  
С ам арской  обл а сти , р а зн ообр ази е  ж и в о т н о г о  и р а с т и т е л ь н о г о  м и р о в  и 
их охран а. Расти тельны й  м и р  С ам ар ск ой  обл а сти . С езон н ы е  и зм ене
ния в п ри роде  -  зи м а, весна, л ето, осень. Р астения и  ж и в отн ы е  весн ой , 
летом , о сен ью  и зи м ой . Зеленые насаждения на у ч а стк е  н а ш его  ц ентра. 
Отнош ения к зелены м  насаждениям. П рави ла п овед ен и я  н а  участке. 
Неживая п ри рода . В олш ебн ик -воздух . Загрязнение в озд уха . П ол езн ы е 
и скопаем ы е н а ш его  края. В од а  и жизнь. П ревращ ен ия  в о д ы . П о ч в а  и 
ее состав . Ч удесная кладовая. Значение и ох р а н а  п оч в ы . Э н ерги я . О х 
рана воздуха, недр, почв , вод оем ов . Ч еловек и п р и р од а : К ак  и гд е  и с
пользую т эн ер ги ю  солн ц а и ветра. П рави ла п овед ен и я  в  п ри роде. 
П рирода учи т  человека (би он и ка ). М и р  в  цветах рад уги . Х о з я й ств ен 
ная д еятельность ч еловека в  разны е врем ен а года . К расн ая  к н и га  Р о с 
сии.

К ак звери  зи м у ю т  в  лесу. О  чем п о ю т  пти цы ? К ак р ы б ы  получи ли  
свои  имена -  названия? Д уп ла -  к вартиры  л есн ы х оби тател ей . К т о  пи 
тается м ы ш ам и? К огд а  и как появились ф ам илии? П утеш естви е  п о  не
бесн ом у зооп а р к у  (знаки зоди ака). О ткуд а появи лся о г о н ь ?  К ак  в оз
никли гор ы ? В се о  м агните. К то  сделал первы е ч асы ? Г ли на и ч то  из 
нее делается. К ак устр оен  к ом пас? Как п р ои зв од я т  стек л о?  К ак  д ел аю т 
монеты? К то  ж и вет на д н е м ор ск ом ? П оч ем у  м ы  плачем ? П оч ем у  земля 
круглая? К то  и зобр ел  мяч? П очем у вы п ад аю т о сад к и ? П оч ем у  и з раны  
течет кровь? О тк у д а  д у ет  ветер? Зачем человеку нуж на кож а? В се о  же
лезе. П очем у  появл яется  снег? П огов ор и м  о  зм еях и  их названиях. Ч то  
так ое планета? Разгадки названий ж уков и п оч ем у  стр ек оза ?  Е сть  ли 
жизнь на Л уне? К ак  появи ли сь люди? Ч то  т а к ое  госуд а р ств ен н ы й  за
поведник? К ак  л ета ю т сам олеты ? Ч то т а к о е  в ы со к о е  напряж ение? П о 
чему п осле н оч и  н а ступ а ет день? П очем у н ек отор ы е  н а р од ы  н о с я т  гр у 
зы  на гол ове?  И з ч е го  д ел а ю т  соль? П очем у  бы в а ет  зем летрясени е? И з 
чего д ел аю т сахар? О тк уд а  появился о г о н ь ?  П оч ем у  д ен ь  и  п оч ем у 
ночь? Где р од и л ся  карандаш ? С кол ько  л ет ш а р и к овой  ручке? О ткуд а
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берется  пы ль? О ткуд а п р ои зош л о  сл о в о  эл ек три ч ество?  Ч т о  такое 
звездный д ож д ь?  Я н варь -  год у  начало, зи м е середина. Ф еврал ь -  фи
нал зиме. М а р т  -  у тр о  года . А п р ел ь  -  на д в о р е  звен ит капель. М ай  леса 
одевает, л ето в  г о сти  ож идает. И ю н ь -  м есяц красны й . И ю л ь  —  румя
нец года . А в гу с т  -  лета  закат. С ен тябрь  совм ещ ает  л ето  и  осен ь . Ок
тя бр ь  -  предзимье, первы й  сур овы й  м есяц осен и . Н о я б р ь  -  полузим- 
ник. Д ек абрь  г о д  к он ч ает, зим у начинает. К о гд а  и деш ь п о  ули ц е... Се
годня -  день защ итника О течества . С егод н я  -  М еж д ун арод н ы й  жен
ский день. С егод н я  -  праздник весны  и т руд а. С егод н я  -  день П обеды.
1 июня -  Д ень защ и ты  детей. С егод н я  -  день н езави си м ости  России. 
С егод н я  -  день конституц и и. С егод н я  -  день к осм он а вти к и . С егодня -  
Д ен ь знаний. С егод н я  -  Д ень учителя.

Практ ические занятия: у б о р к а  терри тори и , ее б л а гоу стр ой ств о , по
садка ц ветов  на тер р и тор и и  и в  группе и ухаж ивание за ними, ухажи
вание за  ж и вотн ы м и , органи заци я в  зи м ний  п ер и од  п ти ч ьего  городка, 
подкарм ли ван ие пти ц; встречи  с  и нтересны м и л ю д ьм и ; участи е в  кон
цертах, праздниках, театрали зованны х представлениях.

Темы сочинений: «З и м уш ка -зи м а »; «К а к  ж и вется  пти цам  зим ой?»; 
«Ч т о  зн ачит б ы ть  д о б р ы м  п о  отн ош ен и ю  к  п р и р од е?» ; «К а к  ты  прояв
ляеш ь л ю б о в ь  к  ж и вотн ы м ?»; «В есн ой  п ри рода  п р обуж д а ется »; «Ч то 
так ое  к р а сота ?» ; «Ц ветущ и е  деревья на наш ем уча стк е»; «Ч ем  красив 
ц веток ?» ; « М о е  л ю б и м о е  время г о д а » ; «П оч ем у  о сен ь  зол отая ?»; «Д а
ры  осен и »; « Ч т о  рассказала тебе  п ри р од а ?»; «П о ч е м у  зим а седая?», 
«П оч ем у  у  елки зелены е и гол ки?», «С н егов и к » , «З и м ний  л ес» , «Я блони  
в цвету какое ч у д о !» , «П р и м еты  весн ы », « Ч т о  ты  чувствуеш ь, когда 
см отр и ш ь  в  н ебо?» .

И гры : « К л у б  лю бозн ател ьн ы х»; к р оссвор д ы ; в и ктори н ы ; гол ово
лом ки ; заним ательны е задачи; забавн ы е превращ ения; воп р осы -ш у т 
ки; сл ова-н еви ди м ки ; л оги ческие задачи; ш арады ; п осл ови ц ы ; загадки; 
игра -п утеш естви е «Знаете ли  вы  сказки?»; эруд и ц и он  (загадки, шара
д ы , к р оссв ор д ы , р ебусы ); ви кторина «Знаете ли  вы  правила уличного 
движ ения?»; игра «З н а ете ли вы , ч т о . . .» ;  вечер за гад ок  «З агадка -  ума 
зарядка»; игра «П утеш естви е  в  м ир м удры х м ы сл ей »; путеш ествие в 
мир детских песен «У гад ай  м ел од и ю »; эруд иц и он  «Занимательная ма
тем ати ка»; и гра «П утеш естви е  в  м ул ьти трол и ю » (загадки  о  м/ф и 
м /героях); кон к ур с  « А ,  н у -к а ...» ; игра « К р о с с в о р д , как е го  составля
ю т?  Н ауч ись !»; игра на развитие речи  «Б у р и м е»; и гра «З акон ч и  рису
н ок »; деловая и гра «П я ть  м ин ут д о . . . » ;  ви ктори н а « Ч т о , где, когда?», 
«С частл ивы й  сл уча й »; игра « Ч т о  б ы л о  бы , е с л и . . .» ,  «П о л е  чудес»; иг
ра-путеш ествие « В  го р о д е  зн а ток ов » ; и гра «З вездн ы й  ч а с» ; викторина 
«Б ереги  п р и р оду».
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1.2.5. Я  В Р О С С И И  Р О Ж Д Е Н

Образоват ельные задачи:
-  ф орм и рован и е  первоначальны х представлений и п он я ти й  о  и с

т о р и и , культурны х трад и ци ях Р осси и : о  и стор и и  д ревн ей  Р осси и ; 
о  соврем ен н ой  Р осси и ; о  герои ч ески х собы ти я х  н аш ей  Р од и н ы ; о  
русск ом  ф ол ьклоре; о  вели ки х р осси й ск и х  и стор и ч еск и х  деяте
лях;

-  развитие чувства п а триоти зм а.
Ф орм ы занятий: беседы , совм е с тн о е  чтение, экскурси и , и гр ы , со ч и 

нения.
Темы занятий.
С оврем ен н ы й  мир. Земля -  наш  о б щ и й  д ом . С тран а , в  к о т о р о й  мы 

живем. Русь и русски е б ога ты р и . Б ога ты р ь  И лья М ур ом ец . Б ога ты р ь  
Д обр ы н я  Н икитич. Б ога ты рь А л еш а П оп ови ч . К иевская Р усь. С лавян
ская письм енность. К ирилл и  М еф од и й . О  прекрасная русска я  земля! (о  
д р уж бе  русски х княжеств). Л ю д и  д л и н н ой  воли  (как  степ н ы е племена 
избрали себе  «вл а ды ку  м и р а »). Н аш естви е  Батыя (как р усск и е  лю ди  
впервы е п овстречались  с о  стра ш н ы м и  полчи щ ам и ). Злая тата рска я  не
воля. Г осп од а  зем ли р усск ой  (как  н аш и  предки разреш али  с в о и  сп ор ы ). 
К рещ ение Руси. К нязь В лади м и р - К ра сн о  С ол н ы ш ко. Г о сп о д и н  Вели
кий Н ов гор од . К нязь Ю р и й  Д ол гор ук и й . Н аш естви е З о л о то й  О рды . 
Л ед овое  п обои щ е. К нязь А л ексан д р  Н евский. К ул и к овска я  битва. 
К нязь Д м итрий Д он ск ой . П адени е о р д ы н с к о г о  ига. П р овозгл аш ен и е 
п ер вого  р у сс к о г о  царя. О бр а зова н и е  М о с к о в с к о г о  госу д а р ств а . П о к о  
рение Е рмаком  С и би ри . Р ож ден ие ч уд а —  первопеч атни к  И ва н  Ф е д о 
ров. С ергий Радонеж ский. М и н и н  и П ож арски й. Ц а р ь  П етр  Великий. 
О сн ован и е  С ан к т-П етербурга . П у ть  в  науку М . В. Л о м о н о с о в а . Е кате
рина Великая. Н еп обед и м ы й  А . В. С у в ор ов . П олтавская би тва . О теч е
ственная вой на 1812 года . М . И. К утузов . О тм ен а к р е п о с т н о г о  права. 
П оследний царь. Револ ю ц и я и  граж данская вой н а. В еликая О теч ест 
венная война. Г .К .Ж уков . С оврем ен н ая  Россия. Г осуд ар ствен н ы е си м 
волы . Г лава н аш его госуд ар ства . Г лава обл а сти . Г лава г о р о д а . К уль
тур а  и и ск усство  наш ей Родины .

С ам ара  -  н абереж ная реки  В олги . С ам ара -  г о р о д  и о б л а сть . С ам ар 
ская лука и Ж игули, к ур ор тн ы е  м еста С а м а р ск ог о  края. С ам ара  -  г о 
р од -креп ость . Ж и знь уезд н ого  г ор од а . У езд  и губерния . Х л ебн ая  т о р 
говля. М ельницы  С ам ары . Ж ел езн од орож н ы й  вокзал. Ж и гул евски й  
пи вза вод  С ам ары . Временная стол и ц а  С С С Р .; О бр а зов а н и е  и наука в 
С ам аре. Религии в  С ам аре: хри сти ан ство , иудаизм, и слам . П исатели  и 
С ам ара. Х уд ож н и ки  на В олге. М узы кальная ж изнь С ам ары . Н и к то  не 
за бы т , н и что  не за бы то . О  пам ятн иках и стор и и  и кул ь туры  С ам ар ск ой  
губернии. П ам ятны е м еста рев ол ю ц и он н ой  б о р ь б ы . П ам ятни ки  и сто 
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рии в  обл а сти  п р ом ы ш л ен н ого  п рои звод ства . М он ум ен ты  г о р о д а  С а
мары.

Экскурсии.
Главная площ адь С ам ары . Т еа тр  Д рам ы . П ам ятник В. И . Чапаеву. 

Н аш  9-й  м икрорайон . П еш к ом  п о  улице С тара-З агора. В парк им. 
Ю .А . Гагарина. Т еа тр  К укол . К раеведческий  музей. С ам арская ти п о
графия. М узей  П Р И В О . Зимние улицы  С ам ары . С ам арски й  цирк. Х у 
дож ествен ны й  музей. « М ы  едем, едем, едем . . . »  (вокзалы  г ор од а ). М у
зей А лабина . С ам арски й  зооп ар к . Ботани ческий  сад. Весенние улицы 
С ам ары . Э кскурси и  к  м он ум ен ту  С лавы . П ам ятник на м оги л е  П. Ала
бина. Э кскурси и  в  бун кер  С тали на. Р ечной  вокзал, набережная. П ро
гулка п о  ул. Ф рунзе. С тр ук овск и й  парк. П арк «М ета л л у р ге . Н ов огод 
ний ком плекс на «М ета л л у р ге». З а город н ы й  парк. « О ,  В олга, русская 
река» (прогул ка п о  В олге). Т у р п о х о д : «К р а й  р од н ой , навек л ю би м ы й ».

И гры : « К т о  бол ь ш е  зн ает, к т о  б ол ь ш е п он и м ает?» -  игра- 
соревн овани е; ви кторины .

Темы сочинений: «Н а ш а  Р од и н а -  наш  бол ь ш ой  д о м » ; «К р а й  род 
ной , навек л ю б и м ы й ...» .

1.2.6. Я  Х О Ч У  Б Ы Т Ь  З Д О Р О В Ы М

Образовательные задачи:
-  ф орм и ровани е созн а тел ьн ого  отнош ения к  своем у  физическому, 

психи ческом у и д у х ов н ом у  зд ор ов ь ю ;
-  ф орм и рован и е  п о тр еб н ости  сохран ять  свое  т ел о, од еж д у и обувь 

в  чистоте;
-  ф орм и ровани е важ нейш их соци ал ьны х навы ков, с п о со б ств у ю 

щ их усп еш н ой  соц и ал ьн ой  адаптации, а такж е проф илактика 
вредны х привы чек;

-  ф орм и ровани е у стой ч и в ой  п отр ебн ости  в  зд о р о в о м  обр азе  жиз
ни;

-  ф орм и ровани е у с т о й ч и в о г о  интереса к ф и зической  культуре;
-  ф орм и ровани е стер еоти п ов  собл ю ден и я  правил безоп асн ости  на 

д ороге ;
-  обучение м оделям  поведени я л ю д ей  в экстрем альны х ситуациях.
Коррекционные задачи:
-  коррекция н ед оста тк ов  ф и зи ч еск ого  развития;
-  коррекция за ви си м ости  к  таба к у , ал к огол ю , токси ч ески м  и нар

к отическим  вещ ествам .
Формы занятий: беседы , совм естн ое  чтение, д и скусси и , практиче

ские занятия.
Темы занятий.
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Знание с в о е г о  тела. Т елослож ение. Т к ан и , ор га н ы , си стем ы  о р га н ов  
и их сам орегуляци я. Ф ункции осн ов н ы х  си стем  ор ган и зм а : сен сор н ой , 
к остн о -м ы ш еч н ой , серд еч н о-сосуд и стой , д ы ха тел ьн ой , пи щ еварител ь
ной , м очевы дел ител ьной , эн д окри н н ой , п ол ов ой . Ф и зи ол оги ч еск и е  и 
психи чески е п р оц ессы  в  р азличны е п ери оды  взрослен и я  и п о л о в о г о  с о 
зревания. И нди ви дуальны е о с о б е н н о ст и  строен и я  и  развити я тела. 
З д ор овье  и  бол езн ь . Д оброж ел а тел ьн ое  отн ош ен и е  к  ф и зически м  не
д оста тк а м  д р у ги х  лю дей. С обл ю д ен и е  а д ек ва тн ого  д ля с в о е г о  о р г а 
низма реж и м а н агрузок , отд ы ха , питания, д ви гател ьн ой  ак ти вн ости .

Г игиен а тела. И ндивидуальны е и  в озр а стн ы е  о с о б е н н о с т и  кож и. 
М и к р оф л ор а  кож н ы х п ок р овов . Запахи тела. У х о д  за  к ож ей  лица и 
рук. У х о д  за  ногам и . У х о д  за  н огтям и. П рави ла в ы б о р а  ги ги енически х  
сред ств  у х од а  за  телом . Т и п ы  в о л о с , у х о д  за  в ол осам и . Б ол езн и  кож и, 
связанны е с  наруш ением  правил гигиены . П рави ла л и ч н ой  гиги ен ы  д е
вочек . П ол ьзова н и е  предметам и л и чн ой  гиги ены . С р ед ств а  гиги ены  
п ол ости  р та. Заболевания з у бов , десен и м еры  их п роф илакти ки.

Г игиен а тр у д а  и отды ха . Б и ол оги чески е ри тм ы  ор ган и зм а : суточ 
ные, недельны е, сезонны е. П ер и од ы  р а б о т о с п о с о б н о ст и . Реж им  учебы , 
отд ы ха  и сна. М и крокл и м ат  в  группе. У важ ител ьн ое отн ош ен и е  к  л ю 
дям с о  с ниж енны м и  сп особн остя м и  и в озм ож н остя м и .

П роф и л ак ти ка  и нф екционны х заболеваний . П р и ч и н ы  возн и к н ове
ния и нф екц и онны х заболеваний. И сточн и ки  возбуд и тел ей . П ути  пере
дачи. М еха н и зм ы  защ иты  орган и зм а  —  и мм унитет. С п о с о б ы  п ов ы ш е
ния и м м уни тета. Эпидем ии и пандемии. П оведен и е  в о  врем я болезни. 
О тветствен н ость  за  р аспространени е инфекции. И нф екц и и, передавае
мые п ол ов ы м  путем . Туберкул ез и е го  п редупреж дение.

П итан ие - о сн о в а  жизни. О сн овн ы е группы  пи щ евы х  пр од ук тов . 
О сн ов н ы е  бл ю д а  и  их значение. Энергетическая ц ен н ость  питания. 
П ищ евы е ри ск и , опасн ы е для зд оровья . Т ра ди ц и и  н а ц и он а л ьн ой  кух
ни. Я д ов и ты е  гр и бы  и растения. Болезни, передаваем ы е через пищу. 
С ерви ровка  стол а , оф орм лен ие б лю д .

Б езоп а сн ое  поведение на улице^ П равила п овед ен и я  на д ор оге . 
Б езопасное поведени е в  тран сп орте . П ерсональная отв етств ен н ость  
ребен ка за  б е зоп а сн ость  на д ор оге . П равила безо п а сн о сти  на эк ск ур 
сиях, в  п ох од а х . П ервая п ом ощ ь  при о бм ор ож ен и я х , ож ога х .

П оведен и е  в  экстрем альны х ситуациях. Э кстрем а л ьн ы е ситуации 
а ва р и й н ого  и кри м и н а л ьн ого  характера. П оведен и е  в  т а к и х  ситуациях. 
П оведени е в  н езн аком ой  п ри родн ой  среде.

П роф и л ак ти ка  вредны х привычек. А л к огол ь , т а б а к , наркотики . 
Ж изненн ы й  сти л ь  человека, за ви си м ого  о т  п си хоа к ти вн ы х  вещ еств. 
Л ож н ы е представления о  д о п усти м ости  уп отребл ен и я  пси хоа кти вн ы х  
вещ еств. У п отр ебл ен и е  п сихоактивн ы х вещ еств  как с л а б о с т ь  воли , за
в и си м ость , бол езн ь . К ак п р оти в остоя ть  г р у п п о в о м у  д авл ен и ю  и не 
уп отр ебл я ть  п си хоа кти вн ы е вещ ества. За ви си м ость  о т  пси хоа кти вн ы х
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вещ еств: соци ал ьная , групповая , индивидуальная, ф и зиологи ческая и 
психол оги ческая . С остоя н и е  и нтокси каци и  и  п о б о ч н ы е  действия при 
употреблен ии  психоактивн ы х вещ еств. Б олезни человека, связанны е с 
у п отреблен ием  н а ркоти ков , таба ка  и  ал коголя. И зм енение поведения 
человека, свя занное с  употреблен ием  пси хоа кти вн ы х вещ еств. Защита 
себя  и отк а з о т  употреблен ия п сихоактивн ы х вещ еств. Л ичная и ю ри 
дическая о тветствен н ость  за  расп ростра н ен и е и  уп отребл ен и е  н арко
ти ков.

П ракт ические занятия.
О казание п ер вой  п ом ощ и  утоп а ю щ ем у, при  п орезах , ссадинах, 

уш ибах , при травм ах, перелом ах, при  укусах. К ак  ухаж ивать за бол ь 
ными. Т ехни ка безоп асн ости  при п ользован ии  элек троприборам и . 
Т ехни ка б езоп а сн ости  на кухне.

1.2.7. « Я +  Т Ы +  Т Ы =  М Ы »

О бразоват ельные задачи:
-  восстан овл ен и е  ком м ун икативн ы х связей  п од р о ст к а  с о  взрослы 

м и  и  с  д руги м и  детьми;
-  обуч ен и е  общ ествен н о  приняты м  н ор м ам  поведения;
-  ф ор м и р ован и е  п ози ти вн ого  стер еоти п а  общ ен ия ;
-  обуч ен и е  у м ен и ю  слуш ать и  слыш ать;
-  обуч ен и е  г и б к о  и спол ьзовать  м им ику, п а н том и м и ку  и г ол ос  в 

общ ен ии ;
-  обуч ен и е  к он структи вн ом у  в ы ходу  из к он ф л и ктн ы х ситуаций;
-  ф орм и рован и е  умения вы раж ать с вои  ч увства, ж елания, взгляды; 

при ним ать и  уваж ать п ози ц и ю  д р у го г о  человека.
Коррекционные задачи:
-  развити е у  д етей  уверенности  в  с ебе, в  сво и х  силах;
-  развитие поним ания взаим озави си м ости  и  н е о б х од и м ости  друг 

для д руга ;
-  развити е умения отста и ва ть  с в о е  м нение соци ал ьно

при ем л ем ы м и  ф орм ам и  п оведения;
-  развити е чувства  иденти чн ости  с о  сверстни кам и ;
-  коррекц и я эм оц ион а льн о-ч увствен н ой  сф еры .
Ф орм ы занятий: беседы , дискусси и , совм естн ое  чтен ие, практиче

ские занятия, сочинения.
Темы занятий.
П равила м еж л и чн остн ого  общ ения . П редставлен ие себя . П редупре

д ител ьность. П риглаш ение. О тказ о т  неж ел ател ьного общ ен ия . П ол о
жение л и чн ости  в  группе. П оступ а й  с  д руги м и  так , как хочеш ь , чтобы  
поступал и  с  т о б о й . Б азовы е к ом п он ен ты  общ ения : вни м ани е, активное 
слушание. К ри ти ка и  ее виды . С п о со б ы  реаги рован и я  на критику.
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К онф ликты , с п о с о б ы  и х  разреш ения. М ож н о  ли ж ить б е з  к он ф л и к тов . 
Д р уж ба  начинается с  у л ы бки . Д о б р о е  с л ов о , ч то  я сн ы й  д ен ь . Ч т о  т а к ое  
справедли вость. Ч то  т а к ое  честь. Д руж ба. Ч т о  зн а ч и т  б ы т ь  д р у гом . 
К акой  человек назы вается  настоящ им  д р угом ? К аки х л ю д ей  я л ю б л ю , 
а  каких нет. Я  е го  л ю б л ю  п о т о м у .. .  Т ы  и  тв о и  друзья. О тн о ш е н и я  м е
жду мальчиками и д евочка м и . В заим овлияние л ю дей. Ч т о  зн а ч и т  б ы ть  
вежливым. М аленькие хозя ева  б о л ь ш о г о  д ом а . В зр осл ы е  и  д ети . Ч т о  
зн ачит сотр уд н и чество . Р а зг о в о р  о  разговор е . Д о б р ы м  ж и ть  на бел ом  
свете веселее. Ч то  та к ое  п о с т у п о к  и  п р оступ ок . 10 за п ов ед ей  ч еловеч 
ности. Д об р ота . Я  д оброж ел а тел ен . К ак р а сп ол ож и ть  к  с е б е  л ю д е .; 
В стречаю т п о  одеж де, п р о в о ж а ю т  п о  ум у. Д о м а  и в  го ст я х . П оведен и е  
на улице и в общ ествен н ы х  м естах. П рави ла поведени я с  н езн ак ом ы м и  
людьми.

Практические работ ы.
«Ры царский ту р н и р » (сор евн ова н и е  м еж ду м альчи кам и ); «К а к  вести  

себя в  гостях».
Темы сочинений: « О д и н  за  всех и в се  за  о д н о г о » ; « Ч т о  т а к о е  сч а 

стье?».

1.2.8. « Я  Х О Ч У  Ж И Т Ь  В  С Е М Ь Е »

Образовательные задачи:
-  ф орм и ровани е п о з и ти в н о г о  отн ош ен и я  к  п он я ти ю  « с е м ь я » ;
-  ф орм и ровани е ж елания ж и ть  и восп и ты ваться  в  сем ье;
-  ф ор м и р овать  ум ение определять с в о ю  р ол ь и м е ст о  в  семье.
Коррекционные задачи:
-  осознание и при няти е с в о е г о  сем ей н ого  о п ы та ;
-  коррекция п о л о -р о л е в о й  идентиф икации, с п о с о б а  п остр оен и я  

отн ош ен ий  с  п р оти в оп ол ож н ы м  п олом .
Формы занятий: бе сед ы , совм естн ое  чтение, д искусси и .
Темы занятий.
Родственные связи. Н аш и  род н ы е и близкие. М оя  семья. М о й  д ом а ш 

ний адрес. С частье -  ж ить в  семье. Приемная семья. В  сем ей ном  кругу. 
М ой  д о м , моя семья. З аботли вы е отнош ения между членами семьи.

П равила сем ей н ого  общ ен ия . С ем ей ное вза и м од ей стви е . С о в м е с т 
ная учеба, и гры , отд ы х , у б ор к а , стирка, п ри готовл ен и е  пищ и. С ем ей 
ны е праздники и тор ж ества . В заим ны е права и обя за тел ь ств а  в  семье. 
О бязан ности  ребен ка в  семье.

1.3. Р у к овод ств о  программой

С огл а сн о  п р огр ам м е, в  ка ж д ой  группе, вклю ч аю щ ей  д о  10 детей , в 
каж ды й м ом ен т  врем ени дол ж н ы  р а бота ть  од и н  восп и та тел ь  и  один
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п ом ощ н ик  восп и та тел я . К р о м е  т о г о  р а б о те  восп и та тел ей  ока зы вает 
поддерж ку рук овод и тел ь  п р огр а м м ы , к отор ы й  несет о тветствен н ость  
за вы полнение ф ункций, обесп еч и ва ю щ и х  к оор д и н а ц и ю  всех  специа
л и стов  центра. В  д ан н ом  разделе представлено оп и са н и е  обязан н остей  
персонала п р огр а м м ы  « П о м о г и  с еб е  сам ».

Р У К О В О Д И Т Е Л Ь  П Р О Г Р А М М Ы
П ервейш ая обя за н н ость  рук овод и тел я  п р огр ам м ы  —  осущ ествл ять  

коорд и н ац и ю  разли чны х спец и ал и стов , об сл уж и ваю щ и х  д етей  и их 
семьи. Р ук овод и тел ь п р огр а м м ы  несет ответств ен н ость  за  орган и за
ц ию  простран ства  пом ещ ен и й  групп  и классны х к ом н а т . Группы  
д олж ны  б ы т ь  осн ащ ен ы  н е о б х од и м ой  м ебелью , об о р у д о в а н и е м  и м а
териалами, и в се  э т о  д ол ж н о  поддерж иваться  в  х о р о ш е м  состоян и и . 
Р уководи тель п р огр а м м ы  д олж ен  регулярно о тч и ты ва ться  перед  Д и 
р ектором  центра. Р ук овод и тел ь п рограм м ы  о тч и ты в а ется  еж еквар
тал ьно п о  трем  позиц и ям :

1) р а б ота  к олл ектива в осп итателей ;
2 ) р асход ы  н еобх од и м ы е  н а в ы полнени е п р огр ам м ы ;
3) участи е р од ителей , как б и ол оги ч еск и х  та к  и за м ещ а ю щ и х.
К ром е  т о г о , рук овод и тел ь  п р огр ам м ы  осущ ествл я ет  еж егодную

оценку реализации п рограм м ы .

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  К О Л Л Е К Т И В
Для т о г о , ч то б ы  колл ектив  р а бота л  слаж ено, н е о б х о д и м о  четкое 

распределение обя зан н остей  и установлени е з д о р о в ы х  принципов 
взаим одействия. Н е о б х о д и м о  м ини м изировать в о зм о ж н о ст и  наруш е
ния гарм онии , хотя  сл едует п он и м ать , ч то  ка ки е-то  трен и я  неизбеж ны. 
Н икакие различия в  возр а сте , о п ы те , обр азован и и  не д ол ж н ы  непре
менно п ри води ть  к  к он ф л и ктам , д аж е если п од х од ы  ч л ен ов  коллектива 
п роти воп ол ож н ы , н а д о  сделать та к , ч тоб ы  он и  д оп ол н я л и  д р у г  друга, 
п оскольку  об щ и е  представления и конечны е цели у  в сех , п о  сущ еству, 
едины. К аж ды й взрослы й  человек уникален и члены  кол л екти ва д олж 
ны ценить знания, ум ения, о п ы т , у становки  и п о тр еб н ости  д р у г  друга. 
В  т о  же время он и  д ол ж н ы  осозн а в а ть  о г р ан и ч ен н ость  соб ств е н н о г о  
понимания и при знавать н еобх од и м ость  п остоя н н о  угл убл ять  и р а с
ш ирять с вои  знания и ум ения. Реш ение п р оти воречи й  —  д е л о  нелегкое, 
од н ако  к огд а  э т о  удается , колл ектив  ста н ови тся  ч ем -то  б ол ь ш и м , чем 
сум м а его  частей. О д н а из п ред п осы л ок  успеха с о с т о и т  в  т о м , ч тобы  
остерегаться стер еоти п ов  и  обр ащ а ть ся  д р уг  с  д р у го м  с  д о сто и н ств о м  
и уважением как с  л и чн остя м и , а не представителям и к а к и х -то  слоев 
или групп. Д ругая пред п осы л к а  с о с т о и т  в  усилении с п о с о б н о с т и  к  эм
патии —  с п о со б н о с т и  стави ть  себя  на м есто  д р у го г о . С ущ ествен н а и 
эф ф ективность общ ения : говор я щ и й  долж ен следи ть за  т о н о м  и и н то
нацией с в о е г о  г о л о са  и и збегать  эм оц и он а л ьн о  перегруж енны х слов,
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сарка зм ов , повели тельн ы х интонац и й  и  м алои звестн ы х тер м и н ов . В 
сво ю  оч еред ь , в осп ри н и м аю щ и й  д олж ен  б ы ть  х о р о ш и м  слуш ателем , 
со ср ед оточ ен н ы м  на т о м , ч то  г овори тся .

В оспи тател и  несут  о с н о в н у ю  о тветств ен н ость  за  т о , ч т о  п р о и сх о д и т  
в  группе, и  за  эф ф екти вн ость  р еаби л и тац и он н ой  р а б о т ы .

В оспи тател и  уста н а вл и ва ю т для д етей  общ и е  цели, оп и р а я сь  на зна
ние н ор м  развития. О ни хотя т , ч то б ы  д ети  д ости гл и  м а к си м а л ьн ого  
развития в  соц и ал ьн ом , эм оц и он а л ьн ом , ф и зическом  и и нтеллекту
альном  отн ош ен и и . П ом ещ ени е ц ентра п редставляет с о б о й  уч еб н у ю  
среду, орган и за ц и я  и оснащ ение к о т о р о й  обл егч а ет  п р о ц е сс  учения. 
С реда, обесп ечи ваю щ ая  детей  сти м ул и рую щ и м и  м атери алам и, к о т о 
ры е м ож н о  и сп ол ьзова ть  сво б о д н ы м  тв ор ч еск и м  о б р а з о м , п озвол я ет  
ребенку са м остоя тел ьн о  о сва и вать  д ействи тел ьн ость  в  п р и сущ ем  ему 
темпе. В ы б ор ы , к от о р ы е  д ел а ю т д ети  п о  своем у  у см отр ен и ю , о б ы ч н о  
соо тв е т с т в у ю т  у р о в н ю  и х  развития. П росм атри вая  запи си  с в о и х  на
блю дени й, восп итатели  вы дел яю т обл а сти , вы зы ваю щ и е о за б о ч е н 
ность  или о с о б ы й  интерес и  ф ор м у л и р у ю т  инди ви дуальны е в осп и та 
тельны е цели для детей.

П редставляем  н ек отор ы е  и з техни к, к о т о р ы е  и сп ол ь зу ю тся  в о сп и т а 
телями:

Опора на инт ерес  —  если р ебен ок  и збегает  ри ска , к о т о р ы й  связан  с 
расш ирением  сф еры  деятельности , восп и та тел ь м ож ет  р асш и р и ть  зна
ком ую  д еятельность , вклю чив в  н ее н о в у ю  в качестве элем ента.

Образование пар и объединение дет ей  в  группы  —  д ети  л уч ш е  всего  
учатся д р у г  у  д р уга . О бра зова н и е  пары, в  к о т о р о й  од и н  р е б е н о к  не ус
воил н е к о т о р о г о  поняти я или действия, а  д р у гой  усв ои л , м о ж е т  о б 
легчить пон и м ан и е п ервого .

Индивидуализация деят ельност и  —  п р ов од я  занятие с  гр у п п ой , в о с 
питатель м ож ет  п оп р оси ть  к а к о го -т о  ребен ка в ы п ол н и ть  б о л е е  тр у д 
ное задание или, н а о б о р о т , б ол ее  л егк ое  задание, в  со о тв е тс тв и и  с 
возм ож н остя м и  к а ж д ого  к он к ретн ого  ребенка. У ч а ств у ет  каж ды й , но 
различны м о б р а з ом .

Р еш ение конкрет ны х проблем  —  восп и та тел ь м ож ет  р а б о т а т ь  над 
конк ретн ы м и  ум ениям и, создавая ребен ку  в о зм о ж н о сти  п о п р а к ти к о 
ваться в  н ов ом  ум ении  или тр у д о во м  задании. Если  восп и та тел ь  уви 
дел, к п ри м еру , ч то  р ебен ок  не ум еет пол ь зова ть ся  н ож н иц ам и , он  
м ож ет за п л а н и ровать  так ие виды  д еятельн ости , к о т о р ы е  обесп еч а т  
ребенку тр ен и р ов к у  в и спол ьзовании  нож ниц.

М ож ет  сл учи ться , ч то  н аблю дая за ребен к ом , восп и та тел ь о б н а р у 
живает, ч то  н ек отор ы й  ти п  поведения, вы зы ваю щ и й  б е с п о к о й ст в о , не 
улучш ается. В осп и та тел ь м ож ет  обесп ок ои ть ся , ч то  р еб ен ок  н е п р о 
гресси рует и  ч то  за  этим  л еж ит бол ее  гл убок а я  п р обл ем а . К райне 
важ но д ок у м ен ти р ов а ть  в се  бе сп ок ой ств а  и  п оп ы тк и  д о б и т ь с я  улуч
шения. М ож ет  п отр ебов а ться  консультаци я врач а, п си х о л о га  или д р у 
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г о г о  специ ал иста, к о то р ы е  д а д у т  реком ендац ии , как сл едует в  это  
вм еш аться и к а к о го  р од а  под д ерж ка т р ебуется . Э ти  реком ендац ии  м о 
г у т  б ы ть  и спол ьзован ы  для п оста н ов к и  кон к ретн ы х  целей п о  отн ош е
н и ю  к р ебен ку  и п лани ровани ю  и нди ви дуальной  деятельности .

Н аблю д ен и е —  э т о  пр оц есс  слежения за  р ебен к ом  в  т о  время, когда 
о н  занят к а ки м -л и бо  дел ом  или и грает, п р и  невм еш ательстве в  его 
деятельность.

Регистрация (ведение запи сей ) —  э т о  п р оц есс  д окум ен тирования 
н а блю д аем ой  деятельности  ребенка. С и стем атич еск ий  п о д х о д  к на
бл ю д ен и ю  д етей  п ом ога ет  о бесп еч и ть  п ол н оту  п ол уч аем ы х данных.

И сполнительский стандарт: обесп еч и ть  п о стоя н н ое  наблю дение и 
оц ен ку реаби ли тац и и  и развития к а ж д ого  ребен к а  с  ц ел ью  планиро
вания в и д ов  деятельности, с о о тв е тств у ю щ и х  инди ви дуальны м  п о
требн остям .

Р егистрируя действия или и х  резул ьтаты , восп и та тел и  п олуч аю т 
фиксации т о г о , ч то  и  как д ети  д ел а ю т  и м о гу т  л уч ш е оц ен и ть  и поста
ви ть цели перед  эти м  ребенком . С о  врем енем  наблю дения за  ребенком  
м огу т  в ы явить ти п  его  поведения, познавательны е п ред почтен ия , ур о 
вень навы ков и продвиж ение в  развитии.

За чем следует н аблю дать:
- К ак р ебен ок  реаги рует на реж и м ны е м ом ен ты .
-  К ак р ебен ок  п ереход и т о т  гр у п п ов ой  к и нди ви дуальной  деятель

н ости , какой  и з ви дов  д еятельности  п р ед почи тает. К ак ведет се
бя , к огд а  п ри ходи т  из гостей , как р асстается  с родственни кам и , 
в о  время приема пищ и, пользования туал етом , од еван и я , ум ыва
ния, убор к и  в  группе и  на территори и .
К аки е м атериалы  и как им и сп ол ьзую тся  (хар а к тер  и спол ьзова
ния, разн ообрази е  м атери алов), проявл ение вообр аж ен и я , ур о 
вень ум ений, наскол ько р а зв и то  м атем ати ческое м ыш ление.
К ак ребен ок  вза им од ействует с  д руги м и  д етьм и , и гр а ет  ли он  со 
м ноги м и  или ж е с  од н им и  и тем и  же д вум я  приятелям и? С п особен  
ли он  делиться и груш кам и? И ниц и ирует и гр у  или ж дет, когда  его 
пригласят? К акие совм естн ы е виды  а к ти вн ости  д оста в л я ю т  ему 
удовольстви е?
К ак ребен ок  вза им од ействует с  восп итателям и  и д руги м и  взрос
лы м и. С п о со б е н  ли о н  п о п р о с и ть  о  п ом ощ и ?  Т р е б у е т  ли, чтобы  
ем у оказы вали  м н о го  внимания и р ук овод и л и  им? И щ ет ли п о
стоя н н о  од обр ен и я  и похвалы . Н рави тся  ли  ем у  разговари вать  с 
восп итателем ? П р ов од и т  ли  р ебен ок  врем я в общ ен и и  с о  в зр ос
лы м и  п осетителям и  группы ?
Г де  играет р ебен ок , какие и гры  пред п очи та ет?  П он абл ю д айте, 
как ребен ок  перем ещ ается п о  группе? К ак г о т о в и т  ш кол ьн ы е д о 
маш ние задания? Т р ебуется  ли ем у п ом ощ ь ?  К аки е ш кольны е 
предм еты  ем у нравятся бол ее  других?

256



К ак р ебен ок  владеет язы ком ? Л егко  ли  е г о  п он и м а ть?  В ы ска зы 
вает л и  он  с вои  желания? Р азговари вает л и  он  с  д еть м и , с о  в зр о с 
лы м и? Н а ск ол ьк о  б о г а т  е го  словарь?
К ак  р ебен ок  перем ещ ается  в  простран стве?  К ак  о н  бе г а е т , п р ы га 
ет, скачет? К а к о е  у  н его  ч увство  р авн овеси я? У м еет  ли  б р о с а т ь  и 
л ови ть? Н а ск ол ь к о  уверенно он  д ей ствует? Н рави тся  ли  ем у  и г
рать  в  к ом ан д н ы е и гры ? Н рави тся  л и  тан цевать?
Т ем п ера м ен т  и  хара ктер  ребенка. Р аск реп ощ ен  р е б е н о к  или с к о 
ван? Ч асто  ли  плачет? С м еется  ли и  ул ы бается  ли? С п о с о б е н  ли 
вы рази ть  словам и  с вои  чувства? М о ж е т  ли  д о го в а р и в а ть ся  со  
взр осл ы м и  и  детьм и ? В  к а кой  м ере п одверж ен  ф рустрац и ям ?
К ак распределены  о с н ов н ы е  р ол и  в группе: ли дер , посл ед овател ь , 
рассказчи к, слуш атель и  т .д .

Техни ки  н аблю д ен ия  и  и нструм ентари й :
Регистрация эпизодов  —  э т о  к ор отк и е  запи си  кон к ретн ы х  случаев. 

С ловесн ы е за р и совк и  о со б е н н о сте й  поведени я ребен ка . О н и  д а ю т  
ф актическую  и н ф орм ац и ю  о  т о м , ч то  сл учи л ось , к о г д а  и где, ч то  п о 
служ ило т о л ч к о м , ка ковы  реакции ребен ка и  чем  за к о н ч и л о сь  д ей ст 
вие.

П овест воват ельные или дневниковые замет ки  —  э т о  чащ е в сего  за
писи впечатлений о  г р у п п ов ой  и и нди ви дуальной  д ея тел ьн ости , к о т о 
ры е д ел аю тся  в  кон ц е дня. О ни  полезны  для отсл еж и вани я  н ек отор ы х  
усп ехов  и неудач среди  с о б ы т и й  дня.

Реабилитационная карта наблюдений  —  карта оп ред ел яет  к он к рет
ные виды  поведения, ур овен ь  ум ений, подлеж ащ ие н а бл ю д ен и ю . К а р 
та  д ает  о с н о в у  для с и стем а ти ч еск ого  с б о р а  д ан н ы х о  ребен ке . В осп и 
татели и сп ол ьзую т  эт у  и н ф орм ац и ю  при  п оста н ов к е  целей  перед  ре
бенком  и плани ровани я е г о  дальнейш ей реаби ли тац и и  или развития.

Образцы р абот  —  э т о  коллекция р а б о т , к о то р ы е  р еб ен ок  вы полни л  
в течение реа би л и та ц и он н ого  пери ода. О ни  м о г у т  вк л ю ч а ть  рисунки, 
сочинения, аппликации, р и сова н н ы е о тк р ы тк и  и д р уги е  ви ды  п р од ук 
тивной  д еятельности  ребенка. М н оги м  детям  нравится  п р осм а тр и ва ть  
свои  р а боты  вм есте  с  восп итателем , всп ом и н ая , к огд а  о н и  сделали ту  
или и н ую  р а б о т у  и ч то  он а  озн ач ает для них. О н и  м о г у т  б ы ть  заи нте
ресованы  в  с а м остоя тел ьн ом  попол н ен и и  э т о й  к оллекции.

И нт ервью и беседы . Д ети  оч ен ь л ю б я т  п о г о в о р и т ь  с о  взр осл ы м и  о  
свои х  м ы слях, идеях, р а б о та х , если верят в  и ск р ен н ю ю  за и н тересова н 
н ость  и уваж ител ьность . У деляя время т о м у , ч то б ы  п оси д еть  и п о 
слуш ать, как р ебен ок  р асск азы ва ет о б  игре, худ ож ествен н ом  п роекте, 
л ю би м ой  м ладш ей сестренке или о  п онравивш ем ся ур ок е , восп и та тел ь 
начинает лучш е п он и м ать  его.

И так, мы  перечислили осн ов н ы е  варианты  на бл ю д ен и я  и р еги стр а 
ции д еятельности  ребенка. В оспи тател и  дол ж н ы  р еш и ть, к огд а , где и 
ч то  они  б у д у т  н а бл ю д ать . С ущ ествует м н ож ество  с п о с о б о в  ведения
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записей и  органи заци и  наблю дений . О дни  п о с то я н н о  д ер ж ат  в  карм а
не бл ок н от  и карандаш , д р уги е  раскл а д ы ва ю т л и стк и  бу м а ги  и каран
даш и п о  всей  ком нате. В кон ц е  д ня краткие запи си  п ереп и сы ва ю тся  с 
д обавлен ием  деталей  в  реаби ли тац и он н ую  карту. Н е к о т о р ы е  восп и та 
тели и сп ол ьзую т  к он ец  д ня, ч то б ы  заф и ксировать  к он к ретн ы е н аблю 
дения и  общ ее  впечатление в  р еаби л и тац и он н ой  ка рте  д р у ги е  и спол ь
зу ю т  н а бор ы  к а рточек , каждая из к от о р ы х  п ом ечен а и м енем  ребенка. 
Еж едневно переби рая карточки , восп ита тель обесп еч и в а ет  ведение за
писей, с  о х в а то м  всех д етей  группы . М о ж н о  и сп ол ьзова ть  ви деозапи сь 
и ф отограф и ровани е.

П о м ере т о г о , как  д ети  п р оход я т  реаби л и тац и ю  и  р азви ва ю тся , они 
п роход ят  о д н и  и т е  ж е стадии  развития, хотя  и  н е в се  в  од н о м  и т о м  же 
возрасте. Т аки м  о б р а з о м , восп и та тел ю  важ но и м еть  я сн ое  представ
ление о  схем е н ор м а л ь н ого  развития: соц и а л ьн ого , ф и зи ч еск ого , эм о 
ц ион альн ого, когн и ти в н ого  и интеллектуального.

Т а к  ж е как д ети  о тл и ч а ю тся  п о  свои м  силам , п о тр еб н остя м  и инте
ресам, он и  разли чаю тся стилем  с в о е г о  обучения. Н ек о т о р ы е  дети 
учатся, копи руя д руги х , в  т о  время как д руги е л ю б я т  в о  в сем  разби 
раться  сам и; н ек отор ы е  м о гу т  р а б ота ть  п ри  ш ум е, а д р у ги х  о н  отвле
кает; н ек отор ы е п р ед п оч и та ю т р а бота ть  с  п а р тн ер ом , а д руги е  в 
одиночестве. О пределение н аибол ее бл а гоп р и я тн ого  стиля обучения
—  еще о д и н  с п о с о б  п ознани я ребенка.

В оспитатель и д ети  находятся вм есте еж едневно и  и м е ю т  все воз
м ож н ости  х о р о ш о  узн ать д р уг  друга. О тн ош ен и я  м еж ду восп итателем  
и ребенком  склады ваю тся в за ви си м ости  о т  и нди ви дуальны х характе
ри сти к к а ж д ого  из них. Н ек отор ы е  дети  стрем ятся  у ста н ов и ть  более 
тесн ы е вза и м оотн ош ен и я  с  воспитателем , д руги е  п р ед п оч и та ю т  вы
держ ивать д истанц и ю . Н ек отор ы е  о б р а з у ю т  при вяза н н ости  м гновен
н о , други е оч ен ь медленно. О д нако каким и бы  ни бы л и  сти ль и п о
требн ости  ребенка е сть  од н а  вещ ь, к о т о р у ю  х о т я т  в се  д ети  —  искренне 
верить, ч то  восп ита тель чувствует, ч то  он и  особен н ы е. В результате 
эт о г о  ф орм и руется  пози ти вн ое  отн ош ен и е к  учен и ю  и  уси ли вается  г о 
тов н ость  д етей  к учению .

П ом ощ ни к восп итателя —  важная ф игура в п ед агоги ч еск ом  коллек
тиве. Э г о  не п р о с т о  пара лиш них рук, а сора тн и к , п ри вн ося щ и й  в  ра
б о ту  свой  тал ант и и нтересы . О тн ош ен и е к в осп и та тел ю  как к лидеру
—  сущ ественная ч ерта проф ессиональной  позиции п ом ощ н и к а  восп и 
тателя. П ом ощ н и к  в случае нуж ды  без  колебани й  обр ащ а ется  к восп и 
тател ю  за п ом ощ ь ю  или разъяснениями, од н а к о  не сл едует  возм ущ ать
ся, если восп ита тель и нструкти рует или п р освещ а ет  е г о  п о  со б ств е н 
ной  инициативе. П ол ож и тел ьн ое  отнош ение к  к о н т р о л ю  является не
отъем лем ы м  усл овием  повы ш ения собств ен н ой  квалиф икации и чер
той , отли чаю щ и й  проф ессионали зм . Если п ом ощ н и к  восп и та тел я  ра
б ота ет  с  пони м ани ем  и  в  хорош ем  контакте с  восп и та тел ем , д ети  полу
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ч а ю т  в о зм о ж н о ст ь  обр а щ а ть ся  к  разны м  в зросл ы м  и м о г у т  б о л е е  п о л 
но р еал изовать  учебн ы й  п отенц и ал  реаби л и тац и он н ой  п р огр а м м ы . 
К ром е т о г о , д ети  и м ею т  перед  глазам и и к оп и р у ю т  об р а з ц ы  в з а и м о о т 
нош ений, к о т о р ы е  д е м он стр и р у ю т  взрослы е. Н есм отр я  на сл о ж н о с т ь  
вза им оотн ош ен и й  персон ал а, восп ита тели  дол ж н ы  ц ен и ть  нали чи е 
п ом ощ н и к ов , п оск ол ьк у  реаби ли тац и я —  э т о  н е занятие о д и н о ч е к , к о 
торы м  не с  кем разделить тяж есть  р а б о ты , огор ч ен и я  и  р а д ости .

Р О Д И Т Е Л И
В овл еч ен н ость  род и тел ей  в  р а б о т у  с оц и а л ьн о -реа би л и та ц и он н ого  

центра в ы со к о  ц енится  в  наш ей п р огр ам м е, п оск ол ьк у  сущ ествен н ое  
реаби ли тац и онное влияние ока зы вается  как на р ебен ка , та к  и  на р о д и 
телей. Роди тели  учатся  б р а ть  ответств ен н ость  на себя  за  восп и та н и е  
свои х  детей , п ер есм а тр и ва ю т с в о е  отн ош ен и е к  себе, к  с в о и м  д етя м , к 
своей  жизни. Н ек отор ы м  р од ителя м  н уж н о научиться оч ен ь  м н огом у , 
но педагогически й  колл ектив  всегд а ря д ом , ч то б ы  ок а за ть  п од д ерж ку  
и п ом ощ ь , и нет н и чего  з а зо р н о г о  в  т о м , ч то б ы  сп р оси ть  у  н и х  совета . 
Дети ви дят как их род и тел и  п ол у ч а ю т  знаки уваж ения и о д о б р е н и я  с о  
стор он ы  восп и та тел ей  и  адм ин истрац ии , как их, м ож ет  б ы т ь  впервы е, 
назы ваю т п о  и м ен и -отчеству . В се э т о  с п о со б с т в у е т  р а з в и ти ю  у  детей  
п ол ож и тел ьн ого  о тн ош ен и я  к  сам им  себе.

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  И  О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е  О Р Г А Н И З А Ц И И
С оц и ал ьн о-реаби л и тац и он н ы й  центр «П о д р о с т о к »  т е сн о  со тр у д н и 

чает с  культурн ы м и, обр азовател ьн ы м и , общ ествен н ы м и  о р га н и за 
циями г о р о д а  С ам ар ы  и обл а сти , а так ж е д р уги х  р е г и о н о в  Р осси и . В 
П рограм м е ап р оби р ов а н ы  сл едую щ и е ф ор м ы  с о вм естн ой  д ея тел ьн о
сти:

-  научно-м ет одической направленности  —  презентация и рец ензи 
р ован и е  автор ск и х  п р огр ам м , сем и нары , круглы е с тол ы , н аучн о- 
п рактич еск ие конф еренц ии , д ел овы е и гры  п о  ак туал ьн ы м  п р о 
блем ам  реаби ли тац и и, обуч ен ия  и развити я соц и ал ьн о-дезад ап 
ти ров а н н ы х  детей  и п о д р о ст к о в  с о в м е с т н о  с  С а м а р ск о й  Д у х о в 
н ой  С ем и нарией , С а м Г У , С а м Г П У , С Г М У , П едкол ледж ем , 
Н И И  сем ьи  г. М оск в ы , С И П К Р О , д етски м  п си х о -н ев р ол оги ч е - 
ским  отделени ем  О П Б , с  М О У  средняя ш кола №  82, с  соц и а л ь н о 
реаби л и тац и он н ы м и  центрам и г о р о д а  С ам ары , С а м а р ск ой  о б 
л а сти , Р осси и ;

-  духовно-нравст венной направленности  —  проведение сем и н ар ов  
п о  п робл ем а м  д ух ов н о -н ра в ств ен н ого  восп итания д етей  и  п о д р о 
стк о в  со в м е с т н о  с  С а м а р ск ой  Д у х ов н ой  С ем и н арией , п р а восл а в 
ная ш кол а , посещ ен и е хр ам ов , поездки  п о  святы м  м еста м  С ам ар 
с к ой  о б л а сти , п ровед ен и е православны х празд н ик ов  со в м е с т н о  с 
сем и н ари ста м и  и с отруд н и кам и  Д у х ов н ой  С ем и нарии ;
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-  худож ест венно-эст ет ической  направленности  —  передвиж ные 
вы ставки , л и тературно-м узы кал ьны е гости н ы е, вернисаж и дет
ски х  р а б о т , театра л ьн о-хореограф и ч ески е  постан овк и  совм естн о  
с о  Ш к ол ой  искусств , арти стам и  С ам арски х теа тр ов , ф и ларм о
нии, работн и ка м и  музеев, р а ботн и к а м и  д етск ой  би бли отеки , 
учащ им ися ш кол ы  №  82;

-  физкульт урно-оздоровит ельной направленности  —  поездки п о 
свя ты м  м естам  С ам арской  обл а сти , тури сти чески е  п оход ы , с о 
ревнования, сем и нары -практи кум ы  со в м е с т н о  с о  слушателями 
Д у х ов н ой  семинарии, сотруд н и кам и  Г И Б Д Д , тур и стам и  - друзь
ям и центра, солдатам и  с р оч н ой  служ бы ;

-  благот ворит ельно-общ ест венной направленности  —  экол оги че
ские десанты  в  П арк им. Ю .А . Г агари на, м узы кал ьно-литератур
ны е к ом п ози ц и и  для в оен н ослуж ащ и х Р осси й ск ой  А р м и и ;

-  социально-психологической направленности  —  буклеты  и газеты, 
освещ а ю щ и е р а б о т у  центра, плакаты  с  и нф орм ац и ей  о  детях, же
л а ю щ и х восп и ты ваться  в  при ем н ы х семьях, букл еты  совм естн о  с 
центром  З анятости , статьи  сп ец и ал и стов  Ц ен тра о  технологи ях , 
м етод а х  и м етоди ках  реаби л и тац и он н ой  р а б о т ы  с  соци ал ьно- 
дезадаптированны м и  детьми.
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1.4. К арта соц и ал ьно-педагоги ческой  реабилитации

Ф ______________________________________________________________

И______________________________________________________________

О ______________________________________________________________

Д а та  р ож дения______________________________________________

Д ата поступлени я в  ц е н т р _____________________ в  гр уп п у .

Д ата вы бы ти я_______________________________________________

К уда в ы бы л __________________________________________________

В к а к ом  классе, какой  ш к ол ы  о б у ч а л с я _________________

С ведения о  р одителях

С ведения о  состоя н и и  з д ор ов ья

Адаптационная работа  в  приемном  отделении

Д и агностика / д ата
О соб ен н ости  поведе
ния в  адаптационны й 
п ери од
С ам овол ьн ы е уходы  
из центра:

с к л он н ость  к 
брод яж ни честву  
т о с к а  п о  д ом у  
нежелание н а хо
д и ться  в  центре 
см ер ть  бл и зк ого  
род ствен н и ка 
вредны е привы ч
ки
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Н аличие бы тов ы х  и 
гигиенических навы 
ков:

личны е гиги ени 
ческие навыки 
культура приема 
пищ и
обращ ен и е с 
одеж дой
обращ ен и е с 
и м ущ еством .

Г  иперактивен, за тор 
мож ен
А гресси вен  (пассивен)
А дек ватн ость  реакции

Н авы ки  общ ения и 
сотрудничества:

с  в зрослы м и  
- с о  сверстникам и

А соц и ал ь н ое  поведе
ние
В редны е привы чки
С ф ор м и р ова н н ость  
т р у д о во й  деятельно
сти:

навы ки с а м о о б 
служивания 
навыки р уч н ого  
труд а
навыки О П Т

С ф орм  и рованность  
представлений о б  ок 
руж аю щ ем  мире
С ф орм и рова н н ость  
учеб н ой  д еятельности  

не начинал о б у 
чение
имеет п ереры в в 
образован ии  
не владеет о бщ е 
учебны м и  навы 
ками
нет м отивации на 
обучение

262



И н тересы  и  с к л он н о 
сти  ребенка
П ози ти вн ы е (о тр и ц а 
тельн ы е) качества, 
проявляем ы е р ебен к ом

Д инамика реабилитационной  работы  в  стац ионарном  отделении

Д и а гн ости к а  /  дата
1. С ф ор м и р ов а н н ость  
и гр ов ой  д еятел ьн ости
2. С ф ор м и р ов а н н ость
учебн ой  д еятел ьн ости
-  не начинал уч еб у
-  имеет переры в в 

обр а зова н и и
-  п сихоф изич еск ие 

наруш ения
-  ум ствен н о  о т ст а 

лый
-  ЗП Р
-  и нтеллект в  н ор м е
-  наличие и н тереса  к 

обу ч ен и ю
-  уровен ь об щ е й  о с 

вед ом л ен н ости
-  наличие п р ои з

в о л ь н о го  вним ания
-  ур овен ь  развити я 

памяти
-  ур овен ь  развития 

м ыш ления
-  уровен ь развити я 

у стн ой  и пи сьм ен 
н ой  речи

-  с ф ор м и р ов а н н ость  
н а вы к ов  чтения, 
п и сьм а , счета

-  с п о с о б н о с т ь  с а м о 
стоя тел ь н о  и каче
ствен н о  вы п ол н я ть  
д ом а ш н и е  задания
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3. С ф орм и рова н н ость  
тр уд овой  деятельности:
-  навыки са м оосл у - 

живания
-  навы ки р у ч н о го  

труд а
-  навыки О П Т
4. С ф ор м и р ова н н ость  
твор ческ ой  д еятел ьн о
сти
5. С ф ор м и р ова н н ость
навы ков общ ен и я  и  с о 
трудничества:
-  характер  отн о ш е 

н и й  с о  взросл ы м и
-  характер  отн ош е

ний с  детьм и
-  ум ение п они м ать  

свои  и  чуж ие э м о 
ц иональн ы е с о 
стояния

-  ум ение соп ереж и 
вать

-  ум ение отвечать 
адекватны м и  чув
ствам и

6. Н равствен н о-эти ч е
ские н орм ы  поведения:
-  сф ор м и р ова н н ость  

сан и тарно-гигиен и 
ческих н авы ков

-  сф ор м и р ова н н ость  
культуры  приема
ПИЩИ

-  сф ор м и р ова н н ость  
внеш ней культуры

-  оц енка свои х  п о 
ступ ков

-  оц енка п осту п к ов  
др. д етей  (лю дей )

-  ум ение п р ощ ать
-  умение п р оси ть  

прощ ение
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-  ум ение предвидеть 
конечны й  резул ьтат 
свои х  п оступ к ов

-  ум ение б р а ть  на се
бя  ответствен н ость  
за  с вои  п оступки , 
с в о ю  жизнь

-  сф ор м и р ова н н ость  
внутренней  культу
ры  поведения

7. А соц и ал ь н ое  п ов е 
дение:
-  скверн осл ови т
-  склонен  к о  лжи
-  агрессивен
-  аутичен
-  склонен к  в ор овству
-  склонен  к  бр од я ж 

ничеству
-  в ы м огает  у  м лад

ш их или слабы х
-  ж есток , и м ею тся 

п оп ы тки  к наси ли ю
-  ж есток о  обр а щ а ет

ся с  ж и вотны м и
-  грубо нарушает о б 

щественный порядок
8. В редные п ривычки:
-  к ури т
-у п о т р е б л я е т  ток си ч е 

ские вещ ества
-  употребля ет ал коголь
-  уп отребл я ет н а р к о

тики
-н а л и ч и е  других вред

ны х привычек (гры зет 
ногти , со сет  пальцы, 
ковы ряет в  н осу  и др .)

9. Н аличие отклон ений  
в сексуальном  поведе
нии
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1.5. С хем а педагогической  характеристики

1. Ф И О  ребенка. Д а та  рож дени я. Время нахож дения в  центре. Г о д  
поступления в ш колу. В каких классах и  ск ол ьк о  л ет  учился.

2. О собен н ости  познавательной  деятельности  (нуж ное п одчеркн уть)
1) П ознавательная а к ти вн ость
-  Ребен ок л ю бознател ен , активен, задания вы полняет с  и нтересом .
-  Ребен ок н ед оста точ н о  активен  и сам остоятел ен , к р уг  и н тересую 

щ и х  в оп р о с о в  д о в о л ь н о  узок .
-  И нтереса к  окруж а ю щ ем у  м иру  ребен ок  не обн а руж и вает , л ю б о 

зн ательн ости  не проявляет, уровен ь  ак ти вн ости , са м остоя тел ьн о
сти  - низкий.

2) У чебная м отивация
-  С ф орм ирован а, о со зн а е т  в аж н ость  и н е о б х о д и м о сть  умения.
-  Н е  сф орм ирована, цель учения н е о сознает.
3) К ругозор
-  П редставление о б  о к р уж а ю щ ем  м ире р азвернуты е, конкретн ы е.
-  П редставления о  м ире д о ст а т о ч н о  конкретн ы е, н о  огран и чен ы  не

посредствен н о  окруж аю щ и м .
-  К ру гозор  ограничен , знания д аж е о  непосредствен н о  окруж аю щ ем  

отр ы воч н ы , бесси стем ны .
4) Внимание:
-  П реобладание п р ои зв ол ь н ого  внимания.
-  П реобладание н еп р ои зв ол ьн ого  внимания.
-  В нимание н епрои звол ьное, несосред оточен н ое .
-  В ы сокая концентрация внимания: удерж ивает п о л н о сть ю  весь о б ъ 

ект деятельности.
-  В нимание н ед оста точ н о  у стой ч и вое . О б ъ ек т  д еятельности  удерж и

вает частично.
-  В нимание рассеянное - м ехани ческое скольж ен ие внимания с  о д н о 

г о  объ екта на д ругой .
5) М ыш ление
-  В ы соки й  уровен ь сф ор м и р ова н н ое™  интеллектуальны х ум ений; 

правильно определяет содерж ани е, см ы сл  ан али зи руем ого, о б о б 
щ ает его в  слове, вы являет с х о д с т в о  и различия при  сравнении, о б 
наруживает при чи нно-сл едственны е связи. Н еза ви си м ость  в  м ы ш 
лении.

-  У м еет наблю дать за явлениями, стави ть в оп р осы  п о  сущ еству , с о 
поставлять, сравнивать, абстр аги р овать , н о  задание вы полн яет с 
органи зую щ ей  и  сти м ули рую щ ей  п о м о щ ь ю  в зр осл ого .
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П ри  вы п ол н ен и и  заданий, тр ебую щ и х  анализа, сра вн ен и я , вы деле
ния г л а в н ого , установлени я за к он ом ер н остей , т р еб у ется  о б у ч а ю 
щ ая п о м о щ ь , к отор а я  восп рини м ается  с  бол ь ш и м  тр у д ом .

-  М ы ш л ен и е пр ед м етн о-обр а зн ое . П еренести  о своен н ы й  с п о с о б  д ея 
тел ьн ости  на вы полнени е задания п о  об р а з ц у  н е м ож ет .

-  Ц ел ь д еятельн ости  удерж ивает, нам ечает план, в ы б и р а е т  ад еква т
ны е сред ства , п роверяет результат, сам  п р еод ол ева ет  тр у д н о ст и  в 
р а б о те , д о в о д и т  д ело д о  конца.

-  В п р оц ессе  д еятельн ости  ч а сто  отвлекается , тр у д н о ст и  п р еод ол ев а 
ет т о л ь к о  п ри  п си хол оги ческ ой  поддерж ке.

-  Д ея тел ьн ость  хаоти ч н а, непродум анна , резул ьтат  не п роверяется , 
п реры вает  д еятел ьн ость  из-за возн и к а ю щ и х  тр у д н остей , сти м ули 
рую щ а я  п о м о щ ь  м алоэфф ективна.

6) Речь
-  Речь содерж а тельн а , вы разительна, грам м а ти ч еск и  п равильна.
-  Ребен ок затрудн яется  в  пои ске  сл ов , в  вы раж ен ии  м ы сл ей , в  речи  

встр еч аю тся  отд ел ьн ы е грам м атические ош и бк и , о н а  н е д о ста то ч н о  
вы разительна.

-  С л ов а  п р и ход и тся  вы тягивать , о тв еты  чащ е в с е г о  од н осл ож н ы е , в 
речи  м н о г о  о ш и бок .

7) П амять
-  П реобл ад а н и е  сл ов есн о -обр а зн ой  памяти.
-  П ам ять м отор н а я , сл овесн о-л оги ческая , эм оц иональная.
-  Б ы строе  запом ин ани е и  м едленное забы вани е.
-  Б ы строе  запом ин ани е и  б ы ст р о е  забы вание.
-  М едлен ное за пом ин ани е и  бы стр о е  забы вание.
-  В осп ри н яты й  м атериал п р оч н о  удерж и вается  в  сознании . П о в т о р 

н ое  в осп р и я ти е  или восп роизведени е не т р еб у ет  уси ли й  и напряж е
ния.

-  Запом инани е и восп роизведени е п р ои сх од я т  с  б ол ь ш и м  тр уд ом . 
Н е о б х о д и м о  повтор ен и е  и  заучивание н о в о г о  м атери ала н ебол ь 
ш им и  порц иям и .

8) Развитие ш кол ьн о-зн ач и м ы х психоф и зи ол оги чески х  функций
-  Рука р азвита х о р о ш о .
-  Рука р азвита н ед оста точ н о  х ор ош о .
-  Рука р азви та  п л охо .
-  Р ебен ок  уверен н о  владеет карандаш ом , нож н ицам и.
-  Р ебен ок  р а б о т а е т  к арандаш ом , нож н иц ам и  с  н апряж ением .
-  Р ебен ок  п л о х о  владеет карандаш ом , нож н ицам и.

267



-  Х о р о ш о  о ри ен тируется  в  п ростр ан стве , к оор д и н и р у ет  движ ения, 
подвиж ен, ловок .

-  Н едоразви тие о ри ентац ии  в п ростран стве , к оорд и н ац и и  движ ений, 
н ед оста точ н о  л овок .

-  О риентация в  п ростран стве , коорд и н ац и я  движ ений  развиты  пло
х о , ребен ок  неуклюж , м алоподвиж ен.

3. Э м оционально-волевая сфера 
Х арактерна:
-  в сп ы л ьчи вость , бур н ое  проявление эм оц и й  (в о ст о р г а , негодования 

и др .);
-  эн ерги чн ость  в  ж естах  и  мимике;
-  ур авн овеш ен н ость , сдерж анность в  п роявл ении  э м оц и й ;
-  с п о со б н о с т ь  не показы вать волнение, вы держ ка в сл ож н ы х  ситуа

циях;
-  вы н осл и вость , терпение в  ситуаци ях д л и тел ьн ого  ож и дани я;
-  чрезм ерная у ступ чи вость , р о б о с ть , р астер я н н ость  при  волнении;
-  бы стр ы й  тем п  речи , бы стр ы й  тем п  движ ений , бы стр а я  см ен а пере

живаний;
-  д ли тельн ость  переж иваний, застревание эм оц и й , м едл ительность в 

речи  и движ ениях;
-  рассл абл енность , н евозм ути м ость ;
-  напряж енность, ф рустрированность.
П реоблад аю щ ее н а стр оен и е__________________________________________ _
Воля
-  В олевое у силие присутствует.
-  В олевое усилие п р и сутствует не всегда.
-  В олевое усилие о тсутствует , неустойчивое.

4. О собен н ости  л ичности  (нуж ное п од черкн уть)
Ребенок энергичен, активен, с п о со б е н  п р еод ол ева ть  труд ности , 

обл а д ает в ы сок ой  р а б о т о с п о с о б н о ст ь ю , уверен в  себе, настойчив, 
смел, реш ителен, сам остоятел ен , о стор ож ен , м алоакти вен , бои тся  и 
избегает труд н остей , обл а д ает ни зкой  р а б о т о с п о с о б н о с т ь ю , не уверен 
в себе, склонен к сомнени ям , не сам остоятел ен , л егко  п ри спосабл ива
ется н овой  об стан овк е , б ы ст р о  реаги рует  на различны е воздействия, 
находчив, б ы ст р о  усваи вает н овы е знания и  навы ки , склонен  к  смене 
увлечений и привязанностей, м едл енно п р и сп осабл и ва ется  к  н овой  
обстан овк е , м едленно реаги рует на различны е возд ей стви я , предпочи 
тает  при вы ч н ую  обста н ов к у , консервати вен , у стой ч и в  в  привязанно
стях и увлечениях, зам кнут, о тк р ы т , н едоверчи в, д оброж елателен , 
обособл ен , общ ителен , равн одуш ен , участл ив, ран им , не устой чив,
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сп ок оен , стаби лен , не то р о п л и в , ф легм атичен, нетерпел ив, реак тивен , 
послуш ен , за ви си м , н а п ор и ст , бл агоразум ен , р ассуд и тел ен , серьезен, 
склонен  к  риску, бесп ечен , хр абр ы й , веселы й, н е д о б р о со в е стн ы й , без
о тветствен н ы й , д о б р о со в е с т н ы й , испол нител ьны й, о тветствен н ы й , за
стен чи вы й , реш и тельн ы й , чувствител ьны й, неж ны й, г р у б ы й , безм я
теж ны й , опти м и ст , тревож н ы й , оза бочен н ы й , х о р о ш о  (п л о х о )  п он и 
м ает с оци ал ьны е н орм ати вы .

П оведен и е  в  ситуаци и  общ ен и я
-  Л егк о  в ступ ает в  к он та кт , п равильно восп ри н и м ает  си туа ц и ю , п о 

н и м а ет ее см ы сл , ад еква тн о  в ед ет  себя.
-  К он та к т  и  о бщ ен и е  за трудн ен ы , п они м ани е си туа ц и и  и  р еа ги р ов а 

ние на нее не в сегд а и  не с овсем  адекватны .
-  П л о х о  в ступ ает в  к он та к т , и сп ы ты ва ет  сильны е затрудн ен ия  в  о б 

щ ении, в  п он и м ан и и  ситуации.
5. Н аличие тр уд овы х  н а вы к ов . В ладение ор уд и ям и  труд а . О ценка 

сам остоя тел ьн о  и зготовл ен н ы х  изделий, характер  вы п ол н яем ы х п о р у 
чений, степень и н иц и ати вн ости , ответствен н ости .

6. Н аличие устой ч и вы х  и нтересов. В каких ви дах деятел ьн ости  на
блю д ается  н аибол ьш ая п р од у к ти в н ость  (в  и гр ов ой , у ч еб н ой , с п о р ти в 
ной , круж к овой  и т . д .).

7. Характери сти ка твор ч еск ой  деятельности. Н аправления кор р ек 
ц ионн ой  р а б о т ы  п о  ф ор м и р ов а н и ю  т в ор ч еск ой  деятельности .

8. В заим оотнош ения с п р оти вополож н ы м  полом .
9. Н аличие вредны х привы чек.
10. О тнош ение к  м атери альны м  ценностям.
И . Н аличие планов на будущ ее.

12. Рекомендации
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Г лава 2. М одел ь  деятельности  с оц и ал ьно-педагоги ческой  служ бы  
в  К ра сн оярском  районе

Р а зработчи ки  модели:
А . С . Н изам ова 
Т . А . Ф оки на

С тановл ение инсти тута соци ал ьны х п ед а гогов  в  рай он е  и дет д о ста 
т о ч н о  сл ож н о. В 1998 г о д у  15 соци ал ьны х п ед а гогов  бы л и  приняты  на 
вакантны е д ол ж н ости  п е д а гогов -п си хол огов  п си хол ого -п ед агоги ч е- 
с к о г о  Ц ентра. Т о л ь к о  3 человека из них им ел и  специ ал ьное о б р а з о в а 
ние.

А к ти вн ое  сотр уд н и ч ество  преподавателей  каф едры  педагогики 
С а м Г У  с соци ал ьны м и  педагогам и  рай он а  (в  рам ках д о г о в о р а  между 
У правлением  образован и я  и каф едрой  п ед агогики  С а м Г У  о  совм ест 
н ой  д еятельн ости) п озвол и л о  п овы си ть  и х  проф есси он а л ьн ы й  уровень, 
специ ал исты  овладели технологи ям и  р а б о т ы  как с  отд ел ьн ы м и  д етьми, 
та к  и  с  группам и  и  п едагогам и.

М естом  р а б о т ы  соци ал ьны х п ед а гогов  ра й он а  явля ю тся различны е 
учреж дения -  общ еобр азова тел ьн ы е (дневн ы е и вечерн ие) ш колы , уч
реждения д оп ол н и тел ьн ого  образован и я , п осел к овы е адм инистрации.

Т ерри тори а л ьн о  соци ал ьны е пед агоги  находятся  в  бол ь ш и х  ш колах 
п о  м есту ж ительства. К оорд и н ац и я  их д еятельности  осущ ествл яется  
соци ал ьны м  п ед агогом , к отор ы й  числится в  ш та тн ом  распи сании  цен
тра. П лан ирование деятельности  и реж им  р а б о ты  соц и а л ь н ого  педаго
га согласуется  с д и р ек тор ом  ш колы .

Если г ов ор и ть  точн ее, все  соци ал ьны е пед агоги  п од чи н яю тся  цен
тру , р а б о т а ю т  п о  заказу ш кол, адм ин истрац ии , н о  в  ш та тн ом  распи са
нии нигде не числятся.

С оци ал ьно-педагоги ческая р а б о т а  ведется п о  следую щ им  направле
ниям:

-  д и а гн ости к о-п р огн ости ч еск ое ;
-  обр азовател ьн о-восп и тател ьн ое;
-  орган и заци онно-ком м ун икативн ое;
-  предупредительно-п роф и лакти ческое;
-  охран но-защ итн ое;
-  соци отерапевти ческое.

В р ай оне проведена соц и од и а гн ости к а  ш кол ьн и ков  и вы явлены  де
ти , находящ иеся в  тр уд н ой  ж изненной  ситуации: э т о  опекаем ы е дети, 
дети-инвалиды , дети  из непол ны х семей , дети  из м алои м ущ и х семей, 
дети, находящ иеся в  соц и ал ьн о-оп асн ом  п олож ени и, дети  с  о тк л он е
ниями в  поведении, дети  из семей беж енцев, вы нуж денны х переселен
цев, вн овь  прибы вш ие.
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В за ви си м ости  о т  т и п о в  п р обл ем  соци ал ьн ы м  п е д а г о г о м  вед ется  
диф ф еренц и рованная р а б ота . Взяты  п од  о с о б ы й  к о н т р о л ь  д ети , нуж 
даю щ и еся  в  п овы ш ен н ом  пед агоги ч еском  внимании: э т о  д ети  с  о т к л о 
нениями в  поведени и  и находящ иеся в  с о ц и а л ь н о -оп а сн ом  п ол ож ен и и . 
Н а к а ж д ого  т а к о го  ш кольни ка , стоя щ его  на В Ш К , за в од и тся  и н ди ви 
дуальная пси хол ого -м ед и к о-соц и а л ьн а я  ка рта  п о м о щ и : э т о  м ож ет  
б ы ть  соци ал ьны й  п а трон аж  семей , ведение о б р а з о в а т е л ь н о г о  м а р ш р у 
та  (и н д и ви д уал ьн о-груп п овое  обуч ен и е , привлечение к заняти ям  в  уч 
реж дения д оп ол н и тел ьн ого  обр азован и я ), орган и за ц и я  соц и а л ь н ой  
п ом ощ и  и поддерж ки.

П роф и лактическая и соц и ал ьн о-реа би л и та ц и он н ая  д ея тел ьн ость  с о 
ци а л ьн ого  пед агога  осущ ествл яется  в  т е сн ом  вза и м од ей стви и  с  ад м и 
нистрацией , Ц ен тром  « С е м ь я » , О тд ел ом  п о  делам  сем ьи , м атер и н ства  
и детства , О тд ел ом  п о  делам  н есоверш еннол етних, К ом и сси ей  п о  д е
лам несоверш еннол етних.

С одерж ан и е д еятел ьн ости  к а ж д ого  с оц и а л ь н ог о  п е д а гога  оп р ед ел я 
ется реализацией соц и ал ьн о-важ н ы х  ф ункций в  за ви си м ости  о т  с о ц и о 
культурн ой  ситуаци и  в т о й  м естн ости , где о н  ж и вет и р а б о т а е т , а т а к 
же о т  л и чн ости  с о ц и а л ь н ог о  пед агога, его  п р оф есси он а л и зм а , ск л он 
ностей  и  и нтересов.

В э т о й  связи  р а б о т а  соц и ал ьн ы х п ед а гогов  в  сф ере об р а з о в а н и я  с п о 
соб ст в у е т  ок а за н и ю  соц и ал ьн о-п еда гоги ческ ой  п од д ерж ки  д етям  и 
п од р остк а м  для защ иты  и х  прав и и н тересов , проф и л а кти ки  и к о р р е к 
ции ш кол ьн ой  и соц и а л ьн ой  д езадаптации, обесп еч и в а ю щ и й  с охр а н е 
ние зд ор овья  и оп ти м а л ьн ое  б и ол оги ч еск ое , н ра вствен н ое  и интеллек
туал ьное развитие.

П о  м нени ю  соц и ал ьн ы х  п ед агогов  р ай он а  о с н ов н ы м и  п р и чи нам и  
нед оста точ н ой  эф ф екти вн ости  соц и ал ьн о-п ед а гоги ч еск ой  д ея тел ьн о
сти  являются:

адаптация и н сти тутов  социализации к  д е тск о м у  н еб л а гоп ол у 
ч и ю ;
несогл а сова н н ость  в  действиях лиц, ответствен н ы х  за  д етей , при 
реш ен ии кон к ретн ы х  задач (определение ребен ка в  м еди ц ински е, 
образовател ьн ы е, озд ор ови тел ьн ы е и  д р у ги е  учреж ден ия); 
слабая  вовл еч ен н ость  всех уча стн иков  об р а з о в а т е л ь н о г о  п р оц ес 
са в  соц и ал ьн о-п еда гоги ческ ую  деятельность; 
н ед оста точ н ое  и сп ол ьзова н и е  потенц и ала ш кол ы  в  соц и ал ьн ом  
восп и та н и и , соц и а л ьн ой  п ом ощ и  и поддерж ке.



Прилож ения

П рилож ени е 1

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О -Э Т И Ч Е С К И Й  К О Д Е К С  Ч Л Е Н О В
М Е Ж Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Й  А С С О Ц И А Ц И И  Р А Б О Т Н И К О В  

С О Ц И А Л Ь Н Ы Х  С Л У Ж Б

У тверж ден  Е ж егодн ой  конф еренцией  А ссоц и а ц и и  22 мая 1994 г.

I . П оведение и о бл и к  соци ал ьного р аботн ика

1 . С тил ь
С отр удн и к  соц и ал ьн ой  служ бы  долж ен  под д ерж и ва ть  вы сок и е  нрав

ствен ны е ста н д арты  с в о е г о  поведения, искл ю чая к а к и е-л и бо  уловки, 
введение к о г о -л и б о  в  заблуж дение, нечестны е д ействия , ч етк о  различая 
заявления и действия, сделанны е им как частн ы м  л и ц ом  и  как предста
вителем  проф ессии .

2 . К ом п етен тн ость  и проф ессиональное соверш енствовани е
Соци ал ьны й  р а ботн и к  д олж ен  при лож и ть в се  усилия к  то м у , чтобы

ста ть  и оставаться  специ ал и стом -эксп ертом  в  своей  п р оф ессиональной  
практике и  в  вы полнени и  свои х  проф есси он а л ьн ы х обязан н остей . Он 
имеет п ра во  вести  р а б о т у  тол ьк о  в  рам ках своей  к ом п етен тн ости  и в 
том  случае, если он  намерен п ри обрести  ее.

С отрудн и к  соц и ал ьн ой  служ бы  долж ен  н ести  п ерсон ал ьн ую  ответ 
ствен н ость  за к а чество  своей  р а боты , к о т о р у ю  о н  и нди ви дуально ве
дет, назначает или исполняет.

С оци ал ьны й  р аботн и к  долж ен  д ей ствовать  так , ч то б ы  предупредить 
возм ож н ости  н егум а н н ого  или д и ск р и м и н ац и он н ого  поведени я п о  от 
нош ению  к  л и чн ости  или группе людей.

3 . Ч естн ость
С оциальны й р а ботн и к  д олж ен  соизм ерять  с вои  п оступ к и  с  вы сш ими 

стандартами п р оф ессиональной  ч естности:
а) социальны й р аботн и к  долж ен  не п од д аваться  влияниям и нажи

мам, встречаю щ им ся на пути  е го  пр оф есси он а л ьн ой  деятельности, 
бесп р и стр астн о  вы полняя с вои  п роф есси он а л ьн ы е о бя зан н ости ;

б )  социальны й р а ботн и к  не и м еет права и сп ол ьзова ть  с вои  проф ес
сиональны е о тн ош ен ия  в  личных целях.

4 . У ч еба и и сследовательская работа
С пец иали ст в  обл а сти  соц и ал ьн ой  р а б о т ы  д ол ж ен  стрем и ться  к п о 

стоя н н ом у  п овы ш ен и ю  п роф ессиональны х знаний, м астерства  вклю 
чаться в  с и стем у о буч ен и я  и и ссл ед овател ьскую  р а боту :
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а) соц и ал ьн ы й  р а ботн и к , вовлеченны й в и ссл ед овател ьскую  р а б о ту , 
д олж ен  ч етк о  созн а вать , какие последстви я м ож ет  и м еть эта  р а б о т а  
для человека, ли чн ости ;

б )  соц и ал ьн ы й  р а ботн и к , вовлеченны й в и ссл ед овател ьскую  р а б о ту , 
долж ен  уд остов ер и ть ся  в  том , ч то  все уча стн и ки  объ еди н ен ы  на о сн о в е  
д о б р о в о л ь н о с т и  и и н ф орм и рова н н ости , с  пол н ы м  собл ю д ен и ем  л и ч 
ной  с в о б о д ы  и  д о ст о и н ст в а  участвую щ их;

в) соц и ал ьн ы й  р а ботн и к , вовлеченны й в  эксп ери м ен т  д ол ж ен  защ и 
щ ать у ч а стн и к ов  о т  н езак он н ого  ф и зи ч еского  или д у ш е в н о г о  д и с к о м 
ф орта , р асстр ой ств а , оп а сн ости  или униж ения;

г) соц и ал ьн ы й  р а ботн и к ; приглаш енны й для оц ен ки  те х  или и ны х 
служ б (или п р о ц е сс о в ), д олж ен  обсуж д а ть  и х  т о л ь к о  с  п р оф есси он а л ь 
ной  ц ел ью  и то л ь к о  с  тем и, к т о  н еп оср едствен н о  или п р оф есси он а л ьн о  
имеет к ним отн ош ен и е;

д )  инф орм ац и я, полученная о б  участн иках и сследовани я за врем я его  
проведения, д ол ж н а р ассм атри ваться  как конф иденциальная;

е) соци ал ьн ы й  р а ботн и к  долж ен  п ри ним ать плату т о л ь к о  за  реал ьн о 
вы п ол н ен н ую  р а б о т у , ка са ю щ ую ся  научны х или и сследовательски х 
изы сканий, и т о л ь к о  д о б р о в о л ь н о  предлагаем ую , и  на за к он н ы х  о с н о 
ваниях.

II. Э ти чески е  обязател ьства  соци ал ьного работн ика п о отн ош ен и ю  
к клиентам

1. П рава и прерогативы , первостепенность интересов кли ентов
С оц и ал ьн ы й  р а б отн и к  долж ен  при лож и ть м аксим ум  уси ли й , ч тоб ы  

восп и та ть  и развить сам остоя тел ьн ость  с о  с то р о н ы  клиента. О с н о в 
ными обя за н н остя м и  соц и ал ьн ого  р а ботн и к а  являются е г о  обя з а н н о 
сти  п о  отн о ш е н и ю  к  клиенту:

а) соц и ал ьн ы й  р а ботн и к  не долж ен и сп ол ьзова ть  отн ош ен и я  с  кли 
ентами в собств ен н ы х  интересах;

б )  соци ал ьн ы й  р а б отн и к  не долж ен  п ра кти к ова ть  с п о со б с т в о в а т ь  
или при н и м а ть  участи е в  л ю б ы х  ф орм а х д искри м и нац и и, о сн ован н ой  
на н а ц и он а л ьн ости , сексуальны х отн ош ен и я х, в озр а сте  вер ои сп овед а
нии, сем ей н ом  ста ту се  поли ти ческой  ори ен тац и и , ум ственны х или фи
зических н ед оста тк ах , привилегиях, п ерсонал ьны х характери сти ках;

н а п р оти в  его  цель - всем и доступ н ы м и  ем у сред ствам и  б о р о т ь с я  с 
та к ой  д искри м и нац и ей ;

в ) соц и ал ьн ы й  р а ботн и к  долж ен  и збегать связей и отн ош ен и й , к о т о 
ры е и дут  в о  вред  его  клиентам;

г)  соц и ал ьн ы й  р а б отн и к  не долж ен в ступ а ть  в  сексуальны е отн о ш е 
ния с  к ли ентам и  ни при  к аких обстоятел ьства х ;
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д )  соци ал ьн ы й  р а ботн и к  д олж ен  освед ом л я ть  к л и ен тов  о  ри ске, пра
вах, возм ож н остя х , обязан н остях , связанны х для них с  соци ал ьной  
служ бой ;

е) соци ал ьн ы й  р а ботн и к  долж ен  сл едова ть  совета м  и консультациям  
коллег и  н а ста вн ик ов  если о н и , п о  е г о  м н ени ю , сл уж а т и нтересам  дела;

ж ) соци ал ьн ы й  р а ботн и к  д олж ен  заверш и ть р а б о т у  с  кли ентом  и 
п роф ессион альн ы е отн ош ен ия  с  ни м , к о г д а  такая р а б о т а  и отнош ения 
не являются н еобход и м ы м и  и бол ее  не сл уж а т нуж дам  и интересам 
эт о г о  человека или семьи;

з) в  случае, когда  к а кое-л и бо  д р у гое  л и ц о  оф и ц и а л ьн о  назначено 
вы ступать в  защ и ту  клиента, социальны й р а б отн и к  д ол ж ен  и м еть дело 
с  эти м  л и ц ом  и скл ю ч и тел ьн о в  и нтересах клиента;

и) с оциальны й р аботн и к  не долж ен  позволять вовлекать  себя  в  л ю бы е 
действия, к отор ы е  оскверн яю т или ум еньш аю т граж дански е или ю ри 
дические п рава клиента, д аж е если э т о  делается п о  п р о сь б е  клиента;

к ) соци ал ьны й  р аботн и к  долж ен  обесп ечи вать  ак ти вн ую  субъекти в
н ую  п ози ц и ю  с а м о г о  клиента, не д оп уска ть  униж ения д остои н ства  
ли чн ости  клиента ф орм а м и  ока зы ваем ой  ем у бл а готв ор и тел ьн ой  п о
м ощ и.

2. К онф иденциальность и сохранение тайны
С отрудн и к  соц и ал ьн ой  служ бы  обязан  уваж ать тай н ы  кл и ен тов  и не 

расп ростра н ять  и н ф орм ац и ю , п рош едш ую  в  х о д е  п роф есси он а л ьн ой  
соци ал ьной  п ом ощ и .

а) соци ал ьны й  р аботн и к  м ож ет подели ться  кон ф иденц и альн ой  ин
ф орм ацией, п олуч енной  им о т  кли ентов  б ез  их на т о  согл а си я , тол ьк о  в 
случаях, н еобход и м ы х  п о  п роф ессиональны м  обстоя тел ьства м ;

б )  соци ал ьны й  р аботн и к  долж ен  п о л н о сть ю  и н ф ор м и р ов а ть  клиен
то в  о  пределах конф иденц и альн ости  в дан н ой  ситуаци и, а такж е о  це
лях, для к от о р ы х  данная инф орм ация м ож ет б ы т ь  и сп ол ьзова н а;

в) соци ал ьны й  р аботн и к  долж ен в случае н е о б х о д и м о с т и  обеспечи ть 
клиентов л ю б ы м и  официальны м и записям и, ка са ю щ и м и ся  их;

г )  обеспечи вая кли ентов необход и м ы м и  запи сям и , сотр уд н и к  соци 
альной служ бы  д олж ен  собл ю д а ть , кон ф и д ен ц и ал ьн ость  остальн ой  
хранящ ейся в  записях инф орм ации;

д ) социальны й р аботн и к  долж ен п олуч и ть  согл а си е  к л и ен тов , преж
д е чем печатать, делать м агни тоф онны е запи си  или разреш и ть какой- 
л и бо  третьей  инстанции н аблю дать за е го  р а б отой .

3 . Г онорары
С отрудн и к  соци ал ьной  служ бы  долж ен  убед и ться , ч то  установлен

ны е гон ор а р ы  за  различны е виды  соци ал ьн ой  п о м о щ и  справедливы , 
разумны, так тич ны  и соразм ерны  с  видами ока за н н ой  соц и ал ьн ой  п о
м ощ и  и с о  с п о со б н о с т ь ю  клиента платить.

С оци ал ьны й  р аботн и к  не долж ен  при ним ать ц енны х п од а р к ов  за 
вы полненн ую  р аботу .
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III. Эти ческие норм ы  соц и ал ьн ого  работн ика по отн ош ен и ю  к  свои м  
коллегам

1. У важ ение, ч естн ость , веж ливость
С оци ал ьны й  р а б отн и к  д ол ж ен  обращ а ться  с  к ол л ега м и  с  уваж ением, 

веж л ивостью , справед ли во, с  довери ем , с об л ю д а я  д ел и к а тн ость  и 
справедливость:

а) соц и ал ьн ом у  р а ботн и к у  сл едует обр а щ а ть ся  с  кол л ега м и  на о с н о 
ве п роф ессиональны х и н тер есов  и  убеж дений;

б )  социальны й р а ботн и к  д ол ж ен  уваж ать д ов ер и е  кол л ег  в  х од е  п р о 
фессиональны х вза и м оотн ош ен и й ;

в) социальны й р а б отн и к  д ол ж ен  созд ава ть  и  п од д ерж и в а ть  си туа 
ции, обл егч аю щ и е к олл егам  эти чески е, п р оф есси он а л ьн о  к ом п етен т
ные действия;

г) при  р а б о те  с  кл и ен том  соц и ал ьн ом у  р а б отн и к у  н е о б х о д и м о  де
тал ьно и ч естн о  п ред ста ви ть  д ан н ы е о  квалиф икации, то ч к е  зрения, 
творчески х на ходка х  колл ег, и сп ол ьзова ть  п од х од я щ и е  каналы  для 
оценки м етод ов  р а б о т ы  коллег;

д ) социальны й р а ботн и к , зам ещ аю щ и й  кол л егу , д ол ж ен  д ей ствовать  
в  и нтересах репутаци и  т о г о , к о г о  он  замещ ает;

е) соци ал ьны й  р а ботн и к  н е д олж ен  и сп ол ьзова ть  к он ф л и к т  м еж ду 
коллегой  и р уковод и тел ем  в  свои х  и нтересах  и для укрепл ения своей  
позиции;

ж) соц и ал ьн ом у р а б о тн и к у  сл едует и скать ар би тр а ж  или о бъ ек ти в 
ное п осредн и ч ество, к о г д а  проф есси он а л ьн ы е к он ф л и к ты  с  коллегам и 
тр ебу ю т  нем едл енного разреш ения;

з ) соц и ал ьн ом у р а б о тн и к у  н ео б х о д и м о  р а сп р остра н я ть  с в о е  уваж е
ние к коллегам , не связанны м  н еп оср едствен н о  с о  с ф ер ой  е г о  р а б о т ы ;

и) социальны й р а ботн и к , вы п ол н яю щ и й  функции эк сп ер та , р у к о в о 
дителя, и нспек тора, наставник а п о  о тн ош ен и ю  к  к олл ега м , долж ен  
д оброж ел а тел ьн о , с п ок ой н о  и п о д р о б н о  д о в о д и т ь  д о  и х  сведения усл о
вия совм естн ой  р а б о т ы  и вза и м оотн ош ен и й ;

к ) сотрудни к соц и ал ьн ой  сл уж бы , ответствен н ы й  за  при ем  на р а б о ту  
и оценку д еятел ьн ости  д р у ги х  соци ал ьн ы х р а б о тн и к о в , д ол ж ен  вы п ол 
нять эту  обя зан н ость  в сп ок о й н о й , дели катной , бесп р и стр а стн ой  мане
ре на осн ов е  ч етк о  сф орм ул и рова н н ы х  критериев;

л) социальны й р а ботн и к , ответствен н ы й  за оц ен ку  д р у ги х  соци ал ь
ных р а ботн и к ов , д ол ж ен  зн ак ом и ть  их с  э т о й  о ц ен кой .

2 . О тн ош ен и я  с  к лиентам и коллег
С отрудник соци ал ьной  служ бы  должен обращ а ться  с  к лиентами свои х  

коллег внимательно, вести и х  дела с  п олной п р оф ессиональной  отдачей:
а ) соци ал ьны й  р а б отн и к  не д олж ен  б р а ть  на себя  п р оф есси он а л ьн ую  

ответствен н ость  за  клиента д р у г о г о  коллеги  без  со о тв е т с т в у ю щ е г о  с о 
гласования с эти м  к ол л егой ;
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б )  социальны й р а ботн и к , обсл уж и ваю щ и й  кли ентов кол л ег  в  пери од  
врем енного о тсу тств и я  п ослед них или н епредви денного об стоя тел ь ст 
ва, долж ен обсл уж и вать  их с  таким  ж е вниманием, как и сво и х  « с о б с т 
венны х» клиентов.

IV . Этические обязател ьства  социального работн ика по отн ош ен и ю  к 
руководител ю  или руководящ ей  организации

О бязател ьства п о отн ош ен и ю  к  руководящ ей организации
С отрудн и к  соц и ал ьн ой  сл уж бы  долж ен  тв ер д о  при держ иваться  с в о 

их обязательств, данны х р ук овод я щ ей  организацией:
а) социальны й р а б отн и к  д олж ен  р а бота ть  над соверш ен ствова н и ем , 

корректи ровкой  пол и ти ки  своей  организации, повы ш ени ем  эф ф ектив
ности  и д ей ствен н ости  ее служ б;

б )  соци ал ьном у р а б о тн и к у  следует д ей ствовать  так и м  о б р а з о м , ч то 
бы  предупредить и и скл ю ч и ть  ош и б к и , недостатки  в  пра кти к е и поли
тике приема на р а б о т у  в  е г о  организации;

в) социальны й р а б отн и к  д олж ен  и спол ьзовать  ресур сы  руководящ ей  
организации оч ен ь скруп ул езн о  и  то л ь к о  на те  нуж ды , на к о то р ы е  эти 
ресурсы  п редназначены .

V . Этические обязанности  социального работн ика перед своей 
профессией

1. Защ ита ч и стоты , неприкосновенности  проф ессии
Социальны й р а ботн и к  д олж ен  поддерж ивать и п ов ы ш а ть  значи

м ость, этику, знания и  цели своей  проф ессии:
а) социальны й р а б отн и к  д олж ен  защ ищ ать и  у си ли вать  д о ст о и н ст в о  

и чистоту проф ессии  и д олж ен  б ы ть  ответственн ы м  и ак тивн ы м  в д и с 
куссиях п о  совер ш ен ствова н и ю  проф ессии ;

б ) социальный работн и к  долж ен  предпринимать действия через со о т 
ветствующ ие каналы п роти в  н еэти чн ого поведения л ю бы х  свои х  коллег,

в) социальны й р а ботн и к  долж ен  предотвращ ать неквали ф и ци ро
ванную  и запрещ енную  практику соци ал ьной  р аботы ;

г) социальны й р а ботн и к  не д олж ен  д оп уска ть  и скаж ений при  рек
ламе своей  ком п етен тн ости , квалификации, усл уг, резул ьтатов , к о т о 
ры е м огут  б ы ть  д ости гн уты .

2 . Р а бота  в  м икрорайоне (социум е)
С оциальны й р а ботн и к  д олж ен  всем ерно п ом ога ть  л ю д ям , инф ор

мируя и  делая соц и ал ьн ы е служ бы  д оступ н ы м и  населен ию  м и крора й 
о н а  (социума).

С оциальный работн и к  долж ен вкладывать свое  время, проф ессио
нальный оп ы т и знания в  деятельность, сп особствую щ ую  уваж ительном у 
отнош ению  к полезности, ч истоте и ком петентности с воей  п роф ессии .
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3 . Р азви тие знаний
С оц и а л ьн ы й  р а ботн и к  д олж ен  нести  ответств ен н ость  за  разви ти е  и 

п ол н ое  и сп ол ьзова н и е  п р оф ессион альн ы х знаний:
а) соц и ал ьн ы й  р а ботн и к  д ол ж ен  о сн ов ы в а ть  с в о ю  п р а к ти ч еск ую  

д еятел ьн ость  н а п р оф ессион альн ы х знаниях;
б )  соц и ал ьн ы й  р а ботн и к  д олж ен  кри тически  ан ал и зи ровать , оц ен и 

вать и  б ы т ь  в  к урсе н овы х знаний, о тн ося щ и хся  к  е г о  п р оф есси и ;
в )  соц и ал ьн ы й  р аботн и к  д олж ен  в н оси ть  с в о и  вклад  в  разви ти е  зн а

ний в  об л а сти  си стем ы  сл уж б с оц и ал ьн ой  п о м о щ и  н а сел ен и ю , делиться 
с колл егам и  практическим  оп ы т о м , знаниями.

VI. Э ти ческие о бязательства с оц и ал ьн ого работн ика перед общ еством

С отр у д н и к  соц и ал ьн ой  сл уж бы  д ол ж ен  с о д ей ств ов а ть  разви ти ю  
бл а госостоя н и я  общ ества :

а) соц и ал ьн ы й  р аботн и к  д ол ж ен  д ей ствовать  таким  о б р а з о м , ч то б ы  
и скл ю чи ть н есп равед л и вость  п р оти в  л ю б о г о  человека или группы  на 
осн ован и и  на ци он а льн ого п рои схож ден и я , п оли ти ческих или религи
озн ы х убеж дени й, сексуальны х ори ен тац и и , возр а ста , б р а ч н о г о  ста ту
са, психи чески х  или ф изических н ед оста тк ов , а  такж е и ск л ю ч и ть  пред
почтение, привилегии отдельны м  ка тегори ям  населения;

б )  соци ал ьн ы й  р аботн и к  д олж ен  д ей ствовать  таким  о б р а з о м , ч тоб ы  
расш и ри ть  л и чн остн ы е в озм ож н ости  всех  лю дей , разли чн ы х семей , с 
ос о б ы м  вниманием  отн ося сь  к  ущ ербн ы м  группам  и л и ц ам ;

в ) соц и ал ьн ы й  р аботн и к  д олж ен  созд ава ть  усл ови я  для п оддерж ки  
уваж ения к  разли чны м  культурам , составл яю щ и м  об щ е ст в о ;

г )  соц и ал ьн ы й  р аботн и к  д олж ен  с п о со б с т в о в а т ь  со зд а н и ю  с о о тв е т 
ствую щ и х сл уж б  п о  м ере возн икн овен ия  н еобх од и м ости  в  общ еств е ;

д )  соц и ал ьн ы й  р аботн и к  долж ен  настаивать на и зм енениях в поли 
тике и за кон од ател ьстве  с  целью  улучш ения соци ал ьн ы х усл ови й  жиз
ни и поддерж ани я соц и ал ьн ой  справедли вости ;

е) соц и ал ьн ы й  р аботн и к  долж ен  п од д ерж ивать  уча сти е  общ ествен 
ности  в  ф орм и рован и и  соц и ал ьн ой  поли ти ки  и разви ти и  активной  
д еятел ьн ости  всех соци ал ьны х и нсти тутов .

С оц и ал ьн ы й  работн и к  —  представител ь о с о б о й , дел и катн ой  и гу 
м анной  п роф есси и , связую щ ее звен о  в о  взаим освязи  л и ч н ости , семьи  и 
общ ества . О н  призван р а б ота ть  в  систем е сл уж б соц и а л ьн ой  п ом ощ и  
населен ию , обеспечи вая м ед и к о -п си хол ого -п ед а гоги ч еск ую  и п р а в о 
ву ю  ц ел есооб ра зн ость  этой  си стем ы , реш ая в  ор га н и ч еск ом  единстве 
задачи  в осп и та н и я  взросл ы х и  детей , укрепления н ра вствен н ости , фи
зи ч еск ого  и  п си хи ч еск ого  зд ор овья , п р а вовой  и эк он ом и ч еск ой  заш и 
ты , орган и за ц и и  тр уд а  и д осу га , оказания своеврем ен н ой  соци ал ьной  
п о м о щ и  сем ьям  и лицам, о с о б о  в  ней н уж даю щ имся.
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П рилож ение 2
П олож ение о  валеологической  служ бе учреж дений си стем ы  образования 

1 . О б щ и е  полож ения

1.1. Д еятельность в а л еол оги ч еской  сл уж бы  учреж ден ий  си стем ы  о б 
р азования (далее —  С луж ба) ста в и т  своей  ц ел ью  обесп ечен и е  о з 
д ор ов и тел ь н ого  реж им а в  учреж ден иях, выявление и  изучение причин 
возм ож н ы х  отклон ений  в ф и зическом  развитии и с о стоя н и и  зд оровья  
детей, в ы б о р  и внедрение н аибол ее эф ф ективны х путей  и х  предупреж 
дения и  устранения.

1.2. Р а бота  служ бы  осн овы ва ется  на с тр о г о м  собл ю д ен и и  между
на родн ы х и росси й ск и х  а к тов  и  за к он ов  о б  обесп ечен и и  защ иты  и 
развития детей. В  своей  д еятел ьн ости  С л уж ба р у к овод ствуется  зако
н од ател ьством  Р осси й ской  Ф едерац ии  в  обл а сти  обр азован и я , н ор 
м ативны м и докум ен там и  и ак там и, и нструкциями Д еп артам ен та о б 
разования, настоящ им  П олож ени ем .

1.3. С оци ал ьны й  п ед а гог  (в ал еол ог) учреж дений си стем ы  о б р а з о 
вания осущ ествл яет с в о ю  д еятел ьн ость , р ук ов од ств у я сь  настоящ им  
П олож ени ем  и  в  с оответстви и  с  з а п росам и  адм ин истрац ии , пед агогов , 
родителей , детей.

С оци ал ьны й  п ед агог (вал еол ог) осущ ествл яет с в о ю  д еятел ьн ость  в 
тесн ом  кон та кте  с  п едагогически м  кол л екти вом  и адм инистрацией  
об р азовател ьн ого  учреж дения. Н еобх од и м ы м  усл овием  эф ф екти вно
сти  р а боты  С луж бы  следует рассм а три ва ть  вза и м од оп ол н я ем ость  п о
зиций пед агогов  в  п од ход е  к  ребенку , тесн ое  сотр уд н и ч ество  их на 
всех стадиях р а боты  как с  отдельны м  ребен ком , так  и  с  д етски м  кол
лективом .

2 . О сновны е задачи и содерж ание работы  служ бы

2.1. С луж ба стави т п еред  с о б о й  с л едую щ ие задачи:
—  пои ск валеологически  оп ти м а л ьн ы х реж и м ов  уч еб н о -в осп и 

тательной  работы ;
—  валеологический анализ у р ок ов ;
— разработка , внедрение в  практику л уч ш его  оп ы та  и сп ол ьзо

вания, соверш енствовани е вал еологич ески х техн ол оги й  обу ч е 
ния и воспитания, адекватны х в озм ож н остя м  детей;

—  содей стви е гар м он и ч н ом у  р азви ти ю  д етей  путем  проф илактики 
и коррекции возм ож н ы х откл он ен и й  ф и зи ч еского состоя н и я  и 
зд ор овья  на каж дом  возр а стн ом  этапе;

— вооруж ени е п ед агогов  н еобход и м ы м и  знаниями в  об л а сти  ва- 
леол оги и;
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—  ока за н и е  пед агогам  кон к ретн ой  п о м о щ и  в  и зуч ен и и  ф и зи о
логи ч еск и х  возм ож н остей  орган и зм а д етей , опред ел ен и и  уровня 
ф и зи ч еск ого  развития, соотв етств и я  б и о л о г и ч е ск о г о  в озр а ста  
п а сп ор тн ом у , ведении наблю дений за  р о ст о м  и  р азви ти ем  ребен 
ка;

—  п р оп а га н д а  сред и  родителей , п ед а гогов  и д етей  о с н о в  з д о р о в о г о  
об р а з а  ж изни и  в ал еологической  к ультуры .

2.2. В с о о тв е т с т в и и  с  осн овн ы м и  задачам и, содер ж а н и е р а б о ты  
С л уж бы  о п ред ел яется  следую щ им и  направлениями:

— научны м , и зучаю щ и м  за к он ом ер н ости  р о с т а  и  разви ти я , ф о р 
м и рова н и я  л и чн ости  ребенка с  ц ел ью  р а з р а б отк и  с п о с о б о в , 
сред ств  и м етод ов  применения вал еол оги ч еск и х  зн ани й  в  у сл о 
виях учреж ден ий  систем ы  образован и я ;

—  п ри кладн ы м , осущ ествл яю щ и м  н а у ч н о -м етод и ч еск ое  об е сп е 
чение в се г о  проц есса  обучения и восп и та н и я . Н аправлени е 
п ред п ол а га ет  п од готов к у  к а дров  практич еск их в а л еол ог ов , раз
р а б о т к у  п рограм м , п од готов к у  к а д р ов  п ра кти ч еск и х вале
о л о г о в , р а з р а б отк у  програм м  п од го т о в к и  и п ер еп од готов к и , 
п овы ш ен и я  квалификации, созд ан и е  уч еб н ы х  п о с о б и й , м е
тод и ч еск и х  реком ендаций;

—  пра кти ч еск и м , обесп ечи ваю щ и м  н еп оср ед ств ен н у ю  р а б о т у  с о 
ц и а л ьн ого  п ед агога в  учреж дениях си стем ы  обр а зова н и я . Э т о  
р а б о т а  с  д етьм и , родителям и, п ед агогам и , р ук овод и тел я м и  и 
колл ективам и  учреж дений си стем ы  образован и я .

2.3. О с н ов н ы м и  видами деятельности  С л уж бы  явл я ю тся  д и а гн о 
стика, развити е, проф илакти ка и  к оррекц и я, к он сул ьти рован и е .

2.3.1. Д и а гн ости ч еск ая  д еятельность С л уж бы  ор и ен ти р ов а н а  на 
изучение и нди ви дуальны х с п о соб н остей  орган и зм а  ребен к а  на всех 
этапах в о з р а ст н о г о  развития, на определени е при чи н  н аруш ени й  раз
вития с  и сп ол ьзова н и ем  п си хоф и зи ол оги чески х м е т о д о в  и ссл ед ова 
ния.

С оц и ал ьн ы й  п ед а гог  м ож ет реш ать сл едую щ и е к он к ретн ы е д и а гн о 
сти чески е задачи:

—  д и а гн ости ч еск и й  м он и тор и н г  ф и зи ч еск ого  с о стоя н и я , г а р м о 
н и ч н ости  развити я, физической  п од го то в л е н н о с ти  и  р а б о 
т о с п о с о б н о с т и  детей , кон трол ь за  со стоя н и ем  ф ун кци й  о п о р н о 
д в и га тел ь н ого  аппарата и органа зрения;

—  д и а гн ости к а  го т о в н о ст и  ребенка к п оступ л ен и ю  в  ш кол у с  вы 
явлением  степени м орф оф ун кц иональной  зр ел ости  ребенка;

—  д и а гн ости к а  состоя н и я  адаптац и онны х м ехан и зм ов , предуп
реж дени е п си хосом а ти ч еск ой  д езадаптации;

— к о н тр о л ь  за  сбал а н си рова н н остью  питания;
— м о н и т о р и н г  причин, влияю щ их на ухудш ени е с о стоя н и я  зд о 

р ов ь я  и наруш ение гарм он ич н ости  ф и зи ч еск ого  развития.



2.3.2. Разви ваю щ ая деятельность С л уж бы  оп ределяется  н епос
редственны м  воздей стви ем  соц и ал ьн ого  п ед агога  на соответствую щ ее  
возрастны м  н орм ати вам  развити е ребенка, ор и ен ти р ова н а  на оказа
ние п ом ощ и  п ед агоги ч еском у  колл ективу в  осущ ествл ен ии  индивиду
ал ьн ого  п од х од а  в  обуч ен и и  и восп и та н и и  детей , развити и  их с п о с о б 
ностей  и  скл он н остей .

2.3.3 . П роф и лактическая и коррекц и онная д еятел ьн ость  С луж бы  
определяется н ео б х о д и м о с т ь ю  ф орм и ровани я у  п ед а гогов  и детей  п о 
т р ебн ости  в  знаниях о  зд ор ов ом  обр а зе  ж изни, желания и спол ьзовать  
их в  р а б о те  с  ребен к ом , а такж е своеврем енны м  предупреж дением  и 
устранением  возм ож н ы х  отклон ений  в  с о стоя н и и  з д ор ов ь я  и  физиче
с к о г о  развития, обусл овл ен н ы х  н еум елы м  обуч ен и ем  и восп итанием .

П роф и лактическая и коррекц и онная р а б о т а  м ож ет  п р ов од и ться  как 
с  отдельны м и  д етьм и , педагогам и, так  и  с  и х группам и.

В п роц ессе п роф илакти ческой  и корр ек ц и он н ой  р а б о т ы  социаль
ный п ед агог о сущ ествл яет с ледую щ ие к он к ретн ы е м ероприяти я:

—  уча ствует  в  при ем е д етей  в  первы е к л а ссы , д и а гн ости руя  физио- 
л ого -ги ги ен и ческ ую  г о т о в н о ст ь  и  степ ень би о л о г и ч е ск о й  зрел о
сти  с  целью  ран н его  выявления возм ож н ы х  откл он ен и й  в  с о 
стоя н и и  з д оровья ;

— разраба ты ва ет  ком плексы  развиваю щ и х, проф илакти чески х и 
к оррекц и он н ы х упраж нений для занятий с  д етьм и , совм естн о  с  
пед агогам и  и родителям и  намечает п р огр а м м у  индивидуальной  
р а б о т ы  с  детьм и  с  целью  их лучш ей адаптации, в ы со к о й  р а б о 
т о с п о с о б н о с т и  и обеспечения н ор м а л ьн ого  развити я с  учетом 
инди ви дуальной  го то в н о сти  ребенка к  о б у ч ен и ю  на каж дом  пе
р еход н ом  этапе.

2.3.4. К онсультати вная деятельность ор и ен ти р ова н а  на повы ш ение 
вал еологической  культуры  п ед агогов  и р од ителей ; расш и рени е круго 
зора  п о  в оп р оса м  з д о р о в о г о  обр а за  ж изни.

П ри осущ ествл ении  консультативной  р а б о ты  соци ал ьн ы й  педагог 
реш ает с ледую щ ие задачи:

— кон сул ьти рует адм ин истрац ию , п ед а гогов , род и тел ей  п о  п ро
блем е озд оровл ен и я  детей. К онсультац ии  м о гу т  н оси ть  как ин
дивидуальны й, так и гр уп п овой  х арактер;

— п р ов од и т  и ндивидуальны е и коллективн ы е занятия с  детьм и  п о 
воп росам  з д о р о в о г о  обр аза  жизни;

— с п о со б ств у е т  п овы ш ен и ю  вал еол оги ч еской  г р а м о тн о сти  педа
г о г о в  и родителей  путем  сво е г о  участи я в  р а б о т е  пед агогич ес
к о г о  совета , м етоди чески х  объ еди нени й, об щ и х  и родительски х  
собрани ях;

— на ба зе  м етод и ч еск ого  кабинета «З д ор ов ы й  р еб ен ок »  или б и б 
ли отеки  ком п л ектует би бл и отечку  п о  п робл ем а м  вал еологии  и 
зд о р о в о г о  о бр а за  жизни.
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III . С тр ук тур а  служ бы

В ал еологическая служ ба и м еет  сл едую щ ую  ор га н и за ц и он н у ю  с тр у к 
туру:

—  об л а стн ой  с о в е т , созд ан н ы й  на ба зе  Ц ен тра  тер ап евти ч еск ой  
п ед агоги ки  п ри  Г У Н О , ор ган и зую щ и й , н а п равл яю щ и й  и  к о н т 
рол и р ую щ и й  р а б о т у  С л уж бы ;

—  р ай он н ы е (го р о д ск и е ) М етод и ч еск и е  объ еди н ен и я  соц и ал ьн ы х  
п ед агогов ;

—  вал еологическая сл уж ба  об р а з о в а те л ь н о г о  учреж ден и я , скла
д ы ва ю щ а яся  и з р а б о т ы  практич еск их  ва л еол огов  в  си стем е  ка
б и н етов  « З д ор ов ы й  р е б е н о к » .

IV . Ф ункц ион альны е о бязан н ости  с оци ал ьного п едагога (валеол ога )

С оц и ал ьн ы й  пед агог  осущ еств л я ет  н ео б х о д и м у ю  ор га н и за ц и он н у ю , 
д и а гн ости ческую , п р оф и л а к ти ческ ую  и  к ор р ек ц и он н ую  р а б о т у , о б е с 
печивая при  эт о м  п овы ш ен и е эф ф екти вн ости  озд о р о в и т е л ь н о й  р а б о 
ты . С п о со б с т в у е т  с о зд а н и ю  у сл ов и й  для ф ор м и р ован и я , сохра н ен и я  и 
укрепления з д ор ов ья  как в а ж н о г о  ф а к тор а  развития л и ч н о ст и  п оср ед 
ством  приведения у ч е б н о -в осп и та тел ь н ого  п р оц есса  в  с о о тв е т с т в и е  с 
п си хоф изиол оги чески м и  возм ож н остя м и  детей.

Ц ели вал еол оги ч еской  сл у ж бы  оп р ед ел я ю т задачи  со ц и а л ь н о г о  пе
д агога :

—  п р ов од и т  оц ен ку  м ор ф оф ун кц и он а л ьн ой  зр ел ости , ф и зи ч еского  
развития и п о д го тов л ен н ости , р а б о т о с п о с о б н о с т и  и  степени 
утом лени я детей , д и а гн ости к у  их ф и зи ч еск ого  и эм оц и он а л ь н о 
г о  с остоян и я ;

—  ан ализирует при чи н ы  ф ун кци ональны х р а с ст р о й ст в  и за бол е 
ваем ости ;

—  осущ ествл яет  п остоя н н ы й  и ндивидуальны й к о н тр о л ь  за  д ан 
ны м и  обсл ед ова н и й  и  н аблю д ен ий  с ведением на к а ж д ого  ре
бен ка  «Д невника зд о р о в ь я » ;

—  реал изует си стем у  м ер , сп о со б с т в у ю щ и х  сн и ж ен и ю  за бол ева е
м ости  детей  и п ед а гогов , улучш ени ю  эм о ц и о н а л ь н о г о  ф она 
уч еб н о -в осп и та тел ь н ого  п роц есса , пред упреж д ен и ю  и х  у то м 
л яем ости , п овы ш ен и ю  р а б о т о с п о с о б н о ст и  и эф ф екти вности  
д еятельн ости ;

—  систем атически  п оп ол н я ет  знания п ед а гогов  п о  п роблем ам : 
з д о р о в о г о  об р а з а  ж и зн и, возр а стн ой  ф и зи ол оги и , гиги ены , п р о 
ф илактики сом а ти ч еск и х  заболеваний , м еди ц и н ской  р еаби ли та
ц ии , д ов р а ч ебн ой  п о м о щ и ;
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—  п ом ога ет  педагогам  в  овладен ии  различны м и валеологическим и 
м етодиками и  их внедрении в  пр оц есс  обучения и восп итания де
тей;

—  содей ствует  ф о р м и р ов а н и ю  у  п ед а гогов  и д етей  у ста н ов ок  на 
зд ор овы й  обр а з  ж изни и  ум ений  следовать  и м  в  повседн евн ости ;

—  осущ ествл яет к оор д и н а ц и ю  д ействий  си стем ы  «п е д а г о г — пси
х ол ог — м едицинский р а б отн и к — адм ин истрац ия » п о  обесп еч е 
ни ю  в ал еол оги ч еск ого  р еж и м а р а б о т ы  учреж дения;

—  систем атически  п овы ш а ет  с вой  п р оф ессион а льн ы й  уровень.

П олож ение о  кабинете «З д оровы й  ребенок»

1 . О б щ и е  полож ения

1.1. К аби нет «З д ор ов ы й  р е б е н о к »  (далее —  К аби н ет) органи зуется  
на ба зе  Д  Д У  или ш колы .

1.2. К аби нет им еет своей  ц елью  орган и за ц и ю  и проведени е р а боты , 
направленной на укрепление з д ор ов ь я  и  сниж ения за бол ева ем ости  д е
тей  путем  внедрения о зд о р о в и те л ь н о г о  реж им а р а б о т ы  учреж дения.

1.3. К аби нет располагается  в  специ ал ьно отвед ен н ом  пом ещ ен ии  и 
оснащ ен  н еобход и м ы м  и нвентарем , наглядны м и п особи я м и .

1.4. В р а б оте  К аби нета п р и н и м а ю т у части е соци ал ьны й  п ед а гог  (ва
л еол ог), п си хол ог, м еди ц ински й  р а ботн и к , представител ь ад м ин ист
рации.

II. О сн овн ы е полож ения

2.1. В р а б о те  К аби нета р еш а ю тся  с л едую щ ие задачи:
—  содей стви е гар м он и ч еск ом у  разви ти ю  детей  п утем  проф илак

тики и коррекц и и  возм ож н ы х  откл он ен и й  ф и зи ч еск ого  с о 
стояния и  з д оровья ;

—  разработка , внедрение в  практик у л уч ш его  оп ы т а  и сп ол ьзо
вания валеологически х п о д х о д о в  к  обу ч ен и ю  и восп и та н и ю  де
тей;

—  оказание к он сул ьта ти вн ой  п ом ощ и  д етям , п ед агогам , р о д и 
телям в освоен и и  о с н о в  вал еол оги ч еской  культуры .

2.2. О сновны м и  направлениями р а б о т ы  К аби н ета я вляются:
—  д иагн ости ческое, пред усм атри ваю щ ее д иа гн ости к у  ф и зи ч еского 

развития и состоян и я  зд ор ов ья  д етей  с  ведением на к а ж д ого  ре
бенка «Д невника зд о р о в ь я » ; определение р асп р остра н ен н ости  и 
характера наруш ений функций оп ор н о -д в и га тел ьн ого  аппарата 
и зрения;

—  проф илактическое и к ор р ек ц и он н ое , вкл ю ч аю щ ее р а з р а б отк у  и 
осущ ествл ение ком плексны х озд орови тел ьн ы х  м ероприяти й ,
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соц и ал ьн ой  м етоди ки  п ед а гоги ч еск ого  к он тр ол я  за  с о стоя н и ем  
з д ор ов ь я , изучение влияния реж и м а обуч ен и я  и  в о сп и та н и я  на 
ф и зич еское с о стоя н и е  детей;

—  кон сул ьта ти вн ое , п р ед пола га ю щ ее оказание м е т о д и ч е с к о й  и 
пра кти ч еск ой  п о м о щ и  п ед агогам , р од ителя м  п о  в о п р о с а м  з д о 
р о в о г о  об р а з а  ж изни и  обуч ен и е  и х  навы кам  озд о р о в л е н и я  д е 
тей ;

—  р азви ва ю щ ее, ц елью  к о т о р о г о  является р а з р а б о т к а  м е т о д и 
ческих реком ен д ац ий , а такж е и зготовл ен и е  н а гл я д н ого  м а
териала , п о с о б и й ; об о б щ е н и е  и р асп р остра н ен и е  п е р е д о в о го  
оп ы та  р а б о т ы  п о  озд ор ов л ен и ю  д етей.

2.3. О сн овн ы м и  ф орм а м и  р а б о т ы  являю тся занятия Л Ф К  в  Д Д У  или 
« у р о к  з д о р о в ь я »  в  ш к ол е  с  вклю чени ем  сл едую щ и х  с о ст а в н ы х  частей : 
озд орови тел ьн а я  и кор р и ги р ую щ а я  гим н а сти ка, о з д ор ов и тел ь н ы й  
б ег , д ы хательная ги м н а сти ка, закаливание, п с и х оги м н а сти к а , м ассаж  
и сам ом а ссаж , ви там и н о- и  ф и тотерап ия , ар ом а тера п и я , ф и зи отер а 
пия, ц ветотерапи я, м узы к о - и  а рттерапи я, р елаксация, а у тотр ен и н г .

III. Р у к о во д ств о  и контрол ь за  р аботой  ка бин ета

Р у к о во д ств о , органи заци я д еятельн ости  К аби н ета  осущ еств л я ю тся  
соци ал ьны м  п ед а гогом  (вал еол огом ).

С и стем атич еск ий  к он тр ол ь  за  озд ор ов и тел ь н ой  д ея тел ь н ость ю  К а
би н ета осущ ествл яет  адм ин истрац ия учреж ден ия с о в м е с т н о  с  п р ед ста 
вителями р од и тел ь ск ого  ком итета .
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П рограм м а курса «М етод и к а  соци ал ьно-педагоги ческой  р аботы »

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А

К у рс  «М е т о д и к а  и техн ол оги я  р а б о т ы  с оц и а л ь н ог о  п ед а гога »  рас
кры вает специф ику соц и ал ьн о-п еда гоги ческой  р а б о т ы  в  соответстви и  
с осн овн ы м и  функциями соц и ал ьн ого  пед агога : д и а гн ости ч еск ой , о р 
ган и за торской , проф илакти ческой , соци ал ьн о-тер а п евти ческ ой  и  т . д.

О владение знаниям и, залож енны м и в  к урсе, является од н и м  из у с 
л ови й, к о то р ы е  п озвол я ю т п овы си ть  эф ф екти вн ость  р а б о т ы  систем ы  
соц и ал ьн ой  п о м о щ и  л и чн ости , обесп еч и в а ю т  п ед агоги ч ески  ц ел есооб 
разн ую  н аправл енность э т о й  си стем ы , р е ш а ю т  задачи  укрепления 
н ра вствен н ого , п си хи ч еск ого  и ф и зи ч еского зд ор ов ь я  п од р астаю щ его  
поколения в  ор ган и чн ой  взаим освязи  с  восп и та н и ем  в зр о с л о г о  населе
ния.

С туден ты , заверш ивш ие изучение д ан н ой  д и сци пл ины , д олж ны : 
у м еть  ан али зи ровать соци ал ьн о-п еда гоги чески е  п р обл ем ы  и п од би 
р ать  адекватны е и м  м етоди ки  р а боты ;
овладеть  осн ов н ы м и  ф орм ам и  и м етода м и  соц и ал ьн о-п еда гоги че
ск ой  р а б о т ы  с  р азличны м и категори ям и  д етей  и  и х м и к р оср ед ой ;

-  углубленн о овладеть  м етоди ческой  р а б о т о й  с о ц и а л ь н ог о  п едагога в 
с оответстви и  с  п роф илем  своей  специализации; 
ум еть с а м остоя тел ьн о  р а бота ть  с н а уч н о-м етод и ч еск ой  л и тературой  
соц и ал ьн о-п еда гоги ческой  н аправл енности .
П рогра м м а вкл ю ч ает в  себя  т ри  раздела.
Введение в «М етод и к у  соци ал ьно-педагоги ческой  р а б о ты » , котор ы й  

зн аком и т  с туд ен тов  с  п р ед м етом , задачам и, осн ов н ы м и  понятиями 
курса, тенденциям и развития отечествен н ой  и за рубеж н ой  практики 
соци ал ьн о-п еда гоги ческой  д еятельности.

О сн овы  социально-педагогической  деятел ьн ости , в  к о т о р о м  раскры 
вается специф ика и функции проф есси он а л ьн ой  д еятел ьн ости  соци 
ал ьн ого  п ед агога  в  си стем е служ б соц и ал ьн ой  п о м о щ и  населению , 
рассм а три ва ю тся  ли чн остн ы е и  п роф есси он а л ьн ы е ка чества соци ал ь
н о г о  п ед агога , е го  квалификационная хара ктери сти ка , стандарты  
эти ч еск ого  поведени я, а такж е м етоды , ф ор м ы , сред ства  соц и ал ьн о
педагогической  п ом ощ и  детям, сф еры  п роф есси он а л ьн ой  д еятельно
сти  соц и ал ьн ого  п ед агога , планирование, ор гани заци я , учет и оценка 
результатов е го  р аботы .

Ч астны е м етоди ки  работы  соци ал ьного педагога, п освящ ен ны й  о с о 
бенностям  соци ал ьн о-педа гоги ческой  д еятел ьн ости  с  различны м и ка
тегориям и  населения в соврем ен н ой  си стем е сл уж б  соц и ал ьн ой  п о м о 
щ и: р а б ота  соц и а л ьн ого  п едагога с  семьей , с  д етьм и , ли ш ен ны м и  р о -
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д и тел ь ск ого  п оп еч и тел ьства , с  п од р остк а м и  д еви а н тн ого  п овед ен и я , с 
д етьм и  с  о гран и чен н ы м и  возм ож н остя м и  и т . д .

В  п р оц ессе  изучения курса студенты  вы п ол н я ю т к он тр ол ь н ы е  р а б о 
ты . Заканчивается к у р с  сда чей  экзамена. П рим ерны е тем ы  к о н т р о л ь 
н ы х р а б о т  и  в о п р о с ы  к  к у р с о в о м у  экзам ену п риведен ы  в  п о с о б и и .
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У Ч Е Б Н О -Т Е М А Т И Ч Е С К И Й  П Л А Н

Раздел д исциплины Л ек
ции

С еми
нары

РА ЗД Е Л  1. Введение в  к ур с  «М етод и к а  и технологи я
работы  соци ал ьного педагога»

1. П редм ет, задачи, о с н ов н ы е  понятия к урса « М е т о  2 2
дика и  техн ол оги я  р а б о т ы  с оц и а л ьн ого  п ед агога».

РА ЗД Е Л  2. О сн ов ы  проф ессиональной деятельности
социального педагога
2. П роф есси он ал ьн ы е ста н д арты  деятельности  с о ц и  4 4

ал ьн ого  п едагога.
3. С одерж ан и е и м етод ы  р а б о ты  соц и а л ьн ого  п ед а 4 4

гога .
4. М етод и к а  р а б о ты  соц и а л ьн ого  п едагога с  л и ч н о  2 2

с ть ю  и ее м и к р оср ед ой  в  си стем е сл уж б соц и ал ь 
н ой  п ом ощ и  населению .

5. П лан ирование, органи заци я, учет и оц енка резуль 2 2
та то в  р а б о т ы  с оц и а л ь н ого  п едагога.

РАЗД ЕЛ  3. Ч астн ы е м етоди ки  работы  соци ал ьного
педагога

6. С оци ал ьн о-пед агоги ческая  д еятельность с  семьей . 4 6
7. С оци ал ьно-педагоги ческая деятельность с  детьм и . 4 6

оставш им ися б ез  попечения родителей.
8. Социально-педагогическая профилактика и реаби  4 6

литация различных ф орм  девиантного поведения.
9. С оц и ал ьно-педагоги ческая деятельность с  детьм и 4 4

с  ограничен ны м и возм ож н остям и .
Ю .С оциально-педагогическая деятельность в  учреж  4 4

дениях образован ия.
11. М етод и ка  соци ал ьн о-п еда гоги ческой  п ом ощ и  в 4 4

ф орм и ровани и  з д о р о в о г о  об р а з а  ж изни.
12.С оциально-педагогическая деятельность в  детски х 2 4

и м олодеж ны х общ ествен н ы х объединениях.
13.М етоди ка органи заци и  к у л ь турн о-д осуговой  д ея  2 4

тельн ости  в  соци ум е.
И.Социально-педагогическая деятельность в  конфессиях. 2 4

И того : 44 56
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С О Д Е Р Ж А Н И Е  К У Р С А

Р А ЗД Е Л  1. Введение в  к урс «М етод и к а  и т ехн ол оги я  р а боты  
соц и ал ьн ого п едагога»

Т ем а  1. П редм ет, задачи , о сн овн ы е понятия курса « М е т о д и к а  и те х н о 
логия р аботы  с оц и ал ьн ого  п едагога»

М етод и к а  р а б о т ы  соц и а л ь н ого  п ед агога как со ста в н а я  ч а с ть  с о ц и 
ал ьной  пед агогики . П р ед м ет  и  задачи, о с н ов н ы е  пон я ти я  к у р са . П еда
гогическая техни ка. П еда гоги ческая  техн ол оги я .

Т ен денции развити я отечествен н ой  и  за р убеж н ой  п ра кти к и  со ц и 
а л ьн о-п ед агоги ческой  д еятельн ости .

Р А ЗД Е Л  2. О сн ов ы  проф ессиональной  д еятельн ости  
соци ал ьн ого педагога

Т ем а 2. П роф есси онал ьны е стан д арты  д еятел ьн ости  соц и ал ьн ого  педа
гога

С пециф ика и ф ун кци и  п р оф есси он а л ьн ой  д еятел ьн ости  со ц и а л ь н о г о  
п ед агога. Л и чн остн ы е и проф есси он а л ьн ы е ка чества  с о ц и а л ь н о г о  п е
д а гога . К валиф икационная характери сти ка с о ц и а л ь н о г о  пед агога . 
Т ребова н и я  к л и ч н ости  и пр оф есси он а л ьн ой  д ея тел ьн ости  се л ь ск о го  
соц и а л ьн ого  п ед агога.

П р оф есси он ал ьн ое  общ ен и е  как твор ч еск и й  п р оц есс , е г о  м е сто  в 
д еятельности  соц и а л ь н ого  педагога.

С тан д арты  эти ч е ск о г о  поведени я с о ц и а л ь н ог о  п ед агога . П оведен и е  
и обл и к , к ом п етен тн ость  и п р оф есси он а л ьн ое  совер ш ен ствова н и е . 
У ч еба  и и сследовательская р а б о т а . Э ти чески е  обя за тел ь ств а  и  права 
соц и а л ь н ого  п ед агога  в  п роф есси он а л ьн ом  общ ен и и  с  кол л ега м и , 
п редставителями д р уги х  п роф есси й , с  сем ьей  и о б щ е ст в о м . Защ ита 
ч и стоты , н епр и к осн овен н ости  п р оф ессии . О тветств ен н ость  соц и а л ь н о 
г о  п ед агога перед  о б щ е ств о м .

С ф еры  п роф есси он а л ьн ой  д еятельности  с оц и а л ь н ог о  п ед агога .

Т ем а 3. С одерж ание и м етоды  р аботы  с оц и ал ьн ого педагога
М е то д , прием  и сред ств о : о б щ и е  и отл и чи тел ьн ы е п ри знаки . К л ас

сиф икация м е т о д о в  соц и ал ьн о-п еда гоги ческой  р а б о ты . И сп ол ь зова н и е  
общ еп еда гоги ческ и х , пси хол оги чески х , соц и ол оги ч еск и х  м е т о д о в  в 
р а б о т е  с оц и а л ь н ог о  пед агога . В ы б о р  м е то д о в  соц и ал ьн о- 
пед агоги ч еской  р а б о ты .

Д и а гн ости к а  л и ч н ости  ребен к а  и ок р уж а ю щ ей  е г о  м и кросреды : 
сущ н ость  и зад ач и , с п о с о б ы  получения и ф и ксирован и я  д и а гн ости ч е 
ски х  сведений. В ыявление и диф ференициация и сточ н и к ов  негати вн о
г о  влияния.
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С ущ н ость  т ех н ол оги ч еск ого  п од ход а  в  р а б о т е  соц и а л ь н ого  п ед аго
га. В иды  техн ол оги й  и их назначение. Внедрение н овы х  техн ол оги й  в 
соци ал ьн о-п еда гоги ческую  деятельность.

Т ем а 4. М етоди ка р аботы  соци ал ьного педагога с  л и ч н остью  и с  м икро
средой в систем е сл уж б социальной  пом ощ и населению

Реализация целей и за д ач  соц и ал ьн о-п еда гоги ческой  д еятельн ости ; 
принципы , о с н ов н ы е  н аправления и виды  р а б о т ы  соц и а л ь н ого  пед аго
га  в  м еж ведом ственной  м одели соврем ен н ой  си стем ы  сл уж б  соци ал ь
н ой  пом ощ и  населен ию . И нтегративная ф ункция соц и а л ь н ого  пед аго
га  в систем е соц и ал ьн о-п еда гоги чески х  взаим освязей  с  сем ьей , учеб н о- 
восп итательны м и, к ул ьгурн о-просвети тельн ы м и , сп ор ти вн о- 
озд орови тельн ы м и , м еди ц ински м и  учреж дениям и, тр у д овы м и  коллек
тивами.

Т ем а 5. П ланирование, организация, учет и оц енка резул ьтатов  работы  
социального педагога

С истем а органи заци и  р а б о ты  соц и ал ьн ого  п ед агога . П оста н овк а  
задач и проекти рован и е  с п о с о б о в  их реш ения. И сх од н ы е  д ан н ы е для 
разработки  плана р а б о т ы : концептуальная пл а тф орм а , д ан н ы е диаг
ностики , програм м н о-м етод и ч ески е  д ок ум ен ты  и м атери алы . Виды 
планов. С труктура  плана, техни ка его  составл ения . К оорд и н ац и я  пла
нирования и органи заци и  р а б о т ы  с  други м и  субъ екта м и  соц и ал ьн о
педагогической  д еятельн ости . И спользование р езул ьтатов  д и а гн ости 
ки при планировании и  органи заци и  р а боты  соц и а л ь н ого  пед агога.

Ведение н еобх од и м ой  докум ен тац ии , систем атизац ия материалов. 
К ритерии эф ф екти вности . У ч ет  и оц енка р езул ьтатов  р а б о т ы  соци ал ь
н о г о  педагога. К орр ек ти р овк а  и соверш ен ствова н и е  содерж а н и я  м ето
дики работы .

РАЗД ЕЛ  3. Ч астн ы е м етодики и т ехн ол оги и  р аботы  
соци ал ьного педагога

Т ем а 6. С оциально-педагогическая деятельность с  семьей
С оциальны й п ед агог  в  систем е: ли чн ость  -  сем ья -  об щ е ст в о . С п е

цифика р аботы  соц и а л ьн ого  пед агога  с  сем ьей . Э ти к а  вза и м оотн ош е
ний соци ал ьн ого пед агога  с  семьей  в  п р оц ессе  р а б о ты . О сн ов н ы е  на
правления и  ф орм ы  соц и ал ьн о-п еда гоги ческой  п ом ощ и  семье.

М етод ы  д иагн ости ки  семьи и сем ей н ого  воспитания .
П овы ш ени е пед агоги ч еской  к ом п етен тн ости  родителей . О с о б е н н о 

сти  соци ал ьн о-педа гоги ческой  р а б о ты  п о  п овы ш ен и ю  пед агоги ч еской  
ком петентности  родителей  « гр уп п ы  р и ска».

П роф илактика ж ес т о к о г о  о бращ ени я с  детьм и  в  семье.
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Т е м а  7. С оциально-педагоги ческая д еятел ьн ость  с  д етьм и , о ста вш и м и ся  
без  попечения родителей

С у щ н о с т ь  поняти я «соц и ал ьн ая  оп ека  н ад  р е б е н к о м » . К а тегор и и  
д етей , н уж даю щ и хся в  о п ек е  госуд ар ства .

С оц и ал ьн о-п ед агоги ческ а я  д еятел ьн ость  в  си стем е  го су д а р с т в е н н о 
г о  поп еч ен и я  д етей -си р от : о с о б е н н о ст и  р а б о т ы  с оц и а л ь н ог о  п е д а гога  с 
п ри ем н ой  сем ьей , в  п р и ю те , д о м е  ребен к а , д етск ом  д о м е , ш к ол е- 
и нтернате.

Т е м а  8. С оциал ьно-педагоги ческая проф илактика и реабилитация раз
л и чн ы х ф орм  девиантного поведения

С у щ н ость  п оня ти й  п роф илакти ка и реаби ли тац и я как о сн о в н ы х  в и 
д о в  соц и а л ьн о-п ед а гоги ч еск ой  д еятел ьн ости  с  детьм и  д е в и а н тн о г о  п о 
ведения. О сн ов н ы е  п од х од ы  к  р а б о т е  соц и а л ь н ого  п ед а гога  с  детьм и  
д ев и а н тн ого  поведения.

О ткл онени я  в  поведени и  ребен к а  как пока за тель д и сга р м он и и  о т 
н ош ений  с о  взросл ы м  и ф ор м а  конф ли кта. Разреш ение кон ф л и кта  как 
разви ти е  отн ош ен и й . Р а зн ови д н ости  конф ли кта. С п ец и ф и ка к он ф л и к
та  м еж ду п ед а гогом  и р ебен к ом , м еж ду детьм и . С п о с о б ы  разреш ения 
конф ликта.

П роф и лак тическая и реаби ли тац и онная д еятел ьн ость  с оц и а л ь н ог о  
п ед агога : зад ач и , содерж а н и е, м етод ы  и ф ор м ы  р а б о т ы  п р и  р азли чны х 
ф ор м а х  д еви а н тн ого  п оведени я д етей  (ал к огол и зм , н а р ком а н и я , п р о 
сти туц и я , правонаруш ения несоверш ен н ол етн их и  т .  д . ).

И нтегративная функция соц и а л ь н ого  пед агога  в  си стем е  соц и а л ь 
н ой  п о м о щ и  детям  и п о д р остк а м  «гр уп п ы  р и ска ».

Т ем а  9. С оци ал ьно-педагоги ческая д еятел ьн ость  с  д етьм и  с  ограни чен
ны ми возм ож н остям и

С и стем а  соц и ал ьн ой  п ом ощ и  различны м  категори ям  д етей , и м ею 
щ их огран и чен н ы е в озм ож н ости , и их семьям .

О с о б е н н о с т и , м етоды , ф ор м ы , эти чески е аспекты  р а б о т ы  соц и ал ь 
н о г о  п ед агога  с  д етьм и  с  огран и чен н ы м и  возм ож н остя м и  и и х  бли зк и 
ми. С оц и ал ьн о-п ед агоги ческа я  реабилитация д етей  с  огран и чен н ы м и  
в озм ож н остя м и  в  специ ал изированны х учреж дениях.

П ервичная соци ал ьн о-педа гоги ческая  п о м о щ ь  д етя м , переж ивш им  
т р а в м и р у ю щ и е  собы ти я .

Т ем а  10. С оци ал ьно-педагоги ческая деятельность в  учреж дениях обра
зования

Ш к о л а  как откры тая  соци ал ьная си стем а . О с о б е н н о с т и , м етоды , 
ф о р м ы , соц и ал ьн о-п еда гоги ческ ой  деятельности  в ш коле. Ф а к тор ы , 
оп ред ел яю щ и е п ри ори тетн ы е направления р а б о т ы  с оц и а л ь н ог о  п ед а
г о га  об р а з о в а те л ь н о г о  учреж дения.

289



С оци ал ьн о-п ед агоги чески й  ком п л ек с  «Ш к о л а -м и к р о р а й о н »  как ин
новаци онная и нтегри рованн ая струк тура , при нц ипы  его  р а б о ты . С о 
ц иально-педагогическая служ ба С П К , ее струк тура , при нц ипы  дея
тельн ости  и о сн ов н ы е  ф ункции.

С оци ал ьн о-п ед агоги ческа я  м одел ь учреж дения д оп ол н и тел ьн ого  
образован и я  детей. С одерж ан и е соц и ал ьн о-п ед а гоги ч еск ой  д еятельно
сти  учреж дения д оп ол н и тел ьн ого  обр а зова н и я  д етей  в  свете  е г о  задач. 
Ф ор м ы  и м етод ы  р а б о т ы  соц и а л ь н ого  п ед агога  в  учреж дении д о п о л 
ни тел ьн ого  образован ия .

С оц и ал ьн о-п ед агоги чески е асп екты  созд ан и я  бл а гоп р и я тн ой  учеб
н о-восп и та тел ьн ой  среды  для о д арен н ы х  д етей  в  О У .

М етод и к а  органи заци и  соц и ал ьн о-п еда гоги ческ ой  п о м о щ и  в  п р о 
ф есси ональной  о ри ентац ии  и  а д аптации в  О У .

Т ем а 11. М етод и к а  соци ал ьно-педагоги ческой  пом ощ и  в  формировании 
зд орового образа жизни

З д оровье  как базисная характери сти ка человеческой  жизни. С ущ 
н ость  поняти я «зд о р о в ы й  о б р а з  ж и зн и». В заим освя занны е аспекты  
зд ор ов ья  человека: сом а ти ч еск ое , пси хи ческ ое , соц и ал ьн ое , критерии 
их оценки.

В ал еология как об л а сть  знаний и пра кти к и , ори ен тирован н ая  на 
ф орм и ровани е культуры  зд ор ов ья  и з д о р о в о г о  обр а за  жизни. С пец и 
фика р а б о ты  соц и а л ьн ого  пед агога  в  си стем е  ф орм и рован и я  зд о р о в о 
г о  об р а з а  жизни. Н аправления вал еол оги ч еской  д еятельн ости  соц и 
ал ьн ого  п едагога. С одерж ательны е аспекты  соц и ал ьн о-п еда гоги ческой  
д еятельности  п о  о хр ан е  зд ор ов ья  детей .

Р ол ь сем ьи  и образовател ьн ы х  учреж ден ий  в  сохра н ен и и  зд оровья  
ребенка. М одел ь  вал еол оги ч еской  служ бы  учреж дений си стем ы  о б р а 
зования.

Т ем а 12. С оциально-педагогическая д еятел ьн ость  в  д етск и х  и м олодеж 
ны х общ ественны х объединениях

Г руппа сверстн и ков  как ф а к тор  соци ал изац ии  л и ч н ости  ребенка. 
О бщ ени е п о д р о стк о в  как кол л екти вн о-груп п ова я  д еятельность . О с о 
бен н ости  п оведения п о д р о стк о в  в  коллективе.

Классификация ю н ош еск и х  групп.
Оф ициальные объеди нени я д етей  и п о д р о ст к о в . Д етски е и м о л о 

деж ны е организации как сред ств о  соц и а л ь н ого  восп итания  п од р а с 
та ю щ его  поколения, их общ ествен н ы е функции и содерж ательны е 
ком поненты .

Н еф орм альны е объеди нени я к ак ф ор м а  с ам одеятел ьной  соци ал ьн ой  
активности  д етей  и п о д р о стк о в . П ричины  и условия р о ст а  сам од ея 
тельны х м олодеж ны х групп. Т и п ы  неф орм альны х объ еди нени й  м о л о 
дежи.
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С оц и ал ьн о-п ед агоги ч еск а я  под д ерж ка д етск и х  и м ол од еж н ы х  о б ъ е 
динен ий и иниц и ати в.

Т ем а 13. М е то д и к а  организации к ул ьтурн о-д осуговой  д еятел ьн ости  в 
социуме

Д о с у г  как с р е д с т в о  в се сто р о н н е г о  развити я л и ч н о ст и  ребенка . Д ея 
тел ьн ость , в ход ящ а я  в  с ф еру  д осуга .

С пец иф ика р а б о т ы  соц и а л ь н ого  п ед агога - ор г а н и за то р а  к ул ьтур 
н о -д о с у г о в о й  д еятел ьн ости  ребен ка в  соци ум е.

Ц ен тры  д о су г а : и х  ф ун кци и , ф ор м ы , м етод ы  р а б о т ы .
О с о б е н н о с т и  р а б о т ы  соц и а л ь н ого  п ед агога  в  л етн и х о зд о р о в и те л ь 

ны х лагерях.

Т ем а 14. С оц и ал ьно-педагоги ческая д еятельность в конф ессиях
Религия как од и н  из д ревнейш их общ ествен н ы й  и н сти ту тов , ее 

функции.
И сток и  соц и а л ьн о-п ед а гоги ч еск ой  деятел ьн ости  в  хри сти ан стве. 

О соб ен н ости  соц и ал ьн о-п ед а гоги ч еск ой  д ея тел ьн ости  в разли чны х 
хри сти ански х к онф ессия х .

П роф и лактика возд ей стви я  на созн ан ие д етей  и  п о д р о ст к о в  д естр у к 
тивны х ку л ь тов , соц и ал ьн о-п еда гоги ческая  реаби ли тац и я  ж ертв  т о т а 
литарны х сект.
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П рим ерны е тем ы  контрол ьны х р абот

1. М етод и к а  изучения ли чн ости  ребенка и  ок р уж а ю щ ей  е г о  м и к р оср е
ды .

2. М етод и к а  с п ор ти в н о -озд ор ов и тел ьн ой  р а б о т ы  со ц и а л ь н о г о  п ед аго
га с  детьми.

3. С оц и ал ьн о-п ед агоги чески е т ехн ол оги и  р а б о т ы  с  д етьм и  д еви а н тн о
г о  п оведения.

4. П роф и лактика д еви а н тн ого  п оведения н есоверш еннол етних.
5. Р а бота  соц и а л ь н ого  пед агога  с  род и тел я м и  соц и ал ьн о- 

дезадаптированны х детей.
6. М етод и ка и зучения м еж ли чн остны х о тн ош ен и й  в  д е т ск о й  группе.
7. П едагоги ческая за п ущ ен н ость  и  с п о со б ы  ее к оррекц и и.
8. М етод и к а  о ргани заци и  д етск ого  клуба.
9. М етод и к а  р а б о т ы  соц и а л ьн ого  пед агога  с  н ебл агоп ол уч н ы м и  сем ь

ями.
10. П овы ш ени е п ед агоги ч еской  к ом п етен тн ости  род и тел ей .
11. М етод и к а  р а б о т ы  соц и ал ьн ого  пед агога  с  д етьм и -ин вали дам и  и их 

семьями.
12. М етод и к а  р а б о т ы  соц и ал ьн ого  п ед агога с  д етьм и -ол и гоф р ен ам и  и 

их семьями.
13. М етод и к а  р а б о т ы  соц и ал ьн ого  п ед агога  с од ар ен н ы м и  д етьм и .
14. С оци ал ьны й  п ед а гог  в  ш коле: м етоды  и ф ор м ы  р а б о т ы .
15. С оц и ал ьно-пед агоги ческая  р а б о т а  с  семьей  в  у сл ови я х  ш колы .
16. С оци ал ьны й  п ед агог  в  р еаби ли тац и онном  центре.
17. С оци ал ьны й  п ед агог  в  учреж дении д оп ол н и тел ьн ого  образован и я .
18. О рганизация соци ал ьн о-п еда гоги ческой  п ом ощ и  сем ье  в  условиях 

сп еци ал изированного центра (Ц ен тра «С ем ь я »),
19. Э тический код екс  с оц и а л ьн ого  п едагога.
20. М етоди ка р а б о ты  соц и ал ьн ого  п ед агога в  сел ьск ой  м естн ости .
21. О ценка д еятельности  соц и ал ьн ого  педагога.
22. П роф есси онал ьны й  п ор тр ет  соц и а л ьн ого  п ед агога.
23. К лассификация м е то д о в  с оц и ал ьн о-п еда гоги ческой  д еятельн ости .
24. М етод ы  соци ал ьн о-п еда гоги ческой  ди а гн ости ки .
25. М етод ы  соци ал ьн о-п еда гоги ческой  коррекц и и.
26. С редства соци ал ьн о-п еда гоги ческой  д еятельности.
27. П роф есси он ал ьн ое т вор ч еств о  с оц и а л ьн ого  п ед агога.
28. С ущ н ость  и  о со б е н н о сти  соци ал ьн о-п еда гоги чески х  т ехн ол оги й .
29. П рава соц и ал ьн ого  педагога.
30. О собен н ости  п роф есси он а л ьн ой  деятельности  с оц и а л ь н ог о  п ед аго

га.
31. С оц и ал ьно-педагоги ческая деятельность п о  п ред упреж д ен и ю  наси

лия в  семье.
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32. Э т а п ы  соц и ал ьн о-п ед а гоги ч еск ой  д еятел ьн ости  с  п ри ем н ой  семьей
33. Р а б о т а  соц и а л ь н ого  пед агога  в  учреж ден иях г о су д а р ств ен н ой  оп< 

ки  (и н терн а тах , д етск и х  д ом а х ).
34. Р а б о т а  соц и а л ь н ого  п ед агога  с  н есоверш ен н ол етн им и  п ра вон ар ; 

ш ителям и.
35. О с о б е н н о с т и  р а б о т ы  соц и а л ь н ого  п ед агога  с  п од р остк а м ! 

н а рком а н а м и .
36. С оц и ал ьн о-п ед агоги ческ а я  п роф ила кти ка д етск ой  п рости туц и и .
37. Р а б о т а  с оц и а л ь н ого  п ед агога  в  и справител ьны х учреж дениях.
38. Р а б о т а  соц и а л ь н ого  п ед агога  п о  орган и заци и  д о с у г о в о й  деятел! 

н о с ти  д етей.
39. Д ея тел ьн ость  соц и а л ь н ого  п ед агога  в  летних озд ор ов и тел ь н ы х  л: 

герях.
40. Р а б о т а  с оц и а л ь н ого  п ед агога  с  в ерую щ и м и  родителям и .
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1. М етод и к а  р а б о ты  соц и а л ьн ого  п ед агога  как наука. О бъ ек т , пред
м ет, задачи  м етоди ки  р а б о т ы  с о ц и а л ь н ог о  п едагога.

2. С пец иф ика п роф есси он а л ьн ой  деятел ьн ости  с оц и а л ь н ого  педагога.
3. С тр ук тур а  п роф есси он а л ьн ой  д еятел ьн ости  соц и а л ь н ого  п ед агога.
4. Л и чностная характери сти ка с оц и а л ь н ого  педагога.
5. К валификационная характери сти ка соц и а л ь н ого  п ед агога.
6 . С пециф ика р а б о т ы  соц и а л ьн ого  пед агога  в  с ельск ой  м естн ости .
7. Т в о р ч еств о  соц и а л ьн ого  п ед агога  в  п роф есси он а л ьн ой  д еятельно

сти .
8. П рава и  обязан н ости , эти чески й  к од ек с  с о ц и а л ь н ог о  п ед агога.
9. С ф еры  п роф есси он а л ьн ой  д еятел ьн ости  с оц и а л ь н ог о  п ед агога.
10. М е то д ы  и прием ы  соц и ал ьн о-п еда гоги ческ ой  деятельности .
11. Ф о р м ы  и сред ства  с оц и ал ьн о-п еда гоги ческ ой  д еятельн ости .
12. Д и а гн ости к а  л и чн ости  ребен ка и  ок р уж а ю щ ей  е г о  м икросреды .
13. С у щ н ость  понятия «соц и ал ьн о-п еда гоги ческ и е  тех н ол оги и ». Вне

д рение соц и ал ьн о-п еда гоги чески х  тех н ол оги й  в  д еятел ьн ость  соц и 
а л ьн ого  п едагога.

14. М етод и к а  р а б о ты  соц и а л ьн ого  п ед агога  в  м еж вед ом ствен н ой  ин
тегри рова н н ой  м одели совр ем ен н ой  си стем ы  сл уж б соц и ал ьн ой  п о 
м ощ и  н аселению .

15. П лан ирование р а боты  соц и а л ь н ого  п ед агога.
16. У ч ет  и  оценка деятельности  соц и а л ь н ого  п едагога.
17. Д ея тельность  с оц и а л ьн ого  п ед агога  п о  р а б о т е  с  семьей .
18. Ф о р м ы  соц и ал ьн о-п еда гоги ческой  п о м о щ и  семье.
19. П овы ш ени е п ед агогической  ком п етен тн ости  родителей .
20. П роф илактика ж е с то к о г о  о бращ ен и я  с  д етьм и  в  семье.
21. Р а бота  с оц и ал ьн ого  пед агога  с  сем ьям и  «гр у п п ы  р и ска ».
22. С оц и ал ьно-педагоги ческая п ом ощ ь  д етям , лиш енны м  попечения 

родителей.
23. С оц и ал ьно-педагоги ческая д еятел ьн ость  с  п ри ем н ой  семьей.
24. С оц и ал ьно-педагоги ческая д еятел ьн ость  в  учреж ден иях госуд ар 

с твен н ого  попечения д етей -си рот.
25. С оц и ал ьно-педагоги ческая деятел ьн ость  с  сем ьям и , восп и ты в а ю 

щ ими ребенка с  о грани чен ны м и  в озм ож н остя м и .
26. С оци ал ьно-педагоги ческая п о м о щ ь  д етя м , переж ивш им  травм и 

рую щ и е собы ти я.
27. О сн овн ы е п од ход ы  к проф илактике д еви а н тн ого  поведения детей  и 

п од р остк ов .
28. С оц и ал ьно-педагоги ческая реабилитация д етей  и п о д р о ст к о в  д еви 

а н тн ого  поведения.

П рим ерны е воп росы  к  к ур совом у  экзам ену

294



29. С оц и ал ьн о-п ед агоги ч еск а я  деятельность с д етьм и , с к л он н ы м и  к ал
к огол и зм у .

30. О с о б е н н о с т и  деятел ьн ости  соц и а л ьн ого  п ед а гога  с  п од р остк а м и - 
н арком анам и .

31. С оц и ал ьн о-п ед агоги ческ а я  д еятельность с  д е тьм и -п р а в он а р у ш и - 
телям и.

32. С оц и ал ьн о-п ед агоги ч еск а я  реабилитация д етей , совер ш и в ш и х  пре
ступ лени я, в  в осп и та тел ьн ы х  к олониях.

33. С оц и ал ьн о-п ед агоги ческ а я  проф илактика д етск ой  п р ости туц и и .
34. М е то д и к а  сп ор ти в н о -озд ор ов и тел ьн ой  р а б о т ы  со ц и а л ь н о г о  педа

г о га  с  д етьм и .
35. С оц и ал ьн о-п ед агоги ч еск а я  д еятел ьн ость  в  ш коле.
36. Р а бота  с о ц и а л ь н о г о  п ед агога  в  у чреж дении д оп о л н и т е л ь н о г о  о б р а 

зовани я.
37. С оц и ал ьн о-п ед агоги ч еск а я  п од д ерж ка од арен н ы х  д етей  в  у сл овия х  

О У .
38. С оц и ал ьн о-п ед агоги ч еск а я  п ом ощ ь  в  п р оф есси он а л ь н ом  с а м о о п 

ределении м ол од еж и .
39. Р а б ота  с о ц и а л ь н ог о  п ед агога  в  д етски х  общ еств ен н ы х  объ еди н ен и 

ях.
40. Р а б ота  со ц и а л ь н о г о  пед агога  п о  органи заци и  д о с у г о в о й  д еятель

н ости  детей .
41. Р а б о т а  с о ц и а л ь н о г о  пед агога  в  л етних о з д ор ов и тел ь н ы х  лагерях.
42. С оц и ал ьн о-п ед агоги ч еск а я  д еятельность в  конф ессия х .
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