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ОБРАЩЕНИЕ К СТУДЕНТАМ 

Дорогие студенты! 

Вы выбрали благородную, новую для нашего общества про-

фессию — социальный педагог. Да, действительно в России 

эта профессия — новая. Только в 1990 году специальность 

«социальная педагогика» была включена в Классификатор 

направлений и специальностей высшего профессионального 

образования, ей был присвоен номер; была введена 

соответствующая должность и в тарифно-квалификационный 

справочник. Началась подготовка кадров для этой профессии. 

Однако в нашей стране социальная педагогика имеет столь же 

глубокие и давние традиции, как и в других странах мира. Толь-

ко это развитие было более извилистым и драматичным, как, 

впрочем, и вся история страны. Именно этим и обусловлены 

главные трудности становления социальной педагогики как 

новой профессиональной сферы, которая включает в себя не 

только собственно социально-педагогические учреждения и 

службы, органы управления ими, но и систему подготовки спе-

циалистов, а также научно-исследовательскую базу социально-

педагогической деятельности. 

К числу таких трудностей в первую очередь можно отнести 

утрату традиций милосердия, благотворительности в советском 

обществе, глубоко укоренившуюся в общественном сознании 

ориентацию на «общее благо» при глубочайшем пренебрежении 

к отдельному человеку. Преодоление этого «наследия» социализ-

ма чрезвычайно трудно, но необходимо, ибо идеология социаль-

ной педагогики требует отношения общества к ребенку как к 

высшей ценности, понимания его судьбы и смысла жизни. 

Много и таких проблем, которые порождены уже современ-

ной российской действительностью. Ее динамичность, конф-

ликтность, неопределенность приводят к тому, что сегодня 

практически нет социальных групп населения, которые чув-

ствовали бы себя социально защищенными, благополучными. 

И в первую очередь это касается детей. Это усложняет задачи, 

стоящие перед специалистами в области социальной защиты и 

социальной помощи детям, но, с другой стороны, именно это 

формирует чрезвычайно высокий спрос на специалистов, уме-

ющих профессионально оценить проблемы и помочь решить их, 
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на ученых и политиков, способных точно диагностировать и 

прогнозировать социальное развитие общества, формировать 

эффективную социальную политику государства. Именно по-

этому на современном этапе становление социальной педагоги-

ки и системы подготовки специалистов в области социальной 

педагогики приобретают такое важное значение. 

Социальный педагог в обозримой перспективе ближайших 

десятилетий станет столь же массовой профессией, как учитель 

или медицинский работник, ибо предотвращать и лечить соци-

альные болезни отдельного ребенка значительно легче, нежели 

бороться с социальными эпидемиями. 

Социальная педагогика как область науки и соответствую-

щий ей учебный курс, который сегодня является одним из ве-

дущих курсов в профессиональной подготовке многих специа-

листов для социальной сферы, делают свои первые шаги. Одна-

ко нельзя сказать, что развитие социальной педагогики в Рос-

сии началось с нуля. Истоки социальной педагогики можно 

найти в трудах многих отечественных философов, психологов, 

педагогов, таких, как Н. Бердяев, В. С. Соловьев, Л. С. Выгот-

ский, А. Н. Леонтьев, К. Д. Ушинский, А. С. Макаренко и др. 

Кроме того, уже более ста лет насчитывает развитие этой науки 

за рубежом. 

Достаточно много книг, освещающих те или иные проблемы 

социальной педагогики, появилось и за последнее десятилетие. 

Такие ученые-педагоги, как В. Г. Бочарова, А. В. Мудрик, 

В. Д. Семенов, Ю. В. Васильева, Л. Д. Демина, Б. 3. Вульфов, 

Р. А. Литвак и другие, высказывают в своих работах авторское 

видение основ социальной педагогики. Но следует отметить, что 

эта развивающаяся область педагогической науки пока еще 

четко не определила свой предмет и объект исследования, дис-

куссионными являются ее основные категории, есть и много 

других спорных вопросов в этой науке, которые предстоит ре-

шить вам в будущем. 

В первой части книги представлены материалы лекций, про-

читанные авторами на протяжении семи лет для студентов, го-

товящихся стать социальными педагогами. Материал лекций 

скомпонован в три раздела: «Введение в профессию «соци-

альный педагог», «Основы социальной педагогики», «Основы 

социально-педагогической деятельности». 

В первом разделе рассматриваются культурно-исторические 

предпосылки возникновения социальной педагогики в России, 

специфика профессиональной деятельности социального педа-

гога и особенности его профессиональной подготовки. 

Во втором разделе освещаются вопросы становления социаль-

ной педагогики за рубежом и в России, основные категории и 

принципы данной науки, методы социально-педагогических 

исследований. 

Третий раздел книги посвящен основам социально-педагоги-

ческой деятельности. В нем рассматриваются проблемы, кото-

рые возникают у детей с девиантным и делинкветным поведе-

нием, оставшихся без попечения родителей, других категорий 

детей, в зависимости от того социума, в котором находится ре-

бенок: семья, образовательные учреждения, детские дома и 

приюты, пенитенциарные учреждения (воспитательные коло-

нии) и др. 

В конце каждой лекции приводятся вопросы для самостоя-

тельной работы, литература по данной теме. 

Авторы выражают надежду, что эта книга поможет студен-

там не только освоить основные положения социальной педаго-

гики, но и подойти творчески к пониманию и решению важных 

проблем этой науки. 

В заключение хочу выразить благодарность Людмиле Яков-

левне Олиференко, ученому и педагогу, которая стояла у исто-

ков введения социальной педагогики в России и которая под-

вигла меня заняться этой новой, а потому загадочной, интерес-

ной и привлекательной областью науки; студентам Социально-

го института, которые прослушали наши лекции и активно 

участвовали в проведении семинарских и практических заня-

тий, а также написали и защитили дипломные работы по соци-

альной педагогике; моей дочери Галагузовой Юлии Николаев-

не, которая взяла на себя труд и смелость выступить соавтором 

этой книги, Штиновой Галине Николаевне за труд по редакти-

рованию книги; а также молодому пастору Борису Петровичу 

Дьяконову. Особую благодарность хотелось бы выразить уважа-

емым оппонентам: доктору педагогических наук, профессору, 

действительному члену Российской академии образования Сла-

стенину Виталию Александровичу и доктору педагогических 

наук Назаровой Наталье Михайловне, которые внимательно 

прочитали рукопись и своими критическими замечаниями по-

могли авторам снять некоторые сомнения, возникавшие при 

написании книги. 

М. А. Галагузова, 

проф., д-р пед. наук 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ      

«СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ» 

Л Е К Ц И Я  1  

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ В РОССИИ 

Милосердие и благотворительность как культурно-

исторические традиции социально-педагогической де-

ятельности. Этапы развития благотворительности 

в России. Введение профессии «социальный педагог» в 

России. 

Милосердие и благотворительность как культурно-
исторические традиции социально-педагогической 

деятельности 

Теория и практика социальной педагогики связаны с истори-

ко-культурными, этнографическими традициями и особенно-

стями народа, зависят от социально-экономического развития 

государства, опираются на религиозные и нравственно-этичес-

кие представления о человеке и человеческих ценностях.  

Если говорить о социальной педагогике как области практи-

ческой деятельности, то необходимо четко разграничивать^со-

циально-педагогическую деятельность как официально при-

знанную разновидность профессиональной деятельности, с 

одной стороны, и как конкретную, реальную деятельность 

организаций, учреждений, отдельных граждан по оказанию 

помощи нуждающимся в ней людям, с другой. 

Социально-педагогической деятельности как профессии, ко-

торая предполагает специальную подготовку людей, способных 

оказать квалифицированную помощь нуждающимся в социаль-

ной, педагогической и морально-психологической поддержке 

детям, до недавнего времени в нашей стране не было. Что же 

касается реальной деятельности общества по оказанию помощи 

обездоленным детям, то она имеет в России глубокие историчес-

кие корни. 
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Надо сказать, что на протяжении всего развития человечес-

кой цивилизации любое общество так или иначе сталкивалось 

с проблемой отношения к тем его членам, которые не могут са-

мостоятельно обеспечить свое полноценное существование: де-

тям, старикам, больным, имеющим отклонения в физическом 

или психическом развитии и другим. Отношение к таким лю-

дям в разных обществах и государствах на разных этапах их 

развития было различным — от физического уничтожения 

слабых и неполноценных людей до полной интеграции их в 

общество, что определялось характерной для данного общества 

аксиологической (ценностной) позицией, т. е. системой 

устойчивых предпочитаемых, значимых, имеющих ценность 

для членов общества представлений. Аксиологическая позиция, в 

свою очередь, всегда бывает обусловлена идеологическими, 

социально-экономическими, нравственными воззрениями 

общества. 

История русского народа показывает, что в его культуре еще 

в период родоплеменных отношений стали закладываться тра-

диции гуманного, сострадательного отношения к немощным и 

обездоленным людям и особенно — к детям как наиболее без-

защитным и уязвимым среди них. С принятием на Руси хрис-

тианства эти традиции получили свое закрепление в различных 

формах милосердия и благотворительности, которые существо-

вали на всех этапах развития российского общества и государ-

ства. 

Несмотря на то, что слова «благотворительность» и «милосер-

дие» , на первый взгляд, очень близки по своему значению, они 

не являются синонимами. Милосердие — это готовность 

помочь кому-либо из человеколюбия, сострадания, или, по 

определению В. Даля, «любовь на деле, готовность делать 

добро всякому»1. Русская православная церковь с самого своего 

основания провозгласила милосердие как один из важнейших 

путей исполнения основной христианской заповеди «возлюби 

ближнего как себя самого». Причем милосердие как деятельная 

любовь к ближнему, через которую утверждалась любовь к 

Богу, должно было выражаться не просто в сострадании, 

сочувствии к страждущим, а в реальной помощи им. В 

древнерусском обществе практическое исполнение этой 

заповеди сводилось, как правило, к требованию подавать 

милостыню нуждающимся. В дальнейшем получили развитие 

и другие формы проявления милосердия, наиболее значимая 

из которых — благотворительность. 
1 Даль В . Толковый словарь живого великорусского языка: В 

4 т. — М., 1956. Т. 2. - С. 327. 
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Благотворительность подразумевает оказание частными ли-

цами или организациями безвозмездной и, как правило, регу-

лярной помощи нуждающимся людям. Возникнув как прояв-

ление милосердного отношения к ближнему, благотворитель-

ность стала сегодня одной из важнейших составляющих обще-

ственной жизни практически каждого современного государ-

ства, имеющей свою юридическую базу и различные организа-

ционные формы. Однако в каждой стране развитие благотвори-

тельности имеет свои исторические особенности. 

Этапы развития благотворительности в 
России 

Многие исследователи выделяют несколько этапов развития 
благотворительности в России. 

/ этап — 1Х-ХУ1 вв. В этот период благотворительность на-

чиналась с деятельности отдельных лиц и церкви и не включа-

лась в обязанности государства. 

Добрыми делами, милосердным отношением к нуждающимся 

прославился великий князь Владимир, которого в народе 

называли «Красное солнышко». Будучи от природы человеком 

широкой души, он призывал и других заботиться о ближнем, 

быть милосердным и терпеливым, совершать добрые дела. Вла-

димир положил начало и осуществил ряд мероприятий по при-

общению россиян к просвещению и культуре. Он учредил учи-

лища для обучения детей знатных, среднего состояния и убо-

гих, видя в образовании детей одно из главных условий разви-

тия государства и духовного становления общества. 

Князь Ярослав Владимирович, принявший престол в 1016г., 

учредил сиротское училище, в котором обучал на своем ижди-

вении 300 юношей. 

В тяжелый период междоусобиц и войн, когда появилось ог-

ромное количество людей, нуждающихся в материальной и 

моральной помощи, именно церковь взяла на себя эту благород-

ную миссию. Она вдохновляла русский народ на борьбу за на-

циональное возрождение и имела исключительно важное зна-

чение для сохранения в народе присущей ему духовности, веры 

в добро, не давала ему озлобиться и утратить нравственные ори-

ентиры и ценности. Церковь создала систему монастырей, где 

находили приют нищие и страждущие, обездоленные, сломлен-

ные физически и морально. В отличие от западной церкви, ко-

торая видела свою основную благотворительную задачу в том, 

чтобы призреть нищих и немощных, т. е. дать им приют и про- 
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питание, русская церковь взяла на себя выполнение трех важ-

нейших функций: обучения, лечения, призрения. 

В России среди монастырей и крупных храмов не было таких, 

которые не содержали бы больницы, богадельни или приюты. 

Среди священников мы находим немало ярких примеров, когда 

их жизнь и деяния посвящались помощи людям. Так, вызывают 

глубокое уважение и восхищение Преподобный Серафим 

Саровский, Старец Амвросий, что служил людям верой и прав-

дою в Оптиной пустыни, Сергий Радонежский и многие другие. 

Они учили словом и делом соблюдать нравственные заповеди, 

вырабатывать достойные образцы поведения, относиться ува-

жительно к людям, заботиться о детях, совершать акты мило-

сердия и любви к ближнему. 

Но традиции благотворительности в русском народе не огра-

ничивались деятельностью церкви и отдельных князей. Про-

стые люди часто оказывали поддержку друг другу, и в первую 

очередь — детям. Дело в том, что в этот период дети не 

осознавались государством и церковью как ценность для 

общества. Епископы домонгольского периода, по 

свидетельствам историков, не ознаменовали себя ничем в деле 

оказания помощи детям, особенно брошенным матерями, тогда 

как народ не оставался безучастным к судьбам сирот. 

Сложившаяся еще в догосударственный период традиция 

заботиться о ребенке всей родовой общиной преобразовалась в 

заботу о брошенных детях при скудельницах. Скудельница — 

это общая могила, в которой хоронили людей, умерших во вре-

мя эпидемий, замерзших зимой и т. п. При скудельницах соору-

жались сторожки, куда привозились брошенные дети. Занима-

лись их призрением и воспитанием скудельники — старцы и 

старухи, которые специально подбирались и выполняли роль 

сторожа и воспитателя. 

Содержались сироты в скудельницах за счет подаяний насе-

ления окрестных сел и деревень. Люди приносили одежду, 

обувь, продукты питания, игрушки. Именно тогда сложились 

такие пословицы, как «С миру — по нитке, а бедному сироте 

— сорочка», «Живой — не без места, а мертвый — не без 

могилы». В скудельницах покрывались народным милосердием 

и несчастная смерть, и несчастное рождение. 

При всей своей примитивности дома для убогих детей яв-

лялись выражением народной заботы о сиротах, проявлени-

ем человеческого долга перед детьми. Скудельники следили 

за их физическим развитием, с помощью сказок передавали 

им нравственные правила человеческого общежития, а кол- 
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лективные отношения сглаживали остроту детских пережи-
ваний. 

К началу XVI в., наряду с личным участием любого человека в 

благотворительной деятельности, в деле оказания помощи 

нуждающимся наметилась новая тенденция, связанная с бла-

готворительной деятельностью государства. В частности, на 

Стоглавом Соборе в 1551 г. Иван Васильевич Грозный высказал 

идею о том, что в каждом городе необходимо выявлять всех 

нуждающихся в помощи — убогих и нищих, строить специаль-

ные богадельни и больницы, где им был бы обеспечен приют и 

уход. 

// этап — с начала XVII в. до реформы 1861 г. В этот период 

происходит зарождение государственных форм призрения, 

открываются первые социальные учреждения. Историю при-

зрения детства на Руси связывают с именем царя Федора Алек-

сеевича, а точнее — с его указом (1682 г.), в котором говорилось 

о необходимости обучения детей грамоте и ремеслам.  

Но более всего истории известно имя великого реформатора 

— Петра I, который в свое правление создал государственную 

систему призрения нуждающихся, выделил категории нужда-

ющихся, ввел превентивные меры борьбы с социальными поро-

ками, урегулировал частную благотворительность, закрепил 

законодательно свои нововведения. 

Впервые при Петре I детство и сиротство становятся объектом 

попечения государства. В 1706 г. открываются приюты для «за-

зорных младенцев», куда было приказано брать незаконнорож-

денных с соблюдением анонимности происхождения, а за «по-

губление зазорных младенцев» неминуема была смертная 

казнь. Младенцы обеспечивались государством, и в казне были 

предусмотрены средства на содержание детей и обслуживаю-

щих их людей. Когда дети подрастали, их отдавали в богадельни 

на пропитание или приемным родителям, детей старше 10 лет — 

в матросы, подкидышей или незаконнорожденных — в 

художественные училища. 

Екатерина Великая реализовала замысел Петра I строитель-
ством вначале в Москве (1763 г.), а потом в Петербурге (1772г.) 
императорских воспитательных домов для «зазорных младен-
цев». 

Благотворительная деятельность Российского императорско-

го двора, прежде всего его женской половины, приобретает в 

этот период форму устойчивой традиции. Так, Мария Федоров-

на, жена Павла I и первый министр благотворительности, про-

являла большую заботу о сиротах. В 1797 г. она пишет импера- 
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тору доклад о работе воспитательных домов и приютов, в кото-

ром, в частности, предлагается «...отдавать младенцев (сирот) 

на воспитание в государевы деревни к крестьянам «доброго 

поведения». Но только когда малыши в воспитательных домах 

окрепнут, а главное — после оспопривития. Мальчики могут 

жить в приемных семьях до 18 лет, девочки — до 15». Как пра-

вило, эти дети вступали в брак в деревне, а их будущее управ-

лялось органами общественного призрения. Так было положено 

начало системе воспитания сирот в семьях, а чтобы воспитатели 

были «искусны и умелы», Мария Федоровна на собственные 

средства открывала педагогические классы при воспита-

тельных домах и пепиньерские (пепиньерка — девушка, окон-

чившая среднее закрытое учебное заведение и оставленная при 

нем для педагогической практики) классы — в женских гимна-

зиях и институтах, которые готовили учительниц и гувернан-

ток. Ею же в 1798 г. было основано Попечительство о глухоне-

мых детях. 

В этот же период начинают создаваться общественные орга-

низации, самостоятельно выбирающие объект помощи и рабо-

тающие в той социальной нише, которую государство не охва-

тывало своим вниманием. Так, при Екатерине II (середина XVIII 

в.) в Москве открывается государственно-филантропическое 

«Воспитательное общество». В 1842 г., также в Москве, 

создается опекунский совет детских приютов, который воз-

главляет княгиня Н. С. Трубецкая. Первоначально деятель-

ность совета была сосредоточена на организации свободного 

времени бедных детей, остающихся в дневное время без при-

смотра родителей. Позднее при совете стали открываться от-

деления для сирот, а в 1895 г. — больница для детей московских 

бедняков. 

Александр I обращает свое внимание на детей с нарушением 

зрения. По его приказу в Петербург был приглашен знаменитый 

французский учитель Валентин Гаюи, который разработал ори-

гинальную методику обучения слепых детей. С этого времени 

начинают строиться учреждения для этой категории детей, а в 

1807 г. открывается первый институт слепых, где обучалось 

лишь 15 слепых детей (рассчитывали принять 25), так как уже в 

то время был живуч тезис «в России слепых нет». 

В этот период в России начинает развиваться определенная 

социальная политика и законодательство, складывается система 

призрения людей, и в частности — детей, нуждающихся в 

помощи. Церковь постепенно отходит от дел призрения, выпол-

няя другие функции, а государство создает специальные инсти- 
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туты, которые начинают осуществлять государственную поли-

тику в деле оказания социальной поддержки и защиты.  

III этап — с 60-х гг. XIX в. до начала XX в, В этот период времени 

наблюдается переход от государственной благотворительной 

деятельности к частной благотворительности. Зарождаются 

общественные филантропические организации. Одна из них — 

«Императорское человеколюбивое общество», в котором были 

сосредоточены денежные благотворительные пожертвования 

частных лиц, включая и особ императорской фамилии.  

Как и в Западной Европе, в России постепенно формирова-

лась сеть благотворительных учреждений и заведений, налажи-

вались и совершенствовались механизмы благотворительной 

помощи, которой охватывался все более широкий круг детей с 

разными социальными проблемами: болезнь или дефект разви-

тия, сиротство, бродяжничество, беспризорность, проституция, 

алкоголизм и т. д. 

Общественные филантропические деяния распространились 
и на детей с физическими недостатками. Были организованы 
приюты для глухонемых, слепых детей, детей-инвалидов, где 
их образовывали и обучали различным ремеслам в соответствии 

с их недугом. 

Попечительство о глухонемых детях, основанное еще импе-

ратрицей Марией Федоровной, содержало за счет своих средств 

школы, учебные мастерские, приюты и убежища для детей, 

выдавало пособия семьям, имеющим глухонемых иждивенцев. 

Бедным воспитанникам выдавалось казенное обеспечение.  

Не менее значительным было Попечительство Марии Алек-

сандровны о слепых детях. Основным источником дохода По-

печительства был кружечный сбор — материальное 

пожертвование всех церквей и монастырей, которое собиралось 

на пятой неделе после Пасхи. В училища принимались дети от 

7 до 11 лет на полное казенное содержание в случае крайней 

нужды. 

В 1882 г. открылось Общество попечения о бедных и 

больных детях «Синий крест», руководила которым Великая 

Княгиня Елизавета Маврикиевна. Уже в 1893 г. в рамках 

этого общества появилось отделение защиты детей от 

жестокого обращения, включая убежища и общежития с 

мастерскими. 

В это же время на средства частной предпринимательницы 

А. С. Балицкой был создан первый приют для калек и парализо-

ванных детей. В конце XIX в. становится необходимым 

открытие приютов для детей-идиотов и эпилептиков, которые 

также требуют специального ухода и заботы. Такую 

благородную миссию взяло на себя Общество призрения калек 
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 него возраста и идиотов, которое открыло приют для детей-

идиотов в Петербурге. Там же врач-психотерапевт И. В. 

Маляревс-кий открывает врачебно-воспитательное заведение для 

умственно отсталых детей, преследуя цель содействовать детям с 

проблемами психического здоровья в обучении их честной 

трудовой жизни. 

Таким образом, система общественно-государственного при-

зрения детей в России в конце XIX века представляла собой 

разветвленную сеть благотворительных обществ и учреждений, 

деятельность которых значительно опередила становление про-

фессиональной социальной работы и социальной педагогики в 

Европе. 

В этот период благотворительность принимает светский ха-

рактер. Личное участие в ней воспринимается обществом как 

морально-нравственный поступок. Благотворительность связы-

вается с благородством души и считается неотъемлемым делом 

каждого. 

Примечательной чертой этого периода является зарождение 

профессиональной помощи и появление профессиональных спе-

циалистов. Начинают организовываться различные курсы, став-

шие началом профессионального обучения кадров для соци-

альных служб. «Социальная школ а» была образована на юриди-

ческом факультете Психоневрологического института, где одной 

из кафедр была «кафедра общественного призрения» (октябрь 

1911 г.). В этом же году был сделан первый набор студентов 

по специальности «общественноепризрение». В1910и1914гг. 

состоялись первый и второй съезды деятелей социальной сферы. 

Одним из важнейших направлений деятельности ученых и 

практиков в этот период было оказание помощи и построение 

системы воспитательно-исправительных учреждений, куда 

попадали нищие и беспризорные дети. 

В Москве при Городской думе действовал Благотворительный 

совет и образованная им специальная Детская комиссия, кото-

рая осуществляла статистический сбор данных о детях, исклю-

ченных из школы или выгнанных из приютов за дурное пове-

дение; контролировала условия содержания малолетних пре-

ступников; содействовала в открытии детских приютов. 

Вопросам исправления малолетних преступников путем пси-

хического воздействия на почве любви к ближнему были посвя-

щены съезды представителей русских исправительных заведе-

ний для малолетних (с 1881 до 1911 года прошло 8 съездов). 

В России широкие масштабы принимала просветительская 

деятельность по отношению к малолетним преступникам. Чи- 
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тались лекции, проводились беседы по вопросам деятельного 
участия каждого гражданина в судьбе ребенка, совершившего 
правонарушение. Открывались благотворительные общества, 
которые на собственные деньги создавали учреждения для ока-
зания помощи детям, вставшим на путь преступления. 

В начале XX в. в России успешно развивалась система раз-
личных социальных служб. В 1902 г. действовало 11400 благо-
творительных учреждений, 19108 попечительских советов. Только 
в Петербурге их приход составил 7200 рублей, по тем временам 
сумма огромная. Деньги шли на создание учебно-вос-
питательных учреждений, содержание домов для бедных детей, 
ночных приютов для бродяжек, народных столовых, амбулато-
рий и больниц. В обществе сохранялось и укреплялось устойчи-
вое положительное отношение к благотворительности. 

IV этап — с 1917 г. до середины 80-х гг. XX в. Переломным 

моментом в развитии благотворительности в России стала Ок-

тябрьская революция 1917г. Большевики осудили благотвори-

тельность как буржуазный пережиток, а поэтому любая благо-

творительная деятельность была запрещена. Ликвидация ча-

стной собственности закрыла возможные источники частной 

благотворительности. Отделение церкви от государства и фак-

тически ее репрессирование закрыло путь церковной благотво-

рительности. 

Уничтожив благотворительность, которая являлась реальной 

формой помощи нуждающимся детям, государство взяло на 

себя заботу о социально обездоленных, число которых в резуль-

тате острейших социальных катаклизмов (первой мировой вой-

ны, нескольких революций, гражданской войны) резко возрос-

ло. Сиротство, беспризорность, правонарушения среди подро-

стков, проституция несовершеннолетних — острейшие соци-

альные и педагогические проблемы того периода, которые тре-

бовали своего решения. 

Советская Россия поставила задачу борьбы с детской беспри-

зорностью и ее причинами. Этими вопросами занимались так 

называемые соцвосы — отделы социального воспитания при 

органах власти всех уровней. Были созданы учреждения по со-

циально-правовой охране несовершеннолетних, в вузах Моск-

вы и Ленинграда была начата подготовка специалистов для 

системы социального воспитания. 

В этот период активно начала развиваться педология, кото-

рая ставила перед собой задачу на основе синтезированных зна-

ний о ребенке и среде обеспечить наиболее успешное его воспи-

тание: помочь детям учиться, предохраняя детскую психику от 
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перегрузок, безболезненно овладевать социальными и профес-

сиональными ролями и т. д. 

На 20-е гг. пришлось появление целой плеяды талантливых 

педагогов и психологов — как ученых, так и практиков, в чис-

ле которых А. С. Макаренко, П. П. Блонский, С. Т. Шацкий, 

Л. С. Выготский и многие другие. Их научные труды, впечат-

ляющие достижения в практической работе по социальной ре-

абилитации «трудных» детей и подростков (Первая опытная 

станция Наркомпроса, трудовая колония им. М. Горького и др.) 

получили заслуженное международное признание. 

Однако система социального воспитания и педология раз-

вивались недолго, фактически они прекратили свое суще-

ствование после печально известного постановления 1936 г. 

«О педологических извращениях в системе Наркомпроса». 

Педологии была инкриминирована роль «антиленинской те-

ории отмирания школы», будто бы растворяющей последнюю 

в среде. Многие представители этой теории были репрессиро-

ваны, а социальное воспитание и понятие среды дискредити-

рованы и изъяты из профессионального сознания педагогов 

на долгие годы. 

С 30-х годов, названных в нашей истории «великим перело-

мом», опустился «железный занавес», надолго отделивший 

советских ученых и практиков от зарубежных коллег. В сло-

жившемся тоталитарном государстве произошла подмена обще-

человеческих ценностей на классовые. Провозглашение утопи-

ческой идеи построения самого совершенного и справедливого 

общества, ликвидации всех пережитков прошлого, в том числе 

и социальных бед, сделало закрытой тему социальных проблем 

и систему социальной помощи нуждающимся детям. 

Новые социальные потрясения, связанные с Великой Отече-

ственной войной (1941-1945 гг.), вновь обострили положение 

детей. «Теперь, когда тысячи советских детей лишились род-

ных и остались без крова, — писала газета «Правда», — их 

нужды должны быть приравнены к нуждам фронта». 

Изменяется отношение общественности к социально 

обездоленным детям — к ним стали относиться как к жертвам 

войны. Государство пытается решить их проблемы путем 

создания школ-интернатов для эвакуированных детей, 

расширения сети детских домов для детей воинов и партизан. Но 

наряду с этим фактически возрождается благотворительность 

(хотя это слово и не употребляется), которая проявляется в 

открытии специальных счетов и фондов, в перечислении 

солдатами и офицерами денег для детей, в передаче личных 

сбережений населения на их нужды. 
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В 60-70 гг. в педагогической науке и практике наметился яв-
ный поворот в сторону социальной педагогики, создания и раз-
вития ее организационных форм и институтов, возобновления 
теоретических исследований в области педагогики среды, свя-

занных с разработкой системного подхода в обучении и воспи-
тании. 

Введение профессии «социальный педагог» в 
России 

Глубокие социальные потрясения, происходящие в нашем 

обществе в последние годы, кризисное состояние экономики, 

культуры, образования катастрофически ухудшают условия 

жизни и воспитания детей. Как результат этого растет преступ-

ность среди подростков и молодежи, увеличивается количество 

беспризорных и безнадзорных детей, становятся социальной 

проблемой детский алкоголизм, детская проституция, детская 

наркомания, возрастает число детей, имеющих отклонения в 

физическом и психическом развитии, и т. д. 

В условиях реформирования общества изменяется и соци-

альная политика государства. В 1990 г. Верховным Советом 

СССР была ратифицирована Конвенция ООН о правах ребенка, 

которая вступила в силу для Российской Федерации как право-

преемника СССР с 15 сентября 1990 г. В статье 7 новой 

Конституции России записано, что в Российской Федерации 

«обеспечивается государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства, развивается система 

социальных служб, устанавливаются государственные пенсии 

и иные гарантии социальной защиты». Приняты 

многочисленные нормативные акты: Закон об образовании, 

Указ Президента о социальной поддержке многодетных 

семей, Постановление правительства о неотложных мерах по 

социальной защите сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и др. 

В начале 90-х годов были приняты и начали реализовывать-

ся три большие социальные программы: «Социально-психоло-
гическая поддержка, обучение и воспитание детей с аномалия-
ми развития», «Творческое развитие личности» и «Социальные 
службы помощи детям и молодежи»; тогда же были разработа-
ны и по настоящее время действуют такие государственные со-
циальные программы, как «Дети России», «Дети Чернобыля» 

и др. 

Вопросами социальной защиты и поддержки детства в насто-

ящее время занимаются различные министерства и ведомства: 
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Министерство общего и профессионального образования; Мини-

стерство труда и социального развития; Министерство здраво-

охранения; Министерство юстиции. 

Повсеместно в стране создаются учреждения нового типа: 

центры социального здоровья семьи и детей, социальной реаби-

литации трудных подростков; открываются приюты для детей, 

убегающих из дома; работают социальные гостиницы и телефо-

ны доверия и многие другие службы, оказывающие соци-

альную, медицинскую, психологическую, педагогическую и 

иные виды помощи. 

Возвращается в наше общество благотворительность, причем 

на новой законодательно закрепленной основе. Закон РФ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных органи-

зациях» вызвал процесс бурного развития благотворительных 

фондов, ассоциаций, союзов, объединений. В настоящее время 

успешно действуют Фонд милосердия и здоровья, Детский 

фонд, благотворительный фонд «Белый журавлик» и многие 

другие, которые оказывают социальную защиту и помощь де-

тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

воспитанникам детских домов. Организованы и действуют про-

фессиональные ассоциации социальных педагогов и соци-

альных работников, набирает силу волонтерское движение, 

оказывающее помощь и поддержку нуждающимся детям.  

В 1991 г. в России был официально введен институт 

социальной педагогики. В системе профессионального 

образования была утверждена новая специальность 

«социальная педагогика» , разработана квалификационная 

характеристика социального педагога, а также внесены 

соответствующие дополнения в квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих. Тем самым юридически и практически были 

заложены основы новой профессии. 

Понятие «социальный педагог» стало привычным и вошло в 

теоретические изыскания ученых и педагогическую практику. 

Официальное открытие нового социального института дало 

огромный импульс для методологических, теоретических и 

научно-практических исследований как в сфере деятельности 

новых кадров, так и в их подготовке. Последние годы характе-

ризуются тем, что после 70-летнего перерыва Россия 

возвращается в мировое образовательное пространство. 

Изучается зарубежный опыт, издается переводная 

литература, происходит активный обмен специалистами. 

Мы с Вами стоим у истоков нового периода — периода 

профессиональной социально-педагогической деятельности. 
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ко начинается, но начинается не с нуля. Человечество накопи-
ло огромный опыт работы с детьми, требующими особой защи-
ты и заботы, оно владеет методами и методиками разрешения 
возникающих у них проблем, создает новые технологии. Да и 
развитие самой российской культуры давно подготовило почву 
для этой профессии в различных сферах социальной деятельно-
сти. 

Социальная педагогика в современных условиях политичес-
ких, социальных, экономических преобразований страны, 
вхождения России в мировое сообщество, принятия Россией 
Конвенции о правах ребенка становится символом изменений, 
нацеленных на создание эффективной системы помощи, защи-
ты и поддержки детства. 

Вопросы для самоконтроля  

1 . Каковы культурно-исторические традиции благотворительности и 
милосердия в России? 

2. Какие основные направления и формы социальной помощи детству 
существовали в Древнерусском государстве в IX — XVI вв.? 

3. Как формировалась система государственного призрения детства в 
России в период с XVII в. до первой половины XIX в.? 

4. Расскажите о становлении системы общественного призрения дет 
ства в России: ее достоинства и недостатки. 

5. Раскройте содержание работы с детьми в социальной сфере в сове 
тский период. 

6. Какова сущность современных подходов к развитию государствен 
ных и негосударственных структур социальной помощи детству в России? 
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ЛЕКЦИЯ 2 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

Специфика профессиональной деятельности социаль-

ного педагога. Структура профессиональной деятель-

ности. Социальный педагог как субъект профессио-

нальной деятельности: личностная характеристика 

и профессиональная компетентность. Сферы, профес-

сиональной деятельности социального педагога.  

Специфика профессиональной деятельности 
социального педагога 

Название специалиста «социальный педагог» является про-

изводным от слова «педагог», которое ассоциируется прежде 

всего с учителем. Поэтому не удивительно, что после введения 

такой должности первыми социальными педагогами стали учи-

теля, они же составляют большую часть слушателей всех форм 

курсовой переподготовки кадров для получения сертификата по 

этой специальности. Не удивительно и то, что профессиональ-

ная подготовка социальных педагогов ведется, в основном, в 

педагогических учебных заведениях. Действительно, в профес-

сиональной деятельности учителя и социального педагога есть 

много общего. Прежде всего эти две профессии роднит то, что 

объектом их внимания является ребенок (согласно Конвенции 

ООН о правах ребенка — «человеческое существо до 

достижения 18-летнего возраста»), его развитие и социальное 

становление. 

Вместе с тем профессиональная деятельность этих специали-

стов имеет и ряд существенных отличий, позволяющих выя-

вить специфику двух родственных профессий. Учитель, выпол-

няя свою главную образовательную функцию, передает молодо-

му поколению знания и социокультурный опыт, накопленный 
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обществом, в процессе чего осуществляется развитие и воспи-

тание ребенка. В центре же внимания социального педагога 

находится социализация ребенка, его успешная интеграция в 

общество как альтернатива обособлению, «выпадению» из нор-

мальных социальных отношений. 

Отличаются эти профессии и с точки зрения сферы деятель-

ности. Если учитель ориентирован уже в процессе профессио-

нальной подготовки на работу в учреждении определенного 

типа, а именно в общеобразовательном учебном заведении, то 

социальный педагог может осуществлять свою деятельность в 

самых разных учреждениях. 

С этой точки зрения, а также функционально деятельность 

социального педагога гораздо ближе к профессиональной дея-

тельности специалиста по социальной работе. Разграничить 

социально-педагогическую сферу и сферу социальной работы 

чрезвычайно трудно еще и потому, что обе они только форми-

руются. Вместе с тем, по крайней мере одно существенное отли-

чие, определяющее специфику этих двух сфер профессиональ-

ной деятельности, может быть отмечено. Оно заключается в 

том, что в отличие от социального педагога, который в своей 

профессиональной деятельности имеет дело с ребенком в про-

цессе его развития, воспитания, социального становления, 

объектом социальной работы могут оказаться люди, имеющие 

те или иные социальные проблемы или затруднения, независимо 

от возраста. 

В нормативных документах, касающихся профессиональной 

деятельности социального педагога, описаны только ее общие 

черты: задачи, функции, сферы деятельности, общие требова-

ния к знаниям и умениям специалиста. При этом не учитыва-

ется конкретная разновидность деятельности, которой занима-

ется социальный педагог (адаптация, реабилитация, коррекция 

и др.), специфика учреждения, в котором он работает (школа, 

приют, детская больница, центр реабилитации и др.), особенно-

сти социума, в котором проживает ребенок (городская или сель-

ская среда, крупный промышленный город, криминогенный 

район и др.). 

Поэтому представляется необходимым дать описание профес-

сиональной деятельности социального педагога, раскрыть ее 
задачи и функции с учетом специфических видов этой деятель-
ности, типов учреждений, в которых может работать соци-
альный педагог, и видов помощи, которые могут быть оказаны 
ребенку. 
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Структура профессиональной деятельности 

Любая деятельность имеет свою структуру, которая опреде-

ляет взаимосвязь и взаимообусловленность элементов деятель-

ности. Структура деятельности социального педагога, как и 

любой другой профессиональной деятельности, предполагает 

наличие следующих компонентов: субъекта (того, кто ее осуще-

ствляет), объекта (того, для кого она специально организована, 

на кого направлена), цели (к чему она стремится), функций (ка-

кие при этом функции выполняются), средств (при помощи 

каких методов и технологий достигается ее цель). 

Схематично это можно представить следующим образом: 

 

Любая деятельность осуществляется в направлении от 

субъекта к объекту, хотя объект является главным, определя-

ющим содержание деятельности. Разберем последовательно 

каждый элемент схемы, начиная с ее определяющего элемента 

— объекта. 

Объектом деятельности социального педагога являются 

дети и молодежь, нуждающиеся в помощи в процессе их соци-

ализации. К этой категории относятся дети с интеллектуаль-

ными, педагогическими, психологическими, социальными от-

клонениями от нормы, возникшими как следствие дефицита 

полноценного социального воспитания, а также довольно 

большое количество детей, имеющих физические, психичес-

кие или интеллектуальные нарушения развития (слепые, глу-

хонемые, больные детским церебральным параличом — 

ДЦП, умственно отсталые и др.). Все эти дети требуют особой 

заботы общества. 

Профессиональная задача деятельности социального педагога 

в обществе легче всего выявляется от противного. Если процесс 

социализации ребенка проходит успешно, то он не нуждается в 

профессиональной помощи социального педагога. Необ-

ходимость в ней возникает там и тогда, где и когда семья и 

школа не обеспечивают необходимое развитие, воспитание и 

23 

 



образование ребенка, в результате чего появляются «социаль-
но выпавшие» дети. 

Содержательно задачу деятельности социального педагога 

соответственно можно определить как помощь в интеграции 

ребенка в общество, помощь в его развитии, воспитании, обра-

зовании, профессиональном становлении, иными словами -

помощь в социализации ребенка. По сути дела, эта деятельность 

направлена на изменение тех обстоятельств в жизни ребенка, 

которые характеризуются отсутствием чего-либо, зависимо-

стью от чего-либо или потребностью в чем-либо. 

Следовательно, целью деятельности социального педагога 

является создание условий для психологического комфорта и 
безопасности ребенка, удовлетворение его потребностей с помо-
щью социальных, правовых, психологических, медицинских, 
педагогических механизмов предупреждения и преодоления 
негативных явлений в семье, школе, ближайшем окружении и 
других социумах. 

Прежде чем реализовать цель своей деятельности, соци-

альный педагог должен хорошо представлять особенности раз-

вития ребенка и среду, в которой он развивается. Особо следу-

ет подчеркнуть то, что ребенок, как правило, не может сам осоз-

нать свои проблемы и объяснить их социальному педагогу. 

Поэтому социальный педагог часто оказывается перед необхо-

димостью самостоятельно выявлять факторы, негативно влия-

ющие на ребенка, чтобы помочь ему. 

Следует помнить, что объектом деятельности социального 

педагога является ребенок, однако в процессе деятельности со-

циальный педагог и ребенок вступают в субъектно-субъектные 

отношения, при которых ребенок является активным участни-

ком процесса решения своих проблем, когда это возможно, с 

помощью социального педагога или других специалистов. 

Поскольку деятельность социального педагога, в первую оче-

редь, связана с диагностикой проблем ребенка и среды, он дол-

жен знать и уметь применять различные диагностические ме-

тодики (психологические, педагогические, социологические) 

или же уметь обращаться за помощью к специалистам, которые 

могут квалифицированно поставить тот или иной диагноз (пси-

хологам, юристам, медицинским работникам и др.). 

В зависимости от диагноза и общих целей воспитания и раз-

вития ребенка социальный педагог должен уметь прогнозиро-

вать условия, обеспечивающие его оптимальное развитие; уметь 

выбирать методы и средства, позволяющие достичь намечен-

ных результатов. Вполне вероятно, что многие проблемы (улуч- 
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шение здоровья, материального положения) социальный педа-

гог не сможет решить сам. В этом случае он должен уметь вы-

ступать посредником в координации усилий разных специали-

стов (психолога, медицинского работника, специалиста по со-

циальной работе, юриста и др.), а также ведомств и админист-

ративных органов (образования, здравоохранения, социальной 

защиты и др.) для комплексного разрешения проблем ребенка. 

Одним из важных направлений деятельности социального 

педагога является защита провозглашенных Конвенцией ООН 

прав ребенка на жизнь и здоровое развитие, на образование и 

свободное выражение своих взглядов, на защиту от любого вида 

дискриминации и др. 

Следующим направлением деятельности социального педагога 

(как работающего непосредственно с клиентом — ребенком, 

так и в органах управления различных ведомств) является уча-

стие в разработке и реализации социальных проектов и про-

грамм, частных инициатив, содействующих полноценному раз-

витию ребенка. 

Таким образом, в деятельности социального педагога можно 

выделить следующие функции: 

— диагностическую; 

- прогностическую; 

- посредническую 

- коррекционно-реабилитационную; 

- охрано-защитную; 
 

— предупредительно-профилактическую; 

— эвристическую. 

Любая деятельность осуществляется с помощью средств. К 

средствам относят все действия, предметы, орудия, приспособ-

ления, методы, формы и технологии, с помощью которых до-

стигаются цели деятельности. Многообразие функций деятель-

ности социального педагога обусловливает и многообразие ее 

средств. 

Социальный педагог как субъект профессиональной 

деятельности: личностная характеристика 

и профессиональная компетентность 

Вначале рассмотрим личностную характеристику социаль-

ного педагога. Рассматривая профессиональную деятельность 

социального педагога, мы должны выделить субъекта этой де-

ятельности — специалиста-профессионала, глубоко разбираю-

щегося в социальных и ситуативных трудностях жизнедеятель- 
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ности ребенка, способного прийти ему на помощь, в совершен-

стве владеющего комплексом общетеоретических и специаль-

ных знаний, совокупностью необходимых умений и навыков, 

обладающего определенными способностями. 

Что же это за человек — социальный педагог? Каков его 

психологический портрет, его личностная характеристика? На 

какую область распространяется его компетенция? Чем он 

принципиально отличается от представителей других 

профессий? 

В обыденной жизни мы часто замечаем, что профессиональ-

ная принадлежность накладывает своеобразный отпечаток на 

мышление человека, его поведение, отношение к миру. Этот 

феномен в психологии характеризуется понятием «профессио-

нальная ментальность». 

Ментальность как характеристика личности представляет 

собой совокупность определенных социально-психологических 

установок, ценностных ориентации, особенностей восприятия 

и осмысления действительности, отражающих отношение чело-

века к миру и определяющих его выбор способа поведения в 

повседневных жизненных ситуациях. Ментальность интегри-

рует в себе весь предшествующий социокультурный опыт инди-

вида и определяется принадлежностью человека к той или иной 

социальной группе по признаку пола, возраста, национально-

сти, профессии и др. С этой точки зрения ментальность — ха-

рактеристика групповая, и поэтому может быть выделен ряд 

ментальностей: национальная, возрастная, половая и др.  

Профессиональная ментальность в психологических исследо-

ваниях характеризуется как комплекс глубинных, часто нео-

сознанных и неотрефлексированных личностных особенностей 

человека, которые присущи представителям определенной про-

фессии и обусловлены ею. 

Несмотря на то, что каждый человек — неповторимая, яркая 

индивидуальность, у всех представителей профессии «соци-

альный педагог» также должны быть общие, специфические чер-

ты. Попробуем определить, каковы же эти требования к личност-

ным особенностям социального педагога как профессионала. 

Несомненная трудность в определении профессионально зна-

чимых личностных характеристик этого специалиста состоит 

в том, что социальная педагогика — новая область 

педагогических знаний и только что получившая официальное 

признание сфера профессиональной деятельности. Тем не 

менее ряд ученых исследуют личностные характеристики 

социальных педагогов, определяя их индивидуально-

психологические особенности и специальные способности. 

В качестве специальных способностей выделяют следующие: 

наблюдательность, способность быстро ориентироваться в ситу-

ации, интуицию, эмпатию (способность представить себя на 

месте другого человека и понять его чувства, желания, идеи и 

поступки), рефлексию и самоконтроль. 

Кроме того, социальный педагог должен обладать такими 

профессионально важными для всех работников социальной 

сферы качествами, как общительность, ориентация на взаимо-

действие с людьми, доброта, любознательность, интерес к работе 

с людьми, твердость в отстаивании своей точки зрения, оп-

тимизм, умение найти выход из спорных ситуаций, старатель-

ность, нервно-психическая устойчивость. Безусловно, к числу 

важнейших профессиональных качеств специалиста относятся 

коммуникативные качества, иначе говоря — умение общаться. 

Если проанализировать зарубежные исследования, касающи-

еся проблемы определения индивидуально-психологических 

особенностей социального педагога, то, например, в Великобри-

тании к ним относят: высокий уровень интеллектуального раз-

вития; хорошую саморегуляцию и самодисциплину; настойчи-

вость; способность помогать людям в трудных ситуациях; боль-

шую физическую силу, выносливость; способность к перенесе-

нию больших моральных нагрузок; здравый смысл; умение 

четко мыслить; чуткость; чувствительность. 

Всемирно известный американский психолог Дж. Холанд в 

своей методике «Самонаправленный поиск», выявив 6 типов 

людей (реалистический, исследовательский, артистический, 

социальный, предпринимательский, конвенциональный), в 

качестве личностных характеристик социального типа, к кото-

рому должен относиться и человек, выбравший профессию со-

циального педагога, выделяет следующие: гуманистичность, 

идеалистичность, этичность, ответственность, моральность; 

кооперативность, настроенность на других, понимание других; 

тактичность, оптимистичность, эмоциональную теплоту, жиз-

нерадостность, дружественность. 

Определяя личностную характеристику социального педаго-

га, важно помнить, что он работает в сфере «человек человек», 

которая предполагает способность успешно функционировать 

в системе межличностных отношений. 

Социально-педагогическая деятельность — 

многопрофильна и многоаспектна, но в какой бы сфере 

деятельности ни работал социальный педагог (от практика до 

управленца), ему придется работать с людьми, и в первую 

очередь — с детьми. Его профессиональная компетентность 

будет определяться не только ин- 
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теллектом, но и особенностями нервной системы: эмоциональ-

ной устойчивостью и повышенной работоспособностью в про-

цессе общения, что позволит противостоять эмоциональной 

усталости при работе с детьми и развитию синдрома «эмоцио-

нального сгорания», выдерживать большие нагрузки в социаль-

но-педагогических, психолого-терапевтических и других спе-

цифических процессах. 

Особенности эмоциональной сферы предполагают: эмоцио-
нальную стабильность, преобладание положительных эмоций, 
отсутствие тревожности как черты личности, способность пере-
носить психологические стрессы. 

Важной характеристикой социального педагога является 

характеристика «Я-образа», предполагающая положительное 

отношение к самому себе, высокую положительную самооцен-

ку, принятие себя, ожидание позитивного отношения со сторо-

ны партнера. Особенностью «Я-образа» является высокая адап-

тивность социального педагога, предполагающая открытость в 

общении, способность принять другого человека, малая степень 

внушаемости. 

Достаточно трудно из всего многообразия личностных ка-

честв выделить те, которые являются определяющими. Кроме 

того, эти качества должны быть диагностируемы на стадии 

выбора профессии, в связи с чем перед учеными возникает ряд 

трудностей: как определить доброту человека? чем измерить его 

альтруизм, гуманизм? Вероятно, особенности деятельности 

социального педагога требуют сформированности таких интег-

ративных качеств личности, как гуманистические, альтруисти-

ческие, толерантные (терпимости к иного рода взглядам, нра-

вам, привычкам), креативные (способности осуществлять нечто 

новое), организаторские, коммуникативные, эмоционально-

волевые. 

Таким образом, можно выделить следующие личностные 
качества социального педагога: 

- гуманистические качества (доброта, альтруизм, чувство 
собственного достоинства и др.); 

- психологические характеристики (высокий уровень про 
текания психических процессов, устойчивые психические со 
стояния, высокий уровень эмоциональных и волевых характе 
ристик); 

- психоаналитические качества (самоконтроль, самокри  
тичность, самооценка); 

- психолого-педагогические качества (коммуникабель 

ность, эмпатичность, визуальность, красноречивость и др.).  
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Выделив личностные качества социального педагога, не трудно 

понять, что не каждый человек пригоден для социально-пе-

дагогической работы. Определяющей здесь является система 

ценностей социального педагога, где альтруизм — 

способность делать добро другому человеку, независимо от его 

происхождения, веры, социального статуса, приносимой им 

пользы обществу, — переходит из разряда философских 

категорий в стойкое психологическое убеждение. 

Альтруистическая установка, входящая в личностные качества, 

часто предъявляет к социальному педагогу высокие требования 

— умение подняться над своими собственными желаниями и 

потребностями и отдать безусловный приоритет нуждам 

ребенка. 

В личностном ядре каждого человека, а особенно социального 

педагога, важно чувство собственного достоинства. Если нет 

такого чувства у профессионала, то он не заслуживает уважения 

и сам не сможет воспитать чувство собственного достоинства у 

ребенка, нуждающегося в помощи. Чувство собственного до-

стоинства есть условие и предпосылка личностной и социаль-

ной ответственности. Оно включает: чувство безопасности -

принятие ответственности за собственную жизнь; чувство иден-

тичности — принятие собственного «Я», реальная оценка 

себя; чувство принадлежности — закрепление себя в какой-то 

группе; чувство цели — определение смысла жизни, умение 

принимать вызовы судьбы; чувство компетентности — 

уверенность в собственном профессионализме. 

Следующая группа качеств представляет психологические 

характеристики личности, определяющие способность к данно-

му виду деятельности. Для социального педагога значимы оп-

ределенные требования к психическим процессам: восприятию, 

памяти, воображению, мышлению; психическим состояниям: 

усталости, апатии, стрессу, тревожности, депрессии, вниманию 

как части сознания; эмоциональным (сдержанность) и волевым 

(настойчивость, последовательность) характеристикам.  

Психологическое несоответствие требованиям профессии осо-

бенно сильно проявляется в трудных, кризисных ситуациях, 

когда требуется собранность и мобилизация всех внутренних 

ресурсов для решения возникшей проблемы. 

Третья группа связана с психоаналитическими качествами, 

такими как самоконтроль, самокритичность, самооценка сво-

их поступков, самоанализ своей деятельности. 

К четвертой группе качеств относятся: коммуникабельность 

(способность быстро устанавливать контакт); эмпатичность; 

визуальность (внешняя привлекательность); красноречивость  
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(умение внушать и убеждать); перцептивность (восприятие че-
ловека человеком). 

Перечисляя личностные особенности социального педагога, 

нужно сказать, что они не являются общими для разных уров-

ней и сфер социально-педагогической деятельности. Они зави-

сят и от социально-политических, экономических особенностей 

государства и его культуры. Однако, в целом, они задают про-

филь личности социального педагога. 

Ранняя диагностика этих качеств у будущего специалиста 

— важная составная часть его допрофессиональной подготовки. 

В профессиональном же образовании необходима разработка 

соответствующих методик развития этих качеств у студентов. 

Понятие профессиональной компетентности социального 

педагога включает единство его теоретической и практической 

готовности к осуществлению социально-педагогической дея-

тельности и характеризует его профессионализм. 

Рамки компетенции любого специалиста устанавливаются 

соответствующим нормативно-правовым документом — 

квалификационной характеристикой, представляющей собой 

обобщенные требования к подготовленности специалиста на 

уровне его теоретического и практического опыта. Она является 

основополагающим документом подготовки и профессиональной 

деятельности специалиста и содержит его должностные 

обязанности; характеристику труда; основные знания и умения, 

которыми должен обладать выпускник того или иного учебного 

заведения либо практикующий специалист в данной 

должности. 

Квалификационная характеристика социального педагога, 

которая была утверждена приказом Государственного комитета 

СССР по высшему образованию в 1991 г., состоит из трех 

частей: «Должностные обязанности», «Должен знать» и «Ква-

лификационные требования». 

В первой части «Должностные обязанности» определены ос-
новные виды помощи, которые оказывает социальный педагог 
ребенку. К ним относятся: 

- социально-информационная помощь, направленная на 

обеспечение детей информацией по вопросам социальной защи-

ты, помощи и поддержки, а также деятельности социальных 

служб и спектра оказываемых 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 жилищным, семейно-брачным, 

трудовым, гражданским вопросам; 
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- социально-реабилитационная помощь, направленная на 

оказание реабилитационных услуг в центрах, комплексах, 

службах и других учреждениях по восстановлению психологи-

ческого, морального, эмоционального состояния и здоровья 

нуждающихся в ней детей; 

— социально-бытовая помощь, направленная на содействие 

в улучшении бытовых условий детей, проживающих в семьях 

группы риска; 

— социально-экономическая помощь, направленная на ока 

зание содействия в получении пособий, компенсаций, единовре 

менных выплат, 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-соци 

альный патронаж детей из семей группы риска; 

— социально-психологическая помощь, направленная на со 

здание благоприятного микроклимата в семье и микросоциуме, 

в которых развивается ребенок, устранение негативных воздей 

ствий дома, в школьном коллективе, затруднений во взаимоот 

ношениях с окружающими, в профессиональном и личном са 

моопределении; 

— социально-педагогическая помощь, направленная на создание 

необходимых условий для реализации права родителей на воспи 

тание детей, преодоление педагогических ошибок и конфликтных 

ситуаций во взаимоотношениях детей с родителями, сверстниками, 

учителями, предупреждение конфликтных ситуаций, порождаю 

щих детскую беспризорность и безнадзорность, обеспечение разви 

тия и воспитания детей в семьях группы риска. 

Все эти виды социальной помощи могут реализовываться в 

разных формах: заочных, очных, стационарных, комплексных. 

При этом помощь может оказываться опосредованно, непосред-

ственно кратковременно, непосредственно продолжительно, 

непосредственно многопрофильно. 

К заочным формам помощи относится общение с ребенком и 

окружающими его людьми посредством переписки или теле-

фонного разговора. К учреждениям, использующим заочные 

формы оказания помощи, относятся информационные службы 

и телефоны доверия, в том числе специализированные инфор-

мационно-консультативные службы для детей-инвалидов, нар-

команов, алкоголиков и др. 

Очные формы предоставления услуг предусматривают 

кратковременное общение социального педагога с ребенком,  
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например, при посещении им центра реабилитации, кризис-

ного центра, центров по профориентации, детской биржи 

труда и др. 

Стационарная форма социально-педагогических услуг пре-

дусматривает длительное наблюдение за ребенком в специаль-

но для этого созданных условиях, например, в приютах, интер-

натах, домах ребенка и др. 

Комплексная форма оказания помощи ребенку предусматри-

вает взаимодействие его с несколькими специалистами, кото-

рые изучают различные аспекты (социальные, правовые, пси-

хологические и др.) проблемы ребенка, периодически собира-

ют консилиум для ее разрешения. Данная форма оказания ус-

луг характерна для специализированных учреждений комплек-

сной 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 относятся профессиональные знания и профес-

сиональные умения. 

Профессиональные знания включают знание: 

— нормативно-правовой базы деятельности (законов, подза 

конных актов, постановлений, распоряжений, инструкций, 

социально-правовых и социально-экономических основ дея 

тельности социального педагога, системы учреждений, оказы 

вающих помощь ребенку); 

- теории и истории социальной педагогики; 

—методик и технологий социально-педагогической деятель 

ности по работе с различными категориями детей в разных со 

циумах; 

—возрастной психологии, изучающей личность ребенка, его 

физическое, духовное и социальное развитие, нормальное и 

отклоняющееся поведение; 

- социологии, изучающей объединения и группировки лю 

дей (семья, 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 влияние на состояние и развитие ребенка; анализ 

состояния ребенка и окружающего его социума; вычленение 

проблемы ребенка; анализ совместной деятельности по устра-

нению проблемы; 

— прогностические умения, предполагающие 

прогнозирование решения проблемы ребенка посредством 

вовлечения его в специально организованную социально-

педагогическую деятельность; прогнозирование развития 

личности ребенка с учетом возникшей перед ним проблемы. 

Социально-педагогическое прогнозирование опирается на 

знания сущности и логики социально-педагогического 

процесса, закономерностей возрастного и социального 

развития ребенка, характера его проблемы. Прогностические 

умения предполагают: выдвижение цели деятельности и ее 

задач; отбор способов осуществления деятельности; 

предвидение результата; учет возможных отклонений от 

намеченной цели; определение этапов социально-педагогичес-

кой деятельности; распределение времени; планирование со-

вместной с ребенком деятельности; 

- проективные умения, предполагающие определение кон 

кретного содержания деятельности, осуществление которой 

обеспечит планируемый результат. Проективные умения вклю 

чают: перевод цели деятельности в конкретные задачи; учет 

специфики потребностей, интересов, установок, мотивов, сте 

пени их удовлетворенности у детей, подростков и молодежи; 

учет возможностей материальной базы и своего личного опыта; 

отбор содержания, методов и средств достижения поставленных 

задач; создание социально-педагогической программы деятель 

ности для конкретного ребенка; 

- рефлексивные умения, предполагающие самоанализ соб 

ственной деятельности социального педагога на каждом из ее 

этапов, осмысление ее положительных и отрицательных сторон 

и степени влияния полученных результатов на личность ребен 

ка и решение его проблемы; 

- коммуникативные умения, предполагающие владение 

культурой межличностного общения и включающие: умение 

«слушать и слышать» ребенка целенаправленно и со внимани 

ем; умение войти в ситуацию 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 пози 

тивном эмоциональном настрое; умение наблюдать и интерпре 

тировать вербальное и невербальное поведение ребенка. 

Третья часть квалификационной характеристики «Квалифи-

кационные требования» включает в себя механизм получения 

категорий и необходимые требования, которые предъявляются 
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к социальному педагогу для получения определенной катего-
рии. 

Сферы профессиональной деятельности 
социального педагога 

Должность социального педагога на сегодняшний день офи-
циально установлена в учреждениях двух ведомств — 

образования и комитетов по делам молодежи. 

В системе учреждений комитетов по делам молодежи долж-

ность «социальный педагог» введена в штатное расписание 8 

типов учреждений: дворовые детские клубы, дома детского твор-

чества, молодежные общежития, дома отдыха для подростков, 

образовательные молодежные 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 распи-

сание 6 типов образовательных учреждений, сеть которых ди-

намично развивается: дошкольные образовательные учрежде-

ния; общеобразовательные учреждения; общеобразовательные 

школы-интернаты; образовательные учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; специаль-

ные учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков 

с девиантным поведением; образовательные учреждения на-

чального профессионального образования. 

Несмотря на то, что должность «социальный педагог» уста-

новлена только в двух ведомственных сферах, практическая 

потребность в такого рода специалистах гораздо шире. Факти-

чески эта должность может вводиться во всех социальных уч-

реждениях, которые оказывают помощь нуждающимся в ней 

детям. Поэтому типология учреждений, в которых может рабо-

тать социальный педагог, основанная на их ведомственной при-

надлежности, включает: 

— учреждения образования; 

— учреждения комитетов по делам молодежи; 

— учреждения здравоохранения (детские больницы, спец 

больницы для психически больных детей, детей-наркоманов, 

санатории для детей и др.); 

- учреждения социальной защиты населения (центры соци-

ального обслуживания, центры социальной помощи семье и 

детям, социальные приюты, социально-реабилитационные цен-

тры для несовершеннолетних, центры помощи детям, остав- 
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шимся без попечения родителей, реабилитационные центры 

для детей и подростков 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 

детей, совершивших правонарушения, воспитательные коло-

нии, ювенальные суды для подростков, которые в России дела-

ют свои первые шаги, и др.). 

В зависимости от условий региона (села, города, района горо-

да и др.) учреждения, оказывающие помощь детям, могут но-

сить комплексный межведомственный характер (центры семьи 

и детства, центры досуга, центры здоровья и др.). Социальные 

педагоги, работающие в этих учреждениях, проводят первич-

ную диагностику социума и выявляют детей с проблемами, 

дифференцируют проблемы детей, определяют их причины, 

пути и способы решения. Они также должны быть хорошо ин-

формированы о возможностях всех социальных учреждений 

города, села, поселка и т. д. 

Если личностные проблемы ребенка не могут быть сняты в 

условиях естественной среды его развития, ребенок направля-

ется в учреждения, имеющие ту или иную специализацию (уч-

реждения социальной реабилитации детей с физическими и 

психическими недостатками, учреждения социальной реабили-

тации детей, не получивших общего и профессионального обра-

зования, и др.). 

Учреждения, в которых должны работать социальные педа-

гоги, могут носить государственный, общественный или обще-

ственно-государственный характер. 

В государственных учреждениях деятельность специалиста, 

его должностные обязанности, а также заработная плата опре-

деляются едиными, общими для всех нормативными докумен-

тами (квалификационной характеристикой; требованиями к 

квалификации педагогических работников учреждений образо-

вания при присвоении им квалификационных категорий; дол-

жностными окладами и ставками заработной платы, установ-

ленными государством). 

В общественных или общественно-государственных учрежде-

ниях деятельность специалиста, его должность и заработная 

плата определяются нормативными документами, регулирую-

щими деятельность данного учреждения (законом РФ «Об об-

щественных объединениях», законом РФ «О благотворитель-

ной деятельности и благотворительных организациях», квали-

фикационной характеристикой учреждения, уставом или поло- 
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жением учреждения, штатным расписанием, должностными 
окладами и ставками заработной платы, установленными уч-
реждением). 

Кроме того, в стране зарождается волонтерское движение, в 
рамках которого социальные педагоги оказывают помощь де -
тям безвозмездно. 

Изложенное выше показывает, что социально-педагогичес-
кая деятельность — многосторонняя и ответственная. Поэтому 
профессиональная подготовка социального педагога должна 
опираться на обширные, научно-обоснованные знания и посто-
янное самосовершенствование. 

Вопросы для самоконтроля  

1 . Назовите характерные отличия деятельности социального 
педагога 
от деятельности учителя. 

2. Почему профессиональную деятельность социального педагога мож 
но рассматривать как целостную систему? 

3. Дайте содержательную характеристику каждого элемента деятель 
ности социального педагога. 

4. Каковы наиболее важные личностные качества социального педаго 
га? Дайте классификацию этих качеств. 

5. Назовите должностные обязанности социального педагога, содержа 
щиеся в квалификационной характеристике. 

6. Перечислите профессиональные знания и умения социального педа 
гога. 

7. Назовите основные сферы профессиональной деятельности социаль 
ного педагога. 
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ЛЕКЦИЯ 3 

СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПЕДАГОГОВ 

Непрерывная система профессиональной подготовки 

социальных педагогов. Подготовка социальных педа-

гогов в средних профессиональных учебных заведениях. 

Подготовка социальных педагогов в вузе. Переподго-

товка и повышение квалификации социальных педа-

гогов. 

Непрерывная система профессиональной подготовки 
социальных педагогов 

Введение института социальных педагогов и организация их 

профессиональной подготовки совпали с реформированием си-

стемы образования в России, которое фактически началось с 

середины 80-х годов в период реформаторских преобразований 

общества, направленных на его гуманизацию и демократиза-

цию. Россия стала входить в мировое образовательное простран-

ство, изучая и анализируя международный опыт в области об-

разования. 

Прежняя система образования вызывала критику многих 

/ченых и практиков за ее линейность, узкую направленность, 

слабость общекультурологической подготовки, что отрицатель-

но влияло на формирование мировоззрения личности, отноше-

ния к природе, обществу, самому себе. 

Совершенствование системы образования в России требова-

ло предоставления человеку возможности получать образова-

ние разных видов и уровней в разные периоды своей жизни и ре-

гулярно повышать квалификацию. Реализация этой идеи полу-

чила свое развитие в построении модели непрерывного образо-

вания, предусматривающей допрофессиональную подготовку в 

лицеях и профилированных старших классах школы; профес-

сиональную подготовку в учреждениях начального професси-

онального образования, среднего профессионального образова-

ния и высшего профессионально образования, послевузовское 

обучение (аспирантура, докторантура), а также систему пере-

подготовки и повышения квалификации работающих специа-   

листов. 
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Принятие Правительством Российской Федерации закона 

«Об образовании» (1992) и закона «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» (1996) 

закрепило политику государства в сфере образования, 

основанную на принципах гуманизации, фундаментализма, 

универсальности и альтернативности, преемственности и 

прогностичности. 

Принцип гуманизации реализуется через целенаправлен-
ную ориентацию образования на личность обучаемого, выявле-
ние и развитие всех сущностных сил человека, приоритетное 
внимание к гуманистическим традициям, общечеловеческим 
ценностям. 

Принцип фундаментализма обеспечивает целостность, глу-

бину и взаимопроникновение социально-философских, обще-

профессиональных и специальных знаний при подготовке спе-

циалиста. Фундаментализм обеспечивает высокий общекульту-

рологический уровень образования, органическое сочетание 

теоретической и практической подготовки кадров, позволяет 

преодолеть ее узкую профессиональную направленность. 

Принцип универсальности и альтернативности реализу-

ется через удовлетворение запросов общества в определенных 

специалистах и обеспечивает полный набор специальностей, 

востребуемых на рынке труда. 

Принцип преемственности реализуется через образова-

тельные программы различных ступеней и видов образования, 

через различные типы образовательных учреждений.  

Прогностический принцип обеспечивает полифункцио-

нальную, всестороннюю подготовку специалистов на перспек-

тиву в рамках проведенного прогноза востребуемости специа-

листов для конкретного региона и для решения конкретных 

проблем. 

Система образования, построенная на перечисленных выше 

принципах, помогает человеку сориентироваться в спектре раз-

нообразных специальностей, получить то образование, которое 

в данный период времени доступно и соответствует его реаль-

ным возможностям, изменить профиль образования, если пер-

воначальный выбор оказался не очень успешным, и получить 

такое количество государственных сертификатов и дипломов, 

которые обеспечат конкурентоспособность специалиста на рынке 

труда и построение его профессиональной карьеры. 

Система подготовки социально-педагогических кадров, кото-

рая в настоящее время еще только начинает формироваться, 

также развивается в соответствии с концепцией непрерывного 

образования. 

Первой ступенью в этой системе является допрофессионалъ-

ная подготовка социальных педагогов, которая на сегодняш-

ний день пока не получила широкого распространения и при-

знания. Тем не менее в общеобразовательной школе обязательно 

должна проводиться ориентация на социальную педагогику как 

на новую и перспективную профессию. Создание системы 

такой допрофессиональной подготовки требует решения мно-

гих организационных и научно-методических проблем, однако 

она создается не совсем на пустом месте и должна вобрать в себя 

положительный опыт системы профориентации школьников, 

которая и содержательно, и организационно достаточно эффек-

тивно функционировала в нашей стране в 70-80-е годы, и ко-

торая сегодня, в связи с изменившимися условиями, сама тре-

бует новых серьезных, концептуальных (методологических, те-

оретических и методических) разработок. 

Допрофессиональная подготовка может осуществляться при 

участии заинтересованного профессионального руководителя в 

старших классах школы, где с учащимися должны вестись те-

оретические, но прежде всего практические занятия, где необ-

ходимо предусмотреть прохождение учащимися социально-

педагогической практики в различных социальных учреждени-

ях для детей: детских домах, приютах, оздоровительных лаге-

рях, школах, детских садах и т. д. 

Профессиональная подготовка специалистов осуществля-

ется в учреждениях трех типов, дающих образование разного 

уровня: учреждениях начального профессионального образова-

ния (лицеи и др.); среднего профессионального образования 

(колледжи и др.); высшего профессионального образования (ин-

ституты, университеты, академии). 

После окончания школы выпускнику предоставляется выбор 

того уровня образования, в котором он заинтересован и которое 

соответствует его способностям и возможностям. У него есть 

несколько путей получения профессионального образования: 

1) поступить в учебное заведение любого уровня (лицей, кол 

ледж или вуз); 

2) последовательно пройти все уровни учреждений (лицей 

— 

колледж — вуз) с получением трех документов об 

образовании; 

3) пройти только два уровня образования (например, колледж 

и вуз). 

Схематично это можно представить следующим образом (еж. 

стр. 40): 
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                       Общеобразовательное учреждение 

где   НПО — начальное профессиональное образование; 
СПО — среднее профессиональное образование; ВПО 

— высшее профессиональное образование. 

В непрерывной системе подготовки социально-педагогичес-
ких кадров уровень начального профессионального образова -
ния на сегодняшний день, к сожалению, отсутствует. Но несом-
ненно такой вид образования может и должен существовать, во 
всяком случае, такая подготовка специалистов достаточно 
широко практикуется в некоторых странах.  

Подготовка социальных педагогов в средних 
профессиональных учебных заведениях 

Одним из типов учебных заведений, в которые могут посту-

пить выпускники, окончившие полную среднюю школу, явля-

ются средние профессиональные учебные заведения, успешно 

функционирующие в России. Подготовка социальных педаго-

гов данного профессионального уровня в настоящее время, в 

основном, начала осуществляться в педагогических училищах 

и колледжах. Эти учебные заведения традиционно готовили 

специалистов для работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. Поэтому такие учебные дисциплины, как 

педагогика, психология, медицина и другие, сравнительно лег-

ко могут быть адаптированы для подготовки социальных педа- 
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гогов, а это значит, что требуются небольшие материальные 

затраты для подготовки новых специалистов и переподготовки 

работающих преподавателей. Материально-техническая база 

педучилищ также обеспечивает подготовку новых кадров при 

сравнительно небольших финансовых затратах (пополнение 

библиотечного фонда специальной литературой, переоборудо-

вание ряда кабинетов и др.) 

В настоящее время принят государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования, разработаны 

учебные планы, учебные программы отдельных курсов. Особен-

ностью подготовки таких специалистов является их практико-

ориентированная направленность. Профессиональная деятель-

ность специалиста этого уровня направлена на социализацию 

детей дошкольного и младшего школьного возраста в различных 

типах образовательных учреждений: дошкольных учреждени-

ях, начальных классах общеобразовательных учреждений, уч-

реждениях дополнительного образования, центрах досуга и твор-

чества детей, учреждениях детского отдыха детей, детских до-

мах, школах-интернатах для детей с проблемами. 

При подготовке специалистов учитывается конкретный вид 

деятельности, которым будет заниматься социальный педагог, 

а также конкретные учреждения, в которых он будет работать. 

Основными видами деятельности социального педагога, име-

ющего среднее профессиональное образование, являются: 

- оказание помощи детям в преодолении проблемных ситу 

аций при реализации соответствующей образовательной про 

граммы; 

—организация деятельности детей, обеспечивающей их раз 

витие в соответствии с индивидуальными и возрастными осо 

бенностями; 

—создание благоприятных педагогических условий для раз 

вития, воспитания и образования детей; 

—осуществление сотрудничества с родителями по вопросам 

воспитания детей; 
 

- организация культурно-просветительской работы в мик 

росоциуме с целью совершенствования социально-педагогичес 

кой деятельности специалиста; 

- самообразование с целью повышения уровня квалифика 

ции и совершенствования педагогического мастерства. 

По окончании среднего профессионального учебного заведе-

ния выпускники могут приступать к профессиональной дея-

тельности или же продолжать обучение в высших учебных за-

ведениях. 
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Подготовка социальных педагогов в вузе 

Следующий уровень образования, который может освоить 

выпускник средней школы, а также выпускник учреждения 

начального или среднего профессионального образования — 

это уровень высшего образования. 

Высшее профессиональное образование может быть получе-

но на базе среднего (полного) общего или среднего профессио-

нального образования в высшем учебном заведении по основ-

ным профессиональным образовательным программам, отвеча-

ющим требованиям, установленным Государственным образо-

вательным стандартом; оно завершается итоговой аттестацией 

и выдачей выпускнику документа о высшем профессиональном 

образовании. 

В системе высшего образования принят ряд законодательных 

документов, которые нормативно закрепляют требования как 

к системе высшего образования, так и к уровню подготовки 

выпускника. 

Обучение студентов в вузе осуществляется в соответствии с 

Государственными образовательными стандартами (ГОС), введе-

ние которых обусловлено необходимостью обеспечения установ-

ленного уровня качества высшего образования, единства образо-

вательного пространства Российской Федерации и объективно-

сти оценки деятельности образовательных учреждений; установ-

ления эквивалентности документов иностранных государств. 

Государственные образовательные стандарты состоят из фе-

дерального и национально-регионального компонентов. Феде-

ральный компонент стандарта устанавливается государствен-

ным органом управления образования и включает: 

1) общие требования к основным образовательным програм 

мам высшего образования. Под основной образовательной про 

граммой понимается документ, определяющий в соответствии 

со стандартом содержание образования по направлению (специ 

альности) высшего профессионального образования. Иными 

словами образовательная программа — это перечень пример 

ных учебных дисциплин, изучаемых в вузе; 

2) требования к обязательному минимуму содержания основ 

ных образовательных программ высшего образования, к усло 

виям их реализации, практике и итоговой аттестации выпуск 

ника, уровню подготовки выпускников по каждому направле 

нию (специальности); 

3) сроки освоения основных образовательных программ выс 

шего профессионального образования в вузах; 
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4) максимальный объем учебной нагрузки. Содержание 

национально-региональных компонентов стандартов, 

отражающих региональные особенности подготовки 

специалистов по соответствующим направлениям или специ-

альностям, определяется высшим учебным заведением самосто-

ятельно. 

Важной частью Государственного образовательного стандарта 

является Классификатор направлений и специальностей 

высшего профессионального образования. Он состоит из двух 

частей — Классификатора направлений и Классификатора 

специальностей. 

Классификатор — это перечень связанных между собой 

понятий, которые систематизированы определенным образом и 

каждому из которых присвоен определенный номер. Чтобы 

понять, что представляет собой Классификатор направлений и 

специальностей, необходимо знать, что такое — направление 

и что такое — специальность. 

До начала 90-х годов в нашей стране подготовка профессио-

нальных кадров высшей квалификации велась только в рамках 

так называемой моноуровневой системы высшего образования. 

Суть ее заключается в том, что человек уже при поступлении в 

вуз выбирает определенную специальность, которая соответ-

ствует конкретной отрасли производства, науки, техники, 

культуры или искусства, где по окончании вуза он будет рабо-

тать. Чтобы получить документ, подтверждающий приобретен-

ную им квалификацию дипломированного специалиста, обуча-

ющийся должен пройти полный курс обучения. 

В середине 90-х годов была разработана, нормативно закреп-

лена и начала внедряться в вузах страны новая — 

многоуровневая система высшего профессионального 

образования, согласно которой человек получает высшее 

образование не по конкретной узкой специальности, а в рамках 

определенного направления, что обеспечивает ему более 

широкую область профессиональной деятельности. Кроме 

того, в рамках этой системы человек может получить высшее 

образование двух уровней — с присвоением квалификации 

(степени) бакалавра и магистра. 

В настоящее время в России эти две системы, позволяющие 

получить высшее профессиональное образование, сосуществу-

ют, и все три ступени полного высшего образования — 

бакалавриат, специалитет и магистратура — закреплены 

Федеральным законом «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» и Государственным 

образовательным стандартом. Это означает, что подготовка 

кадров для той или иной профессио- 
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нальной сферы может осуществляться как по определенным 
специальностям, так и по соответствующим направлениям, 

которые закреплены Классификатором направлений и специ-
альностей. 

Согласно этому документу специальности «социальная педа-

гогика» присвоен номер 031300, анаправлению «Педагогика», 

в которое социальная педагогика входит наряду с такими про-

филями подготовки, как дошкольное образование, начальное 

образование, коррекционная педагогика и специальная психо-

логия, физическая культура, — номер 540500. 

Наибольшее распространение в вузах страны на сегодняшний 

день получила подготовка социальных педагогов по специаль-

ности «социальная педагогика» согласно Государственного об-

разовательного стандарта специалиста, который включает ха-

рактеристику сферы и объектов профессиональной деятельно-

сти специалиста; его основную квалификацию, под которой 

понимается уровень обученности, подготовленности выпускника 

к выполнению определенного вида профессиональной дея-

тельности в соответствии с полученной специальностью; требо-

вания к уровню подготовки лиц, завершивших обучение по ос-

новной образовательной программе специальности; обязатель-

ный минимум содержания профессиональной образовательной 

программы по специальности, а также нормативные характе-

ристики обучения. 

Требования к уровню подготовки лиц, завершивших обуче-
ние по программе специальности «социальная педагогика», 
включают пять частей: 

1) общие требования к образованности специалиста, нацелен 
ные на сформированность мировоззренческих установок чело 

века, стиля его профессиональной и исследовательской деятель 
ности, его культуры; 

2) требования к знаниям и умениям по дисциплинам общекуль 

турологической подготовки, обеспечивающей основы знании фи 

лософии, социологии, культурологии, права, религии и т. д.; 

3) требования к знаниям и умениям по дисциплинам медико- 

биологической подготовки, выявляющие знания выпускника  

по таким разделам, как медицина, валеология, безопасность  

жизнедеятельноти; 

4) требования к знаниям и умениям по дисциплинам психоло 

го-педагогической подготовки, вооружающим выпускника зна 

ниями в области таких наук, как общая педагогика, социальная 

педагогика, коррекционная педагогика, возрастная психология, 

социальная психология, педагогическая психология и др.; 
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\5) требования к знаниям и умениям по дисциплинам 

предметной подготовки, которая обеспечивает выпускника 

профессиональными знаниями и умениями в области истории 

и теории социальной педагогики, методик и технологий 

социально-педагогической деятельности, управления 

социально-педагогическими системами и др. 

В соответствии с этими требованиями обязательный мини-

мум содержания профессиональной образовательной програм-

мы по специальности «социальная педагогика» обеспечивается 

пятью блоками дисциплин: общекультурным, медико-биологи-

ческим, психолого-педагогическим, предметным и блоком дис-

циплин специализации, которые предполагают углубленную 

подготовку по конкретному виду профессиональной деятельно-

сти будущего специалиста. 

Нормативная длительность обучения по специальности — 5 

лет. Завершается программа итоговой аттестацией, включаю-

щей защиту выпускной работы. По окончании обучения выпус-

книку присваивается основная квалификация «социальный 

педагог ». 

Если вуз реализует многоуровневую систему высшего педа-

гогического образования, то подготовка кадров высшей квали-

фикации по социальной педагогике ведется в рамках направле-

ния «Педагогика». На первом уровне реализуется основная об-

разовательная программа бакалавриата, которая включает 

культурологические, психолого-педагогические, медико-био-

логические и предметные дисциплины. В соответствии с Госу-

дарственным образовательным стандартом бакалавра, норма-

тивный срок обучения по данной программе составляет не ме-

нее 4 лет. Обучение завершается итоговой аттестацией с 

присвоением выпускнику квалификации (степени) бакалавра 

педагогики, удостоверенной дипломом. 

Образовательная программа второго уровня — 

магистратуры - включает в себя образовательную программу 

бакалавриата и не менее чем двухлетнюю 

специализированную подготовку, в которой важное место 

отводится научно-исследовательской и научно-педагогической 

практике студента. Общий нормативный срок обучения 

должен составлять не менее 6 лет. Данная программа 

завершается защитой магистерской диссертации с 

присвоением выпускнику квалификации (степени) «магистр 

образования», также удостоверенной дипломом. 

В реальной практике образования эти две системы не суще-

ствуют изолированно друг от друга; в некоторых вузах одновре-

менно реализуются обе системы подготовки. Это диктует необ- 
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ходимость обеспечения преемственности образовательных про-

грамм всех трех ступеней системы подготовки высокопрофес-

сиональных кадров по социальной педагогике, структура кото-

рой представлена на схеме: 

 

Продолжитель-              Уровень             Образовательный          Квалификация 

ность обучения         образования                     ценз                           или степень 

(в годах) 

6                                  Магистратура               Высшее                   Квалификация             

                                     III ступень            профессиональное           и степень 

                                                                      образование               Магистр образования 

 

5                                  Специалитет                Высшее                     Квалификация 

                                      II ступень           профессиональное           Социальный 

                                                                      образование                      педагог 

 

4                                                                       Высшее                      Квалификация 

3                                Бакалавриат           профессиональное           и степень 

2                                  I ступень                  образование                  Бакалавр 

1                                                                                                           педагогики 

Каждая из ступеней дает возможность студенту вуза полу-

чить полное высшее профессиональное образование. Однако, по 

сути, это разные виды образования. Так, подготовка дипломи-

рованного специалиста ориентирована собственно на его буду-

щую практическую социально-педагогическую деятельность, и 

уже в процессе обучения студент осваивает многие профессио-

нальные умения и навыки, поэтому важная роль в подготовке 

специалиста уделяется практике. 

В магистратуре осуществляется подготовка кадров для науч-

но-исследовательской и преподавательской деятельности в об-

ласти социальной педагогики, иначе говоря, здесь готовят пре-

подавателей социальной педагогики для средних и высших 

профессиональных учебных заведений. 

Обучение в бакалавриате дает только общетеоретическую 

базу для дальнейшего освоения выпускником конкретной выб-

ранной им профессии в процессе трудовой деятельности — 

либо путем самообразования, либо через систему 

переподготовки и повышения квалификации. 
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Если же выпускник с дипломом бакалавра хочет учиться 

дальше, то он должен иметь возможность, в зависимости от 

тоАо, какого рода деятельность его больше привлекает — 

практическая или научно-педагогическая, продолжить 

обучение не только в магистратуре для получения степени 

магистра образования, но и в специалитете для получения 

диплома специалиста по социальной педагогике. В то же время 

выпускник с дипломом специалиста, если он обнаружил в себе 

склонность к научно-исследовательской и преподавательской 

работе, должен иметь возможность продолжить обучение в 

магистратуре. 

Таким образом, для дальнейшего совершенствования системы 

непрерывной подготовки кадров по социальной педагогике 

необходимо совмещение всех трех Государственных образова-

тельных стандартов. Работа в этом направлении уже ведется. 

В целом такая многоступенчатая система предоставляет сту-

денту множество возможностей: освоения разных уровней об-

разования и получения нескольких государственных сертифи-

катов; выбора сроков и темпов обучения; содержания, форм и 

методов обучения. Данная система является очень гибкой, она 

дает студенту возможность после двух лет обучения поменять 

вуз или факультет, сориентироваться в процессе обучения в 

спектре предлагаемых специальностей и направлений и выб-

рать то, которое в большей степени отвечает его интересам и 

желаниям. 

Государственным образовательным стандартом специалиста 

предусматривается возможность освоения студентами на стар-

ших курсах обучения, наряду с основной, второй — дополни-

тельной специальности, на освоение которой отводится 1000 

часов. Дополнительная специальность, которая должна быть 

родственной основной специальности, позволяет выпускнику 

расширить сферу профессиональной компетенции, дает ему 

возможность использовать в случае необходимости свои знания 

и умения в близкой к основной профессиональной области дея-

тельности. В дальнейшем при соответствующей подготовке (на-

пример, на курсах повышения квалификации) выпускник мо-

жет специализироваться в этой области. 

Согласно Классификатора специальностей высшего профес-

сионального образования в качестве дополнительной по отно-

шению к основной специальности «социальная педагогика» 

могут выступать такие специальности, ориентированные на 

социально-педагогическую деятельность, как социология, со-

циальная работа, дошкольная педагогика и психология, педа-

гогика и психология, педагогика и методика дошкольного об- 
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разования, педагогика и методика начального образован!-,*, 

менеджмент в социальной сфере и другие. Определение пер^ч-

ня специальностей, которые могут выступать как дополните/ль-

ные при профессиональной подготовке того или иного специа-

листа, относится к компетенции Министерства общего и про-

фессионального образования РФ. 

Особого внимания требует вопрос о выделении специализа-
ций в рамках основной специальности «социальная педагоги-
ка». 

Под специализацией понимается приобретение специальных 

знаний, представлений, умений и навыков в рамках основной 

профессиональной образовательной программы по данной спе-

циальности, учитывающих специфику будущей профессио-

нальной деятельности специалиста данной квалификации.  

Вопрос о специализациях подготовки социальных педагогов 

очень актуален вследствие чрезвычайной многоплановости их 

профессиональной деятельности, разнородности и специфично-

сти контингентов детей, на которых она может быть направле-

на, разнообразия учреждений, где предстоит работать выпуск-

никам вуза. 

Согласно стандарта специалиста, студент имеет возможность 

получить основную специальность «социальная педагогика» с 

одной или несколькими специализациями, на каждую из кото-

рых отводится 500 часов учебного времени. При этом учебное 

заведение должно предоставить студенту возможность выбора 

специализаций из нескольких предложенных.  

Вместе с тем единого для всех вузов утвержденного перечня 

специализаций в рамках специальности «социальная педагоги-

ка» на сегодняшний день не существует. До недавнего времени 

выбор специализаций был прерогативой вузов и определялся 

потребностями регионального рынка труда и возможностями 

самого учебного заведения. Однако отсутствие единых подходов 

и критериев выделения специализаций и определения их содер-

жания стало отрицательно сказываться на развитии системы 

подготовки социальных педагогов, поэтому в настоящее время 

остро встала проблема упорядочения специализаций этой новой 

специальности. 

Послевузовское профессиональное образование, получаемое 

на базе высшего профессионального образования и ориентиро-

ванное на научно-исследовательскую деятельность в определен-

ной области знания и профессиональной сфере, является основ-

ной формой повышения квалификации научных и научно-пе-

дагогических кадров. Этот вид образования осуществляется в 
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леших учебных заведениях или научных учреждениях через 

аспирантуру и докторантуру. 

Юбучение в аспирантуре предполагает подготовку кандида-

тской диссертации для последующей защиты с целью получе-

ния ученой степени кандидата наук. Человек, обучающийся в 

аспирантуре, называется аспирантом. 

Лица, уже имеющие степень кандидата наук, могут повысить 

свою научно-педагогическую квалификацию в докторантуре, 

где они готовят к защите докторскую диссертацию для получе-

ния ученой степени доктора наук. Человек, обучающийся в 

докторантуре, называется докторантом. 

Кроме того, работа над диссертацией — как кандидатской, 

так и докторской — может вестись в форме соискательства. В 

этом случае обучающийся называется соискателем ученой 

степени. 

Подготовка и защита диссертаций осуществляется в рамках 

определенных, официально установленных научных специально-

стей. Поскольку социальная педагогика как область научных ис-

следований также является новой, соответствующей научной спе-

циальности пока еще нет. Однако научно-исследовательская ра-

бота в этой области ведется в последние годы очень активно, и без 

сомнения, такая научная специальность со временем появится. 

Переподготовка и повышение квалификации 
социальных педагогов 

Важное место в системе непрерывного образования занимает 

система переподготовки и повышения квалификации кадров, 

поскольку именно она обеспечивает мобильное развитие любой 

профессиональной сферы, предоставляя работающим возмож-

ность постоянно повышать свой профессиональный уровень в 

условиях быстро меняющихся технологий и требований обще-

ства к той или иной профессии. Кроме того, в современных ус-

ловиях большое значение имеет возможность приобрести новую 

профессию, более востребованную на рынке труда, что также 

обеспечивается системой переподготовки кадров. 

В сфере подготовки социальных педагогов значение системы 

переподготовки и повышения квалификации усиливается еще 

и вследствие того, что потребность в специалистах данного про-

филя сегодня намного опережает возможности системы профес-

сионального образования по их подготовке. 

В настоящее время система переподготовки и повышения 

квалификации кадров в области социальной педагогики предо-

ставляет следующие возможности: 
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Количество часов                  Вид подготовки                               Сертификат 

 

512                                                                                                       Диплом 

                                                                                            на право занятия новым 

                                                                                               видом деятельности 

 

 

216                                                                                                  Свидетельство 

                                                                                    о повышении квалификации 

 

 

72                                                                                                 Удостоверение 

                                                                                   о краткосрочном повышении 

                                                                                   квалификации 

 

 

1) возможность прохождения краткосрочных курсов повы 

шения квалификации социальных педагогов от 72 до 216 часов 

с выдачей удостоверения о краткосрочном повышении квали 

фикации установленного государственного образца, которое не 

является документом о высшем или среднем профессиональном 

образовании, а предполагает прохождение человеком дополни 

тельной образовательной программы, ориентированной на оп 

ределенную область социально-педагогической деятельности; 

2) возможность прохождения курса повышения квалифика 

ции социальных педагогов в объеме до 216 часов, по окончании 

которого выдается свидетельство о повышении квалификации 

установленного государственного образца с указанием наиме 

нования образовательного учреждения, ведущего подготовку, 

программы дополнительного образования, прослушанных  

учебных курсов с указанием количества часов и соответствую 

щей отчетности, темы итоговой работы. Свидетельство о про 

хождении курсов также не является документом о высшем или 

среднем профессиональном образовании; 

3) возможность профессиональной переподготовки специали 

стов в объеме учебного времени свыше 500 часов, нацеленной 

на 

получение ими дополнительных знаний, умений и навыков по 

образовательным программам, предусматривающим изучение 

отдельных дисциплин, разделов науки, технологии, необходи 

мых для выполнения профессиональной деятельности социаль 

ного педагога. Слушатели, выполнившие все требования учебно 

го плана и прошедшие итоговую государственную аттестацию, 
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получают диплом о профессиональной переподготовке, который 

удостоверяет их право на ведение социально-педагогической де-

ятельности и занятие должности социального педагога; 

4) и, наконец, возможность получения второго высшего 

образования по специальности «социальная педагогика» с 

присвоением выпускникам, успешно прошедшим итоговую 

аттестацию, квалификации «социальный педагог» и выдачей 

диплома о высшем профессиональном образовании. 

Вопросы для самоконтроля  

1 . В чем сущность непрерывной профессиональной подготовки соци 

альных педагогов, принципы такой подготовки?  

2. Каковы особенности подготовки социального педагога в средних 

профессиональных учебных заведениях? 
3. Какова специфика подготовки социального педагога в вузе? 
4. Каково содержание государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования социальных педагогов? 
5. Каковы особенности и возможности системы переподготовки и по 

вышения квалификации социальных педагогов? 

Л и т ер а т у р а  

1 . Байденко В. И. Стандарты в непрерывном образовании: Современ 

ное состояние. — М., 1998. 
2. Болотов В. А., Костикова М. Н. Педагогическое образование — стра 

ницы реформирования. — Волгоград, 1998. 
3. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, пра  

вила оформления и порядок защиты. — М., 1997. 

4.0 высшем и послевузовском профессиональном образовании: Федер. 

закон Рос. Федерации. — М., 1997. 

5. Об образовании: Федер. закон Рос. Федерации. — М., 1997. 

6. Шадриков В. Д. Философия образования и образовательная полити 

ка. — М., 1993. 
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ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ  

ЛЕКЦИЯ 4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК НАУКА И 

КАК СФЕРА ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Объект и предмет исследования социальной педагоги-
ки. Особенности развития социальной педагогики в 
России. Из истории развития социальной педагогики 

за рубежом. Социальная педагогика и социальная рабо-
та. 

Объект и предмет исследования социальной 
педагогики 

Наука, как известно, это сфера человеческой деятельности, 

направленной на выработку и систематизацию новых, объек-

тивных знаний и представлений о действительности. Так, фи-

лософию называют наукой о всеобщих законах развития при-

роды, общества и мышления; социологию — наукой об обще-

стве как целостной системе; психологию — наукой о 

закономерностях развития и функционирования психики 

человека, педагогику — наукой об образовании, воспитании и 

обучении подрастающего поколения. 

Чтобы понять особенности социальной педагогики как на-

уки, необходимо разобраться в том, что она должна изучать, 

вычленить ее собственную область исследования. Для этого в 

науке существуют понятия объект и предмет исследования. 

В качестве объекта исследования той или иной науки высту-

пает определенная область реально существующего мира, ре-

альной действительности. Предметом же любой науки являе-

тся результат теоретического абстрагирования, позволяющего 

ученым выделить те или иные стороны, а также закономерно-

сти развития и функционирования изучаемого объекта. Таким 

образом, объект науки — это фрагмент объективной реально-

сти, предмет — результат ее осмысления. 

Один и тот же объект может изучаться различными науками. 

Например, человек выступает объектом изучения биологии, 

философии, психологии, социологии, педагогики и других  
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наук. Но каждая наука имеет свой предмет, т. е. то, что она изу-

чает в объекте, в данном случае — в человеке. Так, 

психология изучает закономерности и механизмы 

психического развития человека, педагогика — 

закономерности воспитания и образования личности и т. д. 

Прежде чем разобраться в объекте и предмете исследования 

социальной педагогики, обратим внимание на сам термин «со-

циальная педагогика». Как видим, он состоит из двух слов — 

«педагогика» и «социальная», как бы объединяя их значения. 

Такое объединение двух понятий не случайно, оно связано с 

процессами дифференциации и интеграции в науке.  

По мере роста новых знаний, расширения сферы проникно-

вения научной мысли в реальную жизнь, по мере возникнове-

ния новых проблем и потребностей общества наблюдаются тен-

денции дифференциации и специализации наук^т. е. разделе-

ния основной науки на ряд более частных областей, развиваю-

щихся самостоятельно. С другой стороны, в решении ряда про-

блем наблюдается явление интеграции, объединения ряда са-

мостоятельных наук, которые изучают один объект, но с разных 

точек зрения. Например, на стыке педагогики с различными на-

уками выделились самостоятельные области исследования: с 

философией — философия образования, с социологией — 

социология воспитания и социология образования, с 

психологией — педагогическая психология. Таких примеров 

можно привести множество. 

В педагогической науке процесс дифференциации и специа-

лизации за последнее время значительно усилился. Некоторые 

из специализированных областей уже оформились в самостоя-

тельные научные отрасли педагогики, такие как дошкольная 

педагогика, педагогика школы, специальная педагогика, про-

фессиональная педагогика, история педагогики и др. К их чис-

лу может быть отнесена и социальная педагогика.  

Тот факт, что социальная педагогика выделилась из педаго-

гики, означает, что в поле ее зрения находятся те же процессы 

и явления, которые изучаются педагогикой, но рассматриваю-

тся они в определенном, специфическом аспекте. Очевидно, что 

специфика этой новой области педагогических знаний отражена 

в слове «социальная». 

Понятием «социальный» (от лат. 8ос1а11з — общий, обще-

ственный), как известно, объединяется все то, что связано с 

совместной жизнью людей, с различными формами их общения 

и взаимодействия. В таком случае, если педагогика — это на-

ука о воспитании и образовании подрастающего поколения,  
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т. е. детей и молодежи, то социальная педагогика особо выде-

ляет в процессах воспитания и образования те аспекты и явле-

ния, которые связаны с включением ребенка в совместную 

жизнь в обществе. Этот процесс «вхождения» ребенка в обще-

ство, приобретения им определенного социального опыта (в 

виде знаний, ценностей, правил поведения, установок) называ-

ют социализацией. 

Социализация ребенка — процесс длительный и очень 

сложный. С одной стороны, любое общество, которое на каждом 

этапе своего развития вырабатывает определенную систему 

социальных и нравственных ценностей, свои идеалы, нормы и 

правила поведения, прежде всего само заинтересовано в том, 

чтобы каждый ребенок, приняв и усвоив их, смог жить в этом 

обществе, стать его полноправным членом. Для этого общество 

в той или инойЦюрме всегда оказывает целенаправленное 

воздействие на личность, осуществляемое через воспитание и 

образование. С другой стороны, на ее формирование большое 

влияние оказывают и разнообразные стихийные, спонтанные 

процессы, происходящие в окружающей жизни. Поэтому 

суммарный результат таких целенаправленных и стихийных 

влияний не всегда предсказуем и не всегда отвечает интересам 

общества. 

По своему устройству общество представляет собой многооб-

разие различных взаимосвязанных и взаимодействующих соци-

альных институтов — исторически сложившихся форм орга-

низации и регулирования общественной жизни людей. Имен-

но через них и происходит приобщение и усвоение ребенком 

общественных норм и правил поведения. 

Однако роль различных социальных институтов в социали-

зации ребенка неодинакова. Одни из них оказывают стихийное 

влияние на ребенка в процессе его развития и социального ста-

новления, другие же выполняют функцию целенаправленного 

воздействия на формирование его личности, К таким соци-

альным институтам, которые можно с полным правом назвать 

институтами социализации, относятся семья, образование, 

культура и религия. 

Семья является главным институтом социализации, через 

который ребенок усваивает основные социальные знания, при-

обретает нравственные умения и навыки, воспринимает опре-

деленные ценности и идеалы, необходимые ему для жизни в 

данном обществе. Другой социальный институт, имеющий 

такое же важное значение для успешной социализации 

ребенка, как и семья, это— образование. Через образование 

ребенок также приобщается 
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к ценностям, господствующим в данном обществе. Приобретая 

в процессе образования знания, он не только развивается, но и 

адаптируется к жизни в обществе. 

Культура — это именно тот социальный институт, который 

вбирает в себя все созданные человечеством материальные и 

духовные ценности. Говоря о роли культуры в социализации 

ребенка, мы следуем словам выдающегося ученого, представи-

теля русской религиозной философии Павла Александровича 

Флоренского (1882-1937), который утверждал, что «культура 

— это среда, растящая и питающая личность». И в этом смыс-

ле трудно переоценить то влияние, которое оказывает на ребен-

ка в процессе его становления и развития культура: литерату-

ра, музыка, живопись, средства массовой информации и мно-

гое другое. 

Религия как социальный институт представляет собой слож-

ное общественное явление, целостную систему особых представ-

лений, чувств, культовых действий, учреждений и различных 

объединений верующих. Вечные нравственные ценности, кото-

рые проповедует церковь (любовь и забота о ближнем, чест-

ность, терпение и пр.), религиозные праздники и традиции, 

религиозная музыка и др. могут оказывать большое влияние на 

усвоение ребенком моральных норм общества, правил поведе-

ния в нем. Поэтому для ребенка религия может играть важную 

роль в процессе его социализации. 

Схематично путь вхождения ребенка в общество через основ-

ные институты социализации можно представить следующим 

образом: 
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Исторически значение различных социальных институтов в 

социализации ребенка изменяется. На разных этапах развития 

общества те или иные институты играют то большее, то мень-

шее значение. Наглядно это можно проиллюстрировать на при-

мере развития нашей страны на протяжении XX века, которое 

условно разделяется на три этапа: досоветский, советский и 

постсоветский. 

В досоветский период особенно сильное влияние на нрав-
ственное становление ребенка и его интеграцию в общество ока-
зывали семья и религия. 

На втором этапе возрастает роль образования и культуры. 

Провозглашение приоритетов общественного воспитания перед 

семейным переместил центр тяжести воспитания с семьи на 

школу. Литература, кино, живопись, музыка целенаправленно 

выполняли социально значимые задачи пропаганды и фор-

мирования у детей и молодежи коммунистических идеалов, а 

такой важный институт социализации, как религия, вслед-

ствие репрессирования церкви фактически перестал играть в 

жизни общества какую-либо существенную роль. 

В постсоветский период по-прежнему сохраняется важная 

роль образования в социализации ребенка. Наряду с этим начи-

нает возрастать значение семьи и религии. Зато значительно 

изменяется роль культуры, деидеологизация которой привела 

к тому, что ее воздействие на личность ребенка стало приобре-

тать в большей степени стихийный, спонтанный характер. 

Если социальные институты успешно справляются со своими 

задачами, то процесс социализации ребенка происходит «есте-

ственным путем». Однако в этом процессе могут происходить 

«сбои», причина которых заключена или в самом ребенке, или 

в социальном институте, который не выполняет задачи целе-

направленного влияния на формирование личности. Например, 

для ребенка слепого и глухого с рождения или с существенны-

ми отклонениями в умственном развитии процесс социализа-

ции более трудный, чем для здорового ребенка, а ребенок, у 

которого родители — алкоголики, испытывает негативное 

влияние с их стороны, что также значительно усложняет 

процесс его социализации. И в том и другом случае ребенку 

потребуется специальная помощь. 

Итак, вернемся к объекту и предмету социальной педагоги-

ки. Их мы будем определять в сравнении с педагогикой, из ко-

торой выделилась эта новая научная отрасль. Мы помним, что 

объектом изучения педагогики является ребенок, а предметом 

исследования — закономерности воспитания и образования 
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ребенка. Тогда объектом изучения социальной педагогики 

тоже является ребенок, а предметом ее изучения становятся 

закономерности социализации ребенка. 

По сравнению с педагогикой ее предмет несколько сужается в 

том смысле, что в таких сложных, многогранных социальных 

явлениях, как воспитание и образование, выделяются только те 

аспекты, которые непосредственно связаны с процессом соци-

ализации ребенка. Но в то же время предметом специального 

изучения социальной педагогики становятся такие процессы и 

явления, которые традиционно изучаются другой наукой -

социологией. Именно эта наука исследует общество и соци-

альные отношения в нем, пытается выяснить, как люди взаи-

модействуют между собой, почему они объединяются в те или 

иные группы, как возникают социальные связи и многие дру-

гие вопросы социальной жизни общества. Социальная педаго-

гика начинает исследовать эти проблемы в несколько ином, 

отвечающем ее научным задачам ракурсе. 

Таким образом, социальная педагогика фактически является 

междисциплинарной областью научных исследований. Она 

рождается из педагогики, пользуется ее богатейшим историчес-

ким наследием, использует педагогические методы и средства. 

С другой стороны, поскольку явление социализации как часть 

общества и общественных отношений изучается социологией, 

социальная педагогика использует и некоторые социологичес-

кие теории, некоторые методы и средства, используемые в со-

циологии. Но при этом социальная педагогика вырабатывает и 

свои собственные теории, методы, средства и технологии. Ус-

ловно взаимодействие социальной педагогики с педагогикой и 

социологией как областями научных знаний можно изобразить 

следующим образом: 
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Следует также помнить, что социальная педагогика вбирает 

в себя и многое из того, что исследуется другими науками о че-

ловеке (философией, психологией, медициной и др.). 

Особенности развития социальной педагогики в 
России 

Любая наука «вырастает» из конкретной реальной действи-

тельности, является ее отражением, систематизирует знания о 

ней. Однако научные, теоретические знания не могут разви-

ваться сами по себе, в отрыве от практической деятельности, 

поэтому наука и практическая деятельность неразрывно связа-

ны между собой. Более того, именно практика является источ-

ником любой науки. С другой стороны, любая практическая 

деятельность тем эффективнее, чем больше она основывается на 

достижениях науки. Теория, являясь основой для практичес-

кой деятельности, дает возможность ее направлять, преобразо-

вывать и совершенствовать. Это означает, что теоретические 

исследования должны непременно идти рука об руку с развитием 

практической деятельности. 

Когда мы говорим о социальной педагогике, мы тоже долж-

ны четко различать две ее взаимосвязанные стороны — 

научно-теоретические знания в этой области и собственно 

социально-педагогическую деятельность, т. е. 

непосредственную работу социального педагога с конкретным 

ребенком или группой детей, с той или иной конкретной 

средой, в которой живет и развивается ребенок и которая 

способствует или препятствует его социализации. Иначе 

говоря, необходимо различать социальную педагогику как 

науку и как сферу практической деятельности, которые 

неразрывно связаны между собой. 

Кроме того, социальная педагогика может выступать в каче-

стве учебной дисциплины. Учебная дисциплина — это 

предмет, изучаемый в общеобразовательных или 

профессиональных учебных заведениях. Учебная дисциплина 

исходит из соответствующей области науки, в ней обычно 

находят отражение факты и явления, которые доподлинно 

известны науке. Хотя не исключается изложение и 

дискуссионных вопросов, являющихся предметом спора 

ученых, их разных точек зрения на тот или иной объект 

исследования. 

В России развитие социальной педагогики — и как области 
научного знания, и как сферы профессиональной практической 
деятельности, и как учебной дисциплины — имеет свои 
особенности.                                                                                          58 

С одной стороны, в отечественной науке и педагогической 

практике истоки и предпосылки выделения социальной педа-

гогики в самостоятельную область знания можно найти еще в 

трудах и практической деятельности таких классиков педаго-

гики, как К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой и многие другие. Осо-

бое значение для становления социальной педагогики имел тот 

этап в развитии отечественной педагогической науки, который 

приходится на 20-30-е годы нашего столетия. В это тяжелое 

время деятельность таких выдающихся педагогов, как А. С. 

Макаренко, С. Т. Шацкий, В. Н. Сорока-Росинский, была на-

правлена прежде всего на помощь «выбитым из социальной 

колеи детям», т. е. по сути они были именно социальными пе-

дагогами, а деятельность организованных ими и многими дру-

гими педагогами детских опытных станций, коммун и других 

учреждений стала практическим воплощением социальной пе-

дагогики. 

Однако эволюционное развитие социальной педагогики в 

России не состоялось. Сначала произошел значительный раз-

рыв между новой, советской педагогикой и тем, что было накоп-

лено педагогикой в дореволюционный период, когда печально 

известный тезис «весь мир насилья мы разрушим до основа-

нья.. .» был распространен и на педагогику. Высказывание 

видного педагога 20-30-х годов А. П. Пинкевича о том, что 

необходимо забыть все, написанное в области педагогики до 

революции, было поддержано многими педагогами-

марксистами. Затем, начиная с конца 30-х годов, когда в стране 

была провозглашена победа социализма, возникла и прочно 

укрепилась тенденция замалчивания социальных проблем, 

которые стали рассматриваться как отдельные, легко 

искоренимые «пережитки прошлого», что также не 

способствовало развитию социальной педагогики. 

В результате, как уже отмечалось ранее, в 1990 г. 

социальная педагогика была введена императивно, «сверху». 

Это привело к тому, что научная и практическая сферы 

социальной педагогики начали развиваться одновременно и в 

отрыве друг от друга: практика не могла опереться на 

научные знания, так как науки еще фактически не было, а 

науке нечего было осмыслять, поскольку сфера практической 

деятельности только начала формироваться. 

Отразилось это и на становлении социальной педагогики как 

учебного предмета, которое также происходило одновременно 

со становлением области практической социально-педагогичес-

кой деятельности и развитием науки. Несформированность и  
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той, и другой обусловили то, что учебный предмет «Социальная 

педагогика» и сегодня еще включает много спорных, дискусси-

онных вопросов, различных точек зрения относительно сущно-

сти тех или иных категорий и понятий, даже самого предмета 

социальной педагогики. 

Эти объективные обстоятельства являются факторами, тор-

мозящими развитие социальной педагогики как науки. Однако 

потребности практики так остры и злободневны, что этой 

областью науки стали заниматься многие научные коллективы: 

Центр социальной педагогики Российской академии образова-

ния (РАО), Академия социального образования, научные кол-

лективы педагогических университетов в Москве, Санкт-Петер-

бурге, Екатеринбурге, Омске и других городах. Созданы и ак-

тивно работают, решая теоретические и прикладные вопросы 

социальной педагогики, различные общественные объединения 

и государственные учреждения. 

И на сегодняшний день уже можно констатировать, что на-

копилось достаточно много эмпирических и теоретических зна-

ний, которые требуют осмысления и систематизации, позволя-

ют выделить приоритетные научные направления, т. е. созда-

ют условия для более интенсивного развития социальной педа-

гогики, оформления ее как самостоятельной науки. Для даль-

нейшего развития социальной педагогики необходимо также 

перечитать и переосмыслить с новых позиций труды отечествен-

ных педагогов — как дореволюционного, так и советского пе-

риодов, чтобы отыскать ее истоки, отвечающие культурным и 

историческим традициям нашего народа. Немаловажное значе-

ние имеет и освоение зарубежного опыта с целью адаптации его 

применительно к нашей российской действительности.  

Изолированность советского государства от «капиталисти-

ческого мира» в течение 70 лет разрушила научные связи на-

ших ученых с коллегами из многих стран, где социальная пе-

дагогика все это время активно развивалась и где в настоящее 

время накоплен значительный научный потенциал в этой обла-

сти знаний. Даже сегодня, когда «железный занавес» между 

Востоком и Западом разрушен, этот иностранный опыт для оте-

чественных ученых остается пока малодоступным. Специаль-

ной зарубежной литературы по социальной педагогике у нас 

практически нет. Если и встречаются единичные переводные 

издания, то они не могут дать полного, систематичного пред-

ставления о самой науке. В результате российские ученые вы-

нуждены порою «изобретать велосипед» вместо того, чтобы его 

совершенствовать. 
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Поэтому для становления и развития социальной педагогики 

в России имеет большое значение опыт других стран, анализ тех 

проблем и трудностей, которые возникали в процессе развития 

этой области научных знаний и практической деятельности за 

рубежом, выявление самих истоков-причин возникновения этой 

науки, ибо известно: отыщи всему начало и многое поймешь. 

Из истории развития социальной педагогики за 

рубежом 

Социальная педагогика выделилась из педагогики сравнительно 

недавно. Однако и сама педагогика оформилась в самостоя-

тельную научную область только в XVII в. Связано это 

событие с именем выдающегося чешского педагога Яна Амоса 

Коменско-го (1592-1670) и его гениальным произведением 

«Великая дидактика», в котором был определен предмет 

исследования этой науки. Вместе с тем история педагогики 

уходит своими корнями в глубокую древность, потому что, не 

будучи самостоятельной наукой, педагогика на протяжении 

многих веков развивалась в рамках философии, которая с 

давних времен была известна как наука, занимающаяся 

исследованием проблем роли и места человека в мире, смысла 

жизни, значения культуры и религии в нравственном 

становлении личности и т. п. 

В этом смысле социальная педагогика — не моложе самой 

педагогики, поскольку она всегда присутствовала в педагогике 

как ее неотъемлемая составляющая, развивалась в ее русле и 

вместе с ней. Поэтому не случайно ученые, занимающиеся ис-

следованием истории социальной педагогики, находят ее истоки 

и предпосылки в произведениях великих мыслителей фило-

софии, в трактатах классиков педагогики всех времен и наро-

дов. 

Если рассматривать социальную педагогику таким образом, 

то в ее развитии можно выделить ряд периодов. 

Первый — начальный период, который длился с 

древнейших времен вплоть до XVII века, связан с 

осмыслением практики воспитания и формированием 

педагогической и социально-педагогической мысли. В этот 

период происходит становление воспитания как социального 

явления, его преобразование из стихийного действия в 

осознанную деятельность, возникают различные теории 

воспитания. 

Переход от первобытнообщинного строя к рабовладельческо-

му, а затем к феодальному, зарождение капиталистических  
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отношений выдвигали свои проблемы воспитания и защиты 

ребенка. Еще в античности были высказаны такие основопола-

гающие социально-педагогические идеи, как идея о необходи-

мости начинать воспитание с раннего возраста, учитывать при 

этом природу ребенка и влияние окружающей среды, опираться 

на авторитет взрослых, прежде всего родителей и многие 

другие. Период Возрождения связан развитием гуманистичес-

ких идей в воспитании ребенка. К этому времени относится и 

воплощение в реальную жизнь ряда таких идей, как, например, 

создание итальянским педагогом-гуманистом Витторино Да-

Фельтре (1378-1446) одной из первых в истории школы интер-

натного типа с характерным названием «Дом радости». 

Второй период — ХУП-Х1Х вв. — характеризуется 

развитием ведущих идей и научных концепций социальной 

педагогики, становлением ее как науки. 

XVIII и XIX века вошли в историю мировой культуры как 

периоды буржуазно-демократических революций. Видные уче-

ные (педагоги, философы, социологи, психологи) искали реше-

ние социально-педагогических проблем на путях сотрудниче-

ства с общественностью и государством. Вопросы воспитания 

рассматривались в русле идей преобразования общества, наде-

ления всех людей равными правами, реальной свободой. В этот 

период социальная педагогика развивается в тесной связи с 

практической социально-педагогической деятельностью. Вид-

ные педагоги не только высказывают те или иные идеи, но и 

реализуют их на практике, создавая приюты для детей-сирот и 

беспризорных, детские сады, школы и другие учреждения для 

детей с различными проблемами. 

На протяжении всего XIX века шел длительный и неодноз-

начный процесс отделения социальной педагогики от педагоги-

ки. При этом на ее развитие, кроме философии и педагогики, 

большое влияние оказывали и другие науки, такие как психо-

логия, социология, антропология (наука о происхождении и 

развитии человека), медицина и др. То есть наряду с процессом 

отделения социальной педагогики от педагогики одновремен-

но шел и другой процесс — ее интеграции с другими науками. 

В конце XIX в. социальная педагогика выделяется в 

самостоятельную область педагогической науки. Это событие 

связано, прежде всего, с именами немецких ученых Адольфа 

Дистерве-га, Пауля Наторпа и др. 

С начала XX в. начинается третий период — период 

развития социальной педагогики как самостоятельной науки, 

который отнюдь нельзя назвать «безоблачным».  
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До сих пор среди ученых разных стран ведутся дискуссии о 

том, какое место занимает социальная педагогика среди дру-

гих педагогических наук; является ли она наукой или только 

областью практической деятельности; как соотносятся соци-

альная педагогика и социальная работа др. Во многих странах 

термины «педагогика», «социальная педагогика», «соци-

альный педагог» вообще не употребляются. Так, в США в учеб-

ных заведениях вместо педагогики студенты изучают курс 

философии образования, а область практико-ориентированной 

помощи людям относится к социальной работе, хотя среди 

социальных работников есть специалисты, которые ориенти-

рованы именно на оказание помощи детям с различными про-

блемами. В Бельгии используется термин «ортопедагогика», 

близкий к понятиям «специальная педагогика» и «соци -

альная педагогика». 

Таким образом, в разных странах в зависимости от их исто-

рических и культурных традиций, уровня развития общества, 

развития соответствующих областей наук есть свои отличия как 

в терминологии, так и в сущности понятий. Однако есть и то 

общее, что их объединяет. Любое общество всегда решало, ре-

шает и будет решать «вечные проблемы» развития, воспитания 

и образования детей, особенно таких, которые имеют проблемы, 

препятствующие их успешному и полноправному включению 

в жизнь общества. 

Так как социальная педагогика представляет собой вклад, 

прежде всего, немецкой науки в историю развития педагогики, 

мы сделаем краткий экскурс в историю развития социальной 

педагогики в Германии, которая насчитывает более ста лет и 

тесно связана с историей социального, экономического, поли-

тического развития страны. 

Термин «социальная педагогика» введен в дискуссию о вос-

питании в 1844 г. К. Магером и далее распространен А. 

Дистер-вегом. С момента возникновения этого понятия до 

настоящего времени в немецкой литературе прослеживаются 

две его различные трактовки, определяющие различные 

подходы в развитии этой отрасли научного знания. Согласно 

первой трактовке, социальная педагогика имеет нечто общее с 

социальной стороной воспитания (К. Магер); согласно второй 

— она выступает как педагогическая помощь в определенных 

социальных условиях, ситуациях (А. Дистервег). 

Несмотря на кажущуюся близость этих подходов, они имеют 

существенные различия. В первом случае речь идет о социаль-

ном аспекте воспитания и соответствующих ему задачах, во  
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втором — о педагогическом аспекте общественного развития 

и его задачах. 

Представителями первого направления были К. Магер, 

П. Наторп (20-е годы), Е. Борнеманн, Ф. Шлипер (60-е годы), 

Д. Пегелер (80-е годы) и др. Со времен К. Магера в развитии со-

циальной педагогики рассматриваются предпосылки, методы 

и средства воспитания человека в обществе, для общества, че-

рез общество. 

Наиболее яркий представитель социальной педагогики Па-

уль Наторп (1854-1924) рассматривал социальную педагогику 

как часть, аспект общей педагогики. Рассматривая основные 

функции человеческого существования, П. Наторп выдвинул 

три основные функции социальной педагогики. Первая — свя-

зана с половой жизнью ребенка, которая раскрывается в нем в 

кругу семьи и в контакте с ближайшим окружением. Вторая — 

с волей, которая формируется в школе и связана с осуществле-

нием передачи знаний, при этом у ребенка развиваются эмоци-

ональные, социальные и моторные способности. Третья — ра-

зум — раскрывается в общности. П. Наторп считал 

социальную педагогику педагогикой для всех молодых людей, 

задача которой — воспитание в молодежи начал солидарности 

и общественности. 

Развивая идеи П. Наторпа, представители этого направления 

рассматривали социальную педагогику как интегративную на-

уку. Интересна в этом отношении трактовка Е. Борнеманна, 

который рассматривает социальную педагогику как науку, 

объединяющую лечебную педагогику, экономическую педаго-

гику и др. Ее задачи — способствовать индивидуальной само-

стоятельности в социальных группах и социальной общности, 

заботиться о культуре и гуманистическом развитии общества. 

В силу своей интегративности социальная педагогика проникает 

во все сферы воспитания, т.е. она выступает одним из прин-

ципов педагогики. Таким образом, согласно этой трактовке со-

циальная педагогика выступает как принцип воспитания. 

Второй подход отражен в трудах А. Дистервега (40-50-е годы 

XIX в.), Г. Ноля, Г. Боймер (20-30-е годы XX в.), К. Молленга-

уэра (50-е годы) и др. Начиная с А. Дистервега, представители 

этого направления пытаются дать ответ на социальные вопро-

сы своего времени, такие как социальная незащищенность ра-

бочего класса, образование народа, беспризорность и др.  

Герман Ноль (1879-1960) видел задачу социальной 

педагогики в экстренной помощи, которая необходима в том 

случае, если семья и школа не могут по каким-либо причинам 

выполнять 

свои функции. Идея Г. Ноля, по сравнению с П. Наторпом, выг-

лядела намного убедительнее, конкретнее и практичнее. Его 

идеи нашли отражение в принятом в 1922 г. законе о благотво-

рительной деятельности молодежи — это был первый государ-

ственный документ в Германии, который регулировал воспита-

ние молодежи вне школы. 

С тех пор социальная педагогика стала на практике «педаго-

гикой экстренных случаев», которая должна была восполнять 

существующие в семье и школе пробелы по воспитанию моло-

дежи. 

Гертруда Боймер, одна из представительниц этого направле-

ния, в отличие от сторонников первой точки зрения, считала 

социальную педагогику не принципом, а составной частью пе-

дагогики. Все, что не относится к воспитанию в семье и школе, 

есть проблема социальной педагогики. 

Развивая понятие беспризорности, К. Молленгауэр отмечал, 

что, если отдельные общественные институты не в состоянии 

решить эту проблему ребенка, то возникает необходимость со-

здания третьего пространства воспитания (кроме семьи и шко-

лы) — государственной помощи. При этом социальная педаго-

гика, считал он, должна иметь дело не с передачей культурно-

го содержания, а исключительно с решением проблем, возника-

ющих в процессе развития и включения в общество подраста-

ющего поколения. 

В 60-е годы это направление окончательно складывается и 

обосновывает свои позиции — теоретическое осмысление и 

обоснование социального воспитания как помощи детям, 

совершившим правонарушения, внешкольная работа по месту 

жительства, воспитательная работа в домах ребенка, детских 

школах, школах-интернатах и других учреждениях.  

В настоящее время в Германии издано и издается так много 

работ в области социальной педагогики, что возникает впечат-

ление, будто все вопросы социальной педагогики уже исчерпа-

ны. На самом деле, как считают немецкие ученые, хотя основ-

ные направления социальной педагогики как рефлексивной 

деятельности и науки основательно проработаны, однако это не 

означает, что все проблемы уже исследованы. Общий облик те-

ории все еще остается пока неясным и будет оставаться таким 

и впредь, поскольку и продолжающаяся дифференциация 

смежных дисциплин (психологии, социологии, социальной 

работы и др.), и быстрое изменение в акцентах практических 

требований не дают возможность дать полное описание теории 

социальной педагогики. Это закономерно для естественного  

  

64 
3 М. А. 

Галагузова 

65 



процесса развития любой науки. С другой стороны, это означа-

ет, что теоретический горизонт дискуссий социальной педаго-

гики XX в. значительно расширяется. 

Вместе с развитием социальной педагогики как науки в Гер-

мании активно развивается сфера профессиональной деятель-

ности специалиста в области социальной педагогики. С 1908 

г. начата подготовка социальных педагогов; в начале 70-х 

годов в университетах Германии начата подготовка 

социальных педагогов с высшим образованием. 

Следует отметить, что в Германии, наряду с социальной пе-

дагогикой, на протяжении XX века активно развивается как 

самостоятельная область знания и практической деятельности 

социальная работа. Однако профессиональная деятельность 

социальных педагогов и социальных работников имеет много 

общего, поэтому в настоящее время она регулируется единым 

стандартом, в котором названия этих специалистов употребля-

ются как синонимы через дефис: социальный работник/соци-

альный педагог. Они выполняют в обществе следующие функ-

ции: воспитательную, информационную, консультативную, 

поддержки, помощи, организации, защиты и представление 

интересов клиента. Однако в их деятельности есть и свои отли-

чия. Главное из них заключается в том, что традиционными 

адресатами социальной педагогики являются дети и молодежь; 

она концентрирует свое внимание на помощи в воспитании и 

образовании. 

Социальная педагогика и социальная работа  

В России институт социальной работы также был введен в 

начале 90-х годов почти одновременно с социальной педагоги-

кой. Их введение явилось ответом на реальную действитель-

ность, когда потребовались специалисты, которые могли бы 

оказать помощь социально незащищенным слоям населения. И 

с тех пор обе эти сферы практической деятельности активно 

развиваются, развиваются и соответствующие области научного 

знания, ведется профессиональная подготовка специалистов 

для обеих профессиональных сфер. 

История развития социальной педагогики и социальной ра-

боты очень близки. Прежде всего их объединяют культурно-

исторические традиции отношения к людям, требующим осо-

бой заботы и внимания. Не случайно «милосердие», «благотво-

рительность», «помощь» и другие понятия широко использую-

тся и в социальной педагогике, и в социальной работе.  

Однако они имеют и ярко выраженную специфику, которая 

выявилась с самого начала их развития в нашей стране как 

официально признанных институтов. Так, социальная работа 

начала развиваться в сфере социальной защиты населения, а 

социальная педагогика, как отмечалось ранее, — в системе 

образования и учреждениях комитетов по делам молодежи.  

Постепенно сферы деятельности социальных педагогов и соци-

альных работников стали расширяться, пересекаясь и взаимно 

дополняя друг друга. В различных государственных и негосудар-

ственных учреждениях, например, в некоторых детских домах 

и школах, сегодня одновременно работают и социальные работ-

ники, и социальные педагоги; однако каждый из них имеет свой 

круг обязанностей и решает свои функциональные задачи. 

Их отличия обусловлены тем, что они выделились как при-

кладные области знания из разных наук: социальная педагоги-

ка — из педагогики, а социальная работа — из социологии. 

Как науки и та, и другая в России фактически делают свои 

первые шаги. Развитие теории социальной работы происходит 

так же трудно и противоречиво, как и развитие социальной 

педагогики. Существуют различные точки зрения на предметы 

и объекты этих наук, в том числе и на их соотношение: делаются 

попытки подчинить социальную педагогику социальной работе 

и наоборот, что нужно рассматривать как закономерное 

явление в развитии наук. 

Однако пока ведутся эти научные дискуссии, в практической 

деятельности различное происхождение социальной педагоги-

ки и социальной работы проявляется достаточно четко в том, 

что социальные педагоги в своей работе опираются, прежде все-

го, на теоретические и методические основы педагогической 

деятельности, тогда как социальные работники используют, 

главным образом, социологические теории и технологии и со-

циологические методы исследования. 

В то же время области практической деятельности социаль-

ной педагогики и социальной работы настолько близки и по 

функциям, и по содержанию, и по методам работы, что они не 

могут не пересекаться. 

Схематично это соотношение сфер практической деятельно-

сти социального педагога и социального работника можно изоб-

разить следующим образом (см. рисунок на стр. 68). 

Попробуем выделить то общее и специфическое, что связыва-

ет социальную работу и социальную педагогику как области 

практической деятельности. В первую очередь, это касается их 

объекта, или адресата. 
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В поле зрения социальной работы попадает человек, но не 

любой, а тот, у которого есть проблемы, мешающие человеку 

быть успешным, благополучным членом общества, жить полно-

ценной жизнью. 

Те или иные проблемы возникают фактически у каждого че-

ловека в течение всей его жизни. Они могут носить психологи-

ческий, медицинский, правовой, материальный и иной харак-

тер, могут быть связаны с внешними, не зависящими от чело-

века факторами (экологические, социальные, техногенные, 

межнациональные и другие катаклизмы), или внутренними 

личностными проблемами (нездоровье, отклонения в физичес-

ком или психическом развитии и пр.). Для социальной работы 

важно то, что человек не может разрешить эти проблемы само-

стоятельно и поэтому нуждается в чьей-то профессиональной 

помощи. 

Таким образом, можно сказать, что объектом социальной 

работы является человек, нуждающийся в помощи в процессе 

его социальной жизни, т. е. человек как социальный субъект, 

независимо от его возраста. 

В поле же зрения социальной педагогики попадает ребенок, 

который требует помощи в процессе его социализации — 

превращения индивида в социального субъекта, т. е. ребенок 

как развивающаяся, формирующаяся личность. 

Сопоставление этих объектов наглядно показывает и то, что 

сближает эти две науки и области практической деятельности, 

и то, что их концептуально отличает. Показательно с этой 

точки зрения и то, что человека, которому оказывается по-

мощь, в социальной работе, как правило, называют клиен-

том, в социальной же педагогике обычно употребляется сло-

во ребенок. 
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Вопросы для самоконтроля  

1 . Каковы объект и предмет исследования социальной педагогики?  
2. В чем особенности развития социальной педагогики в России? 
3. Каковы исторические этапы развития социальной педагогики как  

науки за рубежом? 
4. Какова взаимосвязь социальной педагогики и социальной работы?  
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1 . Бочарова В. Г. Социальная педагогика. — М., 1994. 
2. Григорьев С. И..Демина Л. Д. Психолого-социологические основы 

социальной педагогики. — Барнаул, 1996. 
3. Журавлев В. И. Взаимосвязь педагогической науки и практики. — 

М., 1988. 
4. Краевский В. В. Педагогическая теория: Что это такое? Зачем она 

нужна? Как она делается? — Волгоград, 1996. 
5. МудрикА. В. Введение в социальную педагогику. — М., 1997. 
6. Платонова Н. М. Основы социальной педагогики. — СПб, 1997. 
7. Смирнова Е. Р., Ярская В. Н. Философия и методология социальной 

работы: Учеб. пособие. — М., 1997. 

ЛЕКЦИЯ 5 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В СОЦИУМЕ 

Понятие о развитии ребенка. Биологические факто-

ры. Социальные факторы. Влияние среды на развитие 

ребенка. 

Понятие о развитии ребенка 

Развитие человека — очень сложный процесс. Оно происходит 
под влиянием как внешних воздействий, так и внутренних 
сил, которые свойственны человеку, как всякому живому и 
растущему организму. К внешним факторам относятся преж -
де всего окружающая человека естественная и социальная сре -
да, а также специальная целенаправленная деятельность по 
формированию у детей определенных качеств личности; к внут-
ренним — биологические, наследственные факторы. Факторы, 
влияющие на развитие человека, могут быть управляемыми и 
неуправляемыми. Развитие ребенка — не только сложный, но 
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и противоречивый процесс — означает превращение его как 

биологического индивида в социальное существо — 

личность. 

В процессе развития ребенок вовлекается в различные виды 

деятельности (игровую, трудовую, учебную, спортивную и др.) 

и вступает в общение (с родителями, сверстниками, посторон-

ними людьми и пр.), проявляя при этом присущую ему актив-

ность. Это содействует приобретению им определенного соци-

ального опыта. 

Установлено, что для каждого возрастного периода развития 

ребенка один из видов деятельности становится главным, веду-

щим. Один вид сменяется другим, однако каждый новый вид 

деятельности зарождается внутри предыдущего. Совсем малень-

кий ребенок полностью зависит от взрослых, даже на самые яр-

кие предметы, игрушки ребенок обращает внимание только после 

того, как на них указывают взрослые. Поэтому вначале ведущую 

роль играет эмоциональное общение ребенка со взрослым. Затем 

предметы начинают привлекать внимание ребенка сами по себе, а 

взрослый становится только помощником в овладении ими. 

Ребенок осваивает новый вид деятельности — предметный. 

Постепенно интерес ребенка перемещается с предметов на дей-

ствия с ними, которые он копирует у взрослых, — так 

формируется игровая деятельность, или сюжетно-ролевая 

игра. 

При поступлении в школу ребенок осваивает учебную дея-

тельность, в этом ему помогают и педагоги, и другие взрослые. 

Наряду с учебной деятельностью у ребенка сохраняются сюжет-

но-ролевые игры и формируются новые виды деятельности: 

трудовая, спортивная, эстетическая и др. Для подросткового 

возраста характерна активность детей, направленная на реше-

ние двух вопросов: каким быть и кем быть? Ответ на первый 

вопрос подростки ищут, в основном, в интимно-личностном 

общении, которое приобретает характер ведущей деятельности. 

Второй вопрос связан с интересом к будущей профессиональной 

деятельности. В раннем юношеском возрасте он становится 

главным, поэтому на первое место выдвигается деятельность, 

направленная на какую-либо определенную, представляющую 

интерес профессиональную сферу. 

Для нормального развития ребенка с самого его рождения 

важное значение имеет общение. Только в процессе общения 

ребенок может освоить человеческую речь, которая, в свою оче-

редь, играет ведущую роль в деятельности ребенка и в познании 

и освоении им окружающего мира. 

По ведущим видам общения и деятельности детей психологи 

выделяют такой возрастной ряд: непосредственно-эмоцио- 

нальное общение (младенческий возраст), предметно-манипу-

лятивная деятельность (ранний возраст), ролевая игра (дош-

кольный возраст), учебная деятельность (младший школьный 

возраст), интимно-личностное общение (подростковый воз-

раст), учебно-профессиональная деятельность (ранний юношес-

кий возраст). 

С рождения и на протяжении всего периода взросления пос-

ледовательно и периодически сменяя друг друга, ведущие виды 

деятельности и формы общения, в конечном счете, и обеспечи-

вают развитие личности ребенка. 

Важную роль играет при этом и внешнее целенаправленное 

воздействие на этот процесс. Эффект внешних воздействий за-

висит от тех внутренних сил и факторов, которые определяют 

индивидуальное реагирование на них каждого развивающегося 

человека, а также от мастерства воспитателя, который влияет 

на формирование личности ребенка. 

Движущими силами развития личности являются противо-

речия, которые возникают между возрастающими потребностя-

ми ребенка и возможностью их удовлетворения. Потребности 

формируют те или иные мотивы деятельности, побуждающие 

ребенка к их удовлетворению. В процессе развития происходит 

формирование ребенка как личности, отражающей социальную 

сторону его развития, его общественную сущность. 

Социальное и биологическое в человеке — не две 

параллельные, не зависимые друг от друга составляющие. В 

каждой личности они настолько тесно переплетены и 

взаимообусловлены, а природосообразные и 

внутрииндивидные различия так многообразны, что 

исследователи в основе развития ребенка выделяют два 

важнейших фактора — наследственность и среду, которые 

являются и источниками, и условиями развития. В процессе 

развития человека они вступают в сложные взаимоотношения 

и взаимодействия. 

Биологические факторы 

Биологическая наследственность определяет как то общее, 

что делает человека человеком, так и то отличное, что делает 

людей столь разными и внешне и внутренне. Под наследствен-

ностью понимается передача от родителей к детям определен-

ных качеств и особенностей, заложенных в их генетическую 

программу. 

Великая роль наследственности заключается в том, что по 

наследству ребенок получает человеческий организм, челове- 
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ческую нервную систему, человеческий мозг и органы чувств. 

От родителей к детям передаются особенности телосложения, 

окраска волос, цвет глаз, кожи — внешние факторы, отличаю-

щие одного человека от другого. По наследству передаются и 

некоторые особенности нервной системы, на основе которых 

развивается определенный тип нервной деятельности.  

Наследственность предполагает также формирование опреде-

ленных способностей к какой-либо области деятельности на 

основе природных задатков ребенка. Согласно данным физио-

логии и психологии, врожденными у человека являются не го-

товые способности, а лишь потенциальные возможности для их 

развития, т. е. задатки. Проявление и развитие способностей 

ребенка во многом зависит от условий его жизни, образования 

и воспитания. Яркое проявление способностей принято назы-

вать одаренностью, или талантом. 

Говоря о роли наследственности в формировании и развитии 

ребенка, нельзя игнорировать тот факт, что существует ряд бо-

лезней и патологий, которые могут носить наследственный ха-

рактер, например, болезнь крови, шизофрения, эндокринные 

расстройства. Наследственные заболевания изучает медицин-

ская генетика, однако их необходимо учитывать и в процессе 

социализации ребенка. 

В современных условиях наряду с наследственностью отри-

цательно влияют на развитие ребенка внешние факторы — 

загрязнение атмосферы, воды, экологическое неблагополучие и 

др. Все больше рождается физически ослабленных детей, а 

также детей, имеющих нарушения в развитии: слепых и 

глухих или потерявших слух и зрение в раннем возрасте, 

слепоглухонемых, детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата и др. 

Для таких детей деятельность и общение, необходимые для 

их развития, значительно затруднены. Поэтому разрабатыва-

ются специальные методики, позволяющие их обучать, что дает 

возможность таким детям иногда достигать высокого уровня 

умственного развития. Занимаются с этими детьми специаль-

но подготовленные педагоги. Однако, как правило, у этих детей 

существуют большие проблемы общения со сверстниками, не-

похожими на них, со взрослыми людьми, что затрудняет их 

интеграцию в общество. Например, слепоглухота становится 

причиной отставания в развитии ребенка вследствие отсутствия 

его контакта с окружающей действительностью. Поэтому спе-

циальное обучение таких детей как раз и состоит в том, чтобы 

«открыть» ребенку каналы общения с внешним миром, исполь-

зуя для этого сохранившиеся виды чувствительности — осяза- 

ние. Вместе с тем, как отмечает А. В. Суворов — человек, 

слепой и глухой, но научившийся говорить, защитивший 

докторскую диссертацию, посвятивший свою жизнь таким 

детям, «слепоглухота не создает ни одной, пусть даже самой 

микроскопической проблемы, она лишь обостряет их, больше 

она ничего не делает» Ч 

Социальные факторы 

Чтобы стать человеком, одной биологической наследственно-

сти мало. Это утверждение достаточно убедительно подкрепля-

ют хорошо известные случаи, когда человеческие детеныши 

вырастали среди животных. Людьми в общепринятом понима-

нии они при этом не становились, даже если попадали в конце 

концов в человеческое общество. Так что же делает человека 

человеком? 

В общем виде ответ на этот вопрос нам уже известен. Превра-

щение биологического индивида в социального субъекта проис-

ходит в процессе социализации человека, его интеграции в об-

щество, в различные типы социальных групп и структур по-

средством усвоения ценностей, установок, социальных норм, 

образцов поведения, на основе которых формируются социаль-

но значимые качества личности. 

Социализация — непрерывный и многогранный процесс, 

который продолжается на протяжении всей жизни человека. 

Однако наиболее интенсивно он протекает в детстве и юности, 

когда закладываются все базовые ценностные ориентации, ус-

ваиваются основные социальные нормы и отношения, форми-

руется мотивация социального поведения. Если образно пред-

ставить этот процесс как строительство дома, то именно в дет-

стве происходит закладка фундамента и возведение всего зда-

ния; в дальнейшем производятся только отделочные работы, 

которые могут длиться всю последующую жизнь. 

Процесс социализации ребенка, его формирования и разви-

тия, становления как личности происходит во взаимодействии 

с окружающей средой, которая оказывает на этот процесс реша-

ющее влияние посредством самых разных социальных факто-

ров. 

Различают макро- (от греч. таЬгоз «большой»), мезо- (тевоз 

«средний») и микро- (тИсгоз «малый») факторы социализации 

личности. На социализацию человека оказывают влияние ми- 

Суворов А. И . Школа взаимной человечности. — М., 1995. 

— С. 36. 
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ровые, планетарные процессы — экологические, 

демографические, экономические, социально-политические, а 

также страна, общество, государство в целом, которые 

рассматриваются как макрофакторы социализации. 

К мезофакторам относятся формирование этнических устано-

вок; влияние региональных условий, в которых живет и разви-

вается ребенок; тип поселения; средства массовой коммуника-

ции и др. 

К микрофакторам относят семью, образовательные учрежде-

ния, группы сверстников и многое, многое другое, что состав-

ляет ближайшее пространство и социальное окружение, в ко-

тором находится ребенок и в непосредственный контакт с кото-

рым он вступает. Эту ближайшую среду, в которой происходит 

развитие ребенка, называют социумом, или микросоциумом. 

Если представить эти факторы в виде концентрических ок-

ружностей, то картина будет выглядеть так, как она показана 

на схеме. 

В центре сфер находится ребенок, и все сферы оказывают на 

него влияние. Как отмечалось выше, это влияние на процесс 

социализации ребенка может быть целенаправленным, предна-

меренным (как, например, влияние институтов социализации: 

семьи, образования, религии и др.); однако очень многие фак-

торы оказывают на развитие ребенка спонтанное, стихийное 

воздействие. Кроме того, и целенаправленное влияние, и сти- 
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хийное воздействие может быть как положительным, так и от-

рицательным, негативным. 

Наиболее важное значение для социализации ребенка имеет 

социум. Эту ближайшую социальную среду ребенок осваивает 

постепенно. Если при рождении ребенок развивается, в основ-

ном, в семье, то в дальнейшем он осваивает все новые и новые 

среды — дошкольное учреждение, затем школу, внешкольные 

учреждения, компании друзей, дискотеки и т. д. С возрастом ос-

военная ребенком «территория» социальной среды все больше 

и больше расширяется. Если это наглядно изобразить в виде еще 

одной схемы, представленной ниже, то видно, что осваивая все 

больше сред, ребенок стремится занять всю «площадь круга» -

освоить весь потенциально доступный для него социум. 

При этом ребенок как бы постоянно ищет и находит ту среду, 

которая для него в наибольшей степени комфортна, где ребен-

ка лучше понимают, относятся к нему с уважением и т. д. По-

этому он может «мигрировать» из одной среды в другую. Для 

процесса социализации важное значение имеет, какие установ-

ки формирует та или иная среда, в которой находится ребенок, 

какой социальный опыт может накапливаться у него в этой 

среде — положительный или негативный. 

Среда является объектом исследования представителей раз-

ных наук — социологов, психологов, педагогов, которые 

пыта- 
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ются выяснить созидательный потенциал среды и ее влияние на 

становление и развитие личности ребенка. 

История изучения роли и значения среды как существующей 

реальности, оказывающей воздействие на ребенка, уходит кор-

нями в дореволюционную педагогику. Еще К. Д. Ушинский 

считал, что для воспитания и развития важно знать человека 

«каков он есть в действительности со всеми его слабостями и во 

всем величии», надо знать «человека в семействе, среди наро-

да, среди человечества... во всех возрастах, во всех 

классах...»1. Другие выдающиеся психологи и педагоги (П. 

Ф. Лесгафт, А. Ф. Лазурский и др.) также показывали 

значимость среды для развития ребенка. А. Ф. Лазурский, 

например, считал, что бедно одаренные индивидуумы обычно 

подчиняются влияниям среды, натуры же богато одаренные 

сами стремятся активно воздействовать на нее. 

В начале XX века (20-30-е годы) в России складывается це-

лое научное направление — так называемая «педагогика сре-

ды», представителями которого были такие выдающиеся пе-

дагоги и психологи, как А. Б. Залкинд, Л. С. Выготский, М. С. 

Иорданский, А. П. Пинкевич, В. Н. Шульгин и многие дру-

гие. Главным вопросом, который обсуждался учеными, было 

воздействие окружающей среды на ребенка, управление этим 

влиянием. Существовали разные точки зрения на роль среды 

в развитии ребенка: одни ученые отстаивали необходимость 

приспособления ребенка к той или иной среде, другие счита-

ли, что ребенок в меру своих сил и способностей может сам 

организовывать среду и влиять на нее, третьи предлагали рас-

сматривать личность и среду ребенка в единстве их характери-

стик, четвертые делали попытку рассмотреть среду как еди-

ную систему влияние на ребенка. Были и другие точки зрения. 

Но важно то, что проводились глубокие и основательные ис-

следования среды и ее влияния на становление и развитие 

личности ребенка. 

Интересно, что в профессиональной лексике педагогов того 

времени широко использовались такие понятия, как «среда для 

ребенка», «социально-организованная среда», «пролетарская 

среда», «возрастнаясреда», «товарищескаясреда», «фабрично-

заводская среда», «общественная среда» и др.  

Однако в 30-е годы научные исследования в этой области 

практически были запрещены, а само понятие «среда» на дол-

гие годы было дискредитировано и ушло из профессиональной  

1 Ушинский К. Д. Собр. соч.: В 11т. Т. 8. —М., 

1950.— С. 38. 76 

лексики педагогов. Главным институтом воспитания и разви-

тия детей была признана школа, и основные педагогические и 

психологические исследования были посвящены именно шко-

ле и ее влиянию на развитие ребенка. 

Научный интерес к проблемам среды возобновляется в 60-70-е 

годы нашего столетия (В. А. Сухомлинский, А. Т. Куракина, 

Л. И. Новикова, В. А. Караковский и др.) в связи с изучением 

школьного коллектива, обладающего признаками сложно орга-

низующихся систем, функционирующих в разных средах. Сре-

да (природная, социальная, материальная) становится объектом 

целостного системного анализа. Изучаются и исследуются раз-

личные виды сред: «учебная среда», «внешкольная сред а учени-

ческого коллектива», «домашняясреда», «средамикрорайона», 

«среда социально-педагогического комплекса» и др. 

В конце 80-х — начале 90-х годов исследованиям среды, в 

которой живет и развивается ребенок, был дан новый импульс. 

Этому во многом способствовало и выделение в самостоятель-

ную научную область социальной педагогики, для которой эта 

проблема также стала объектом внимания и в изучении которой 

она находит свои грани, свой аспект рассмотрения. 

Влияние среды на развитие ребенка 

В социальной педагогике социум, социальная среда рассмат-

ривается прежде всего с точки зрения процесса включения ре-

бенка в нее и интеграции через ближайшую социальную среду 

в общество в целом. 

С этой точки зрения важным становится то, что отношения 

человека и внешних социальных условий его жизни в социуме 

имеют характер взаимодействия. Среда — это не просто 

улицы, дома и вещи, расположение которых достаточно знать 

человеку, чтобы, войдя в нее, чувствовать себя там комфортно. 

Среда - это еще и самые разные общности людей, которые 

характеризуются особой системой отношений и правил, 

распространяющихся на всех членов данной общности. Поэтому, 

с одной стороны, человек вносит в нее что-то свое, в 

определенной степени влияет на нее, изменяет ее, но в то же 

время, и среда влияет на человека, предъявляет ему свои 

требования. Она может принимать человека, какие-то его 

поступки, проявления, а может и отвергать; может относиться 

к нему доброжелательно, а может и неприязненно. 

Отношение среды к человеку определяется тем, насколько его 

поведение соответствует ожиданиям среды. Поведение же чело- 
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века во многом определяется тем, какую позицию он занимает 

в обществе. 

Человек может занимать в обществе одновременно несколько 

позиций. Так, женщина может быть учительницей, женой, 

матерью. Каждая позиция предъявляет человеку определенные 

требования и в то же время дает ему какие-то права. Такая по-

зиция человека в обществе, характеризующаяся определенны-

ми правами и обязанностями, в социологии называется соци-

альным статусом. 

Некоторые статусы нам даны от рождения. Так, статус чело-

века может быть обусловлен полом, национальностью, местом 

рождения, фамилией и другими факторами. Такие статусы 

обычно называются врожденными, или предписанными. Дру-

гие же определяются тем, чего человек добился в обществе са-

мостоятельно, благодаря собственным усилиям. Например, ста-

тус социального педагога получает человек, который обучался 

в соответствующем профессиональном учебном заведении и 

получил диплом по этой специальности. В этом случае говорят 

о статусе достигнутом, или приобретенном. 

Статус определяет поведение человека в обществе в том смыс-

ле, что в определенных ситуациях личность ведет себя не про-

сто так, как ей хочется, а в соответствии со своим статусом, по 

аналогии с тем, как ведут себя в подобных ситуациях другие 

люди. Важно также то, что и окружающие люди ожидают от 

человека в этих ситуациях определенного поведения. То есть 

человек как бы вынужден играть определенную роль. Поэтому 

такое ожидаемое поведение, обусловленное статусом человека, 

называется социальной ролью. 

Усвоение различных социальных ролей является важнейшей 

составляющей процесса социализации личности. Однако слож-

ность заключается в том, что в обществе существуют статусы не 

только одобряемые им, но и такие, которые противоречат обще-

ственным нормам и ценностям. Поэтому в процессе становле-

ния и развития ребенок может осваивать как позитивные соци-

альные роли, так и негативные. 

Для наглядности представим сказанное в виде схемы (стр. 

79). 

К позитивным ролям следует отнести прежде всего роль члена 

семьи. В семье ребенок усваивает несколько таких ролей: сына 

или дочери, брата или сестры, племянника, внука, а также зна-

комится с ролями отца и матери, бабушки и дедушки и др. 

Следующая важная роль, которую осваивает ребенок в про-

цессе своего развития, — это член коллектива. В детском саду 

и школе, в спортивной секции и детских общественных органи- 
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зациях, в общении со сверстниками ребенок усваивает роли 

члена коллектива, товарища, друга, ученика, лидера и многие 

другие. 

Каждый человек выступает в роли потребителя, так как он на 

протяжении всей своей жизни постоянно нуждается в том, что 

ему необходимо для жизни: пища, одежда, обувь, книги и мно-

гое, многое другое. Понимание этой роли, умение разумно 

пользоваться услугами, которые предоставляет человеку обще-

ство, ребенок должен освоить с раннего детства. 

Важная социальная роль — быть гражданином своего 

отечества, любить свою родину, гордиться ею, быть патриотом 

своей родины. Могут быть и другие социальные роли, которые 

осваивает ребенок, например, роль специалиста, которую 

может получить учащийся в стенах школы, лицея, гимназии 

или же в учебных заведениях начального профессионального 

образования. Есть и другие позитивные социальные роли, 

которые усваивает ребенок в процессе взросления. 

К негативным ролям относятся такие, как бродяга, чаще всего 

это беспризорные и безнадзорные дети. На улицах, особенно 

крупных промышленных городов, в магазинах, на рынках, в 

транспорте мы встречаем детей-попрошаек, которые свыклись 

с этой ролью и часто довольно умело выпрашивают деньги у 

прохожих. Среди них появляются те, кто занимается воров-

ством, иногда к этому их толкают взрослые, иногда этим дети 

промышляют самостоятельно. Сюда могут быть отнесены и не-

которые другие социальные роли негативного характера.  
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Освоение ребенком механизма ролевого поведения обеспечи-

вает ему успешную включенность в социальные отношения, 

поскольку дает ему возможность приспосабливаться, адаптиро-

ваться к каждой новой для него ситуации или позиции на про-

тяжении всей последующей жизни. Этот процесс приспособле-

ния индивида к условиям социальной среды называется соци-

альной адаптацией. 

Социальная адаптация является непременным условием и 

результатом успешной социализации ребенка, которая, как из-

вестно, происходит в трех основных сферах: деятельности, обще-

ния и сознания. В сфере деятельности у ребенка происходит рас-

ширение видов деятельности, ориентация в каждом виде, ее ос-

мысление и освоение, овладение соответствующими формами и 

средствами деятельности. В сфере общения происходит расши-

рение круга общения, наполнение и углубление его содержания, 

усвоение норм и правил поведения, принятых в обществе, овла-

дение различными его формами, приемлемыми в социальном 

окружении ребенка и в обществе в целом. В сфере сознания 

— формирование образа «собственного Я» как активного 

субъекта деятельности, осмысление своей социальной 

принадлежности и социальной роли, формирование 

самооценки. 

В процессе социализации, и в частности социальной адапта-

ции ребенка, проявляется объективная потребность человека 

быть «как все». Однако параллельно с этим в процессе индиви-

дуального развития личности у ребенка постепенно формируе-

тся другая объективная потребность — проявить себя, свою 

индивидуальность. Ребенок начинает искать способы и 

средства для ее выражения, проявлять их, в результате чего 

происходит его индивидуализация, которая выражается в том, 

что те или иные социально значимые качества и свойства 

личности проявляются в индивидуальной, присущей именно 

этому человеку форме, что его социальное поведение при всей 

общей внешней схожести с поведением других людей 

приобретает черты неповторимости, уникальности. 

Социальное развитие ребенка, таким образом, происходит по 

двум взаимосвязанным направлениям: социализации (овладе-

ния социокультурным опытом, его присвоения) и индивидуали-

зации (приобретения самостоятельности, относительной авто-

номности). 

Если при вхождении ребенка в социум устанавливается рав-

новесие между процессами социализации и индивидуализации, 

когда, с одной стороны, он усваивает нормы и правила поведе-

ния, принятые в данном социуме, а с другой — вносит свой 
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чимый «вклад» в него, свою индивидуальность, происходит 

интеграция ребенка в социум. При этом происходит взаимная 

трансформация и личности и среды. 

Эти процессы проявляются на всех уровнях социума, в том 

числе и при вхождении ребенка в какую-либо конкретную груп-

пу, общность людей, и оказывают влияние на формирование его 

определенных личностных качеств. 

Так, если не происходит процесс адаптации ребенка к груп-

пе, то у него может появиться робость, неуверенность в себе, 

безынициативность, что может привести к серьезной личност-

ной деформации. 

Если ребенок преодолел фазу адаптации и начинает предъяв-

лять окружающим свои индивидуальные отличия, которые они 

отвергают как несоответствующие их представлениям и потреб-

ностям, это может привести к развитию у ребенка негативности, 

подозрительности, агрессивности, завышенной самооценки. 

Положительное вхождение ребенка в группу, его интеграция 

способствует формированию у ребенка чувства товарищества. 

При вхождении ребенка в асоциальную группу у него могут 

развиваться асоциальные качества. 

Все эти процессы могут происходить спонтанно, стихийно в 

ходе жизнедеятельности ребенка, а могут регулироваться, хотя 

бы отчасти, целенаправленным влиянием на развитие ребенка - 

воспитанием.  

В течение последних десяти лет в педагогике и других соци-

альных науках широко обсуждается вопрос о соотношении по-

нятий «социализация» и «воспитание». Особое внимание при-

ковано к этой проблеме в связи с изменением идеологии госу-

дарства (отказом от коммунистической идеологии), пересмот-

ром целей, содержания и методов воспитания. При этом одни 

авторы пытаются заменить воспитание социализацией, другие 

рассматривают воспитание как часть социализации личности 

ребенка, третьи под социализацией понимают гражданское и 

нравственное воспитание. Есть и другие точки зрения. Однако 

бесспорным для всех является то, что воспитание — один из 

основополагающих факторов социализации личности ребенка. 

В самом общем виде воспитание — это целенаправленный 

процесс, способствующий развитию и формированию нрав-

ственных качеств личности, тем самым влияющий на социали-

зацию ребенка. Являясь составной частью влияния социальных 

факторов на человека, оно имеет свои особенности. Этот про-

цесс, в отличие от других, всегда целенаправлен и осуществля-

ется сознательно настроенными на него или специально подго- 
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товленными для этого людьми: родителями, учителями, воспи-

тателями, вожатыми, социальными педагогами и др.; через 

воспитание происходит учет других социальных факторов, вли-

яющих на социализацию ребенка — среды, в которой он нахо-

дится, средств массовой коммуникации, культуры и пр. В про-

цессе воспитания учитывается также индивидуальная самобыт-

ность каждого ребенка. Однако следует помнить, что воспита-

ние занимает вполне определенное место среди других соци-

альных факторов и не может их ни заменить ни исключить.  

Другой вопрос, что влияние воспитания на развитие ребенка 

динамично меняется с течением времени. Чем меньше ребенок, 

тем сильнее воспитательное воздействие на становление и раз-

витие личности. Со временем, по мере взросления ребенка, его 

доля уменьшается, зато возрастает степень самостоятельности 

ребенка в выборе и предпочтении тех или иных социальных 

ценностей и ориентиров, его собственного влияния на свое раз-

витие. Это можно представить в виде двух соединенных верши-

нами пирамид, представленных на схеме: 

Основанием первой пирамиды является воспитательное воз-

действие на ребенка с его рождения. Постепенно это воздействие 

ослабевает, однако набирает силу другой процесс — 

самовоспитание, более активной становится осознанная 

самостоятельная деятельность ребенка по совершенствованию 

своей личности, саморазвитию и самореализации, 

способствующая его самостоятельной интеграции в общество. 

Известно, что потребность в самовоспитании — высшая 

форма развития личности, которая                                                       
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предопределяется ведущими личностными качествами человека 

и обеспечивает ему позицию субъекта социализации. Поэтому 

роль воспитателя начинает снижаться. Зато на первый план 

выдвигаются мотивы, идущие непосредственно от самого чело-

века. Согласно нашей модели, человек будет стремиться к осно-

ванию второй пирамиды, достичь которой ему вряд ли сужде-

но, поскольку процесс самовоспитания длится почти  всю 

жизнь. 

В результате воспитания, самовоспитания и позитивного вли-

яния других социальных факторов (культурно-исторических и 

религиозных традиций, средств массовой информации, детских 

общественных объединений, школьного коллектива, друзей и 

др.) происходит естественный процесс интеграции ребенка в 

общество, «врастания в человеческую культуру» (Л. С. Выгот-

ский), т. е. его социализация. При этом чем значительнее и 

многообразнее влияние социальной среды на ребенка, тем сво-

боднее и независимее от нее становится ребенок. 

Однако нередко процесс социализации ребенка по каким-

либо объективным или субъективным причинам осложняется. 

Так, вхождение ребенка в общество может быть затруднено 

вследствие особенностей его физического или психического 

развития. Или усвоение социальных норм и ценностей ребен-

ком искажается в результате негативного — стихийного либо 

преднамеренного — влияния среды, в которой он живет, и т. 

д. В результате ребенок «выпадает» из нормальных 

социальных отношений и поэтому нуждается в специальной 

помощи для успешной интеграции его в общество. 

Процесс социализации таких детей также происходит прежде 

всего через воспитание, посредством которого осуществляется 

целенаправленное влияние, управление этим процессом. 

Однако при этом для каждой категории детей должны быть 

разработаны свои методики и технологии воспитательного про-

цесса, позволяющие активизировать позитивные факторы и 

нейтрализовать негативные. 

В целом усилия воспитателей и специалистов должны быть 

направлены на социальную адаптацию ребенка, находящегося 

в трудной жизненной ситуации, т. е. на его активное приспособ-

ление к принятым в обществе правилам и нормам поведения или 

на преодоление последствий влияния негативных факторов. 

Если же степень утраты или несформированности социально 

значимых качеств столь высока, что это препятствует успешно-

му приспособлению ребенка к условиям социальной среды, т. е. 

происходит его социальная дезадаптация, то в этом случае не- 
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обходима социальная реабилитация ребенка, которая предус-
матривает применение специальной системы мер, направлен -
ных на восстановление утраченных ребенком общественных 
связей и отношений, восстановление его социального статуса, 
обеспечивающего социальную адаптацию в обществе.  

Таким образом, в процессе развития ребенка в социуме дол-
жна осуществляться его социализация, которая включает в себя 
социальную адаптацию. Если же этого не происходит, наблю-
дается другое явление — дезадаптация, тогда возникает необ-
ходимость в социальной реабилитации ребенка. 

Вопросы для самоконтроля  

1 . Какова роль деятельности и общения в развитии ребенка? 
2. В чем проявляется позитивное и негативное влияние наследствен 

ных факторов на развитие ребенка? 
3. Что такое социализация? Каковы факторы, влияющие на социали 

зацию ребенка? 
4. Каково влияние среды на развитие ребенка? 
5. Какова взаимосвязь между воспитанием и социализацией ребенка? 
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ЛЕКЦИЯ 6 

ПОНЯТИЕ НОРМЫ И ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОРМЫ 

В СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

Норма и отклонение: понятия и характеристики. 

Типы, отклонений. Теории отклонений. 

Норма и отклонение: понятия и характеристики  

В любом обществе независимо от того, на какой стадии раз-

вития оно находится — будь то процветающая, экономически 

развитая страна или развивающееся общество, есть люди, ко-

торые требуют особого внимания к себе. Это — люди, 

имеющие какие-либо отклонения в физическом, психическом 

или социальном развитии. Такие люди всегда выделялись в 

особую группу, в обществе и государстве складывалось особое 

отношение к ним. Однако в разные времена в зависимости от 

конкретных культурно-исторических условий отношение к 

этой категории людей было самым различным: в одних 

обществах, как, например, в Древней Спарте, оно отличалось 

крайней жестокостью вплоть до их физического уничтожения, 

в других было милосердно-сострадательным. 

В современных США и западноевропейских государствах 

практически реализуется концепция интеграции людей, име-

ющих те или иные отклонения, в общество, согласно которой 

эти люди рассматриваются как обычные, равноправные его 

члены, только имеющие определенные проблемы или ограни-

ченные возможности. Понятие «человек с проблемами» ши-

роко используется в США, а понятие «люди с ограниченны-

ми возможностями» больше характерно для европейских  

стран. 

Сегодня проблема отношения к людям с ограниченными воз-

можностями, прежде всего здоровья, становится все более ак-

туальной вследствие того, что их число, как во всем мире, так 

и в России, имеет устойчивую тенденцию к увеличению, изме-

нить которую, по прогнозам ЮНЕСКО, мировое сообщество в 

ближайшее время не сможет. Поэтому рост числа лиц с огра-

ниченными возможностями, и прежде всего детей, следует 

рассматривать как постоянно действующий фактор, требую-

щий не отдельных, частных, а планомерных социальных ре-

шений. 
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Но даже в условиях интеграции, когда выделяют различные 

проблемы или характер ограничений в возможностях людей, 

тем самым уже полагают, что внешние обстоятельства, в кото-

рых они находятся, или состояние их здоровья не соответству-

ют определенным, принятым в данном обществе нормам. Сфе-

ра нормального всегда имеет в сознании людей свои границы, 

а все то, что находится за их пределами, определяется как «не-

нормальное », « патологическое ». На практике — осознанно 

или неосознанно — происходит оценивание индивидов по 

признаку соответствия или несоответствия норме, которая и 

определяет эти границы. 

Понятие нормы широко используется в медицине, психоло-

гии, педагогике, социологии и других науках. Попытка дать 

точное и единственно верное определение этому понятию, ско-

рее всего, обречена на неудачу. Так, например, только в меди-

цине ученые насчитывают до 200 его определений. 

Сложность в определении понятия «норма» не только терми-

нологическая, но и содержательная. Например, нравственные 

нормы не могут быть раз и навсегда зафиксированы во всех без 

исключения сообществах, потому что они, во-первых, имеют 

национальную специфику, а кроме того со временем преобразу-

ются, изменяются. Так, в США после второй мировой войны в 

течение двух-трех десятилетий курение было обычным, «нор-

мальным» явлением, к которому общество относилось вполне 

лояльно. В настоящее же время, когда общество включилось в 

борьбу против этой вредной для здоровья человека привычки, 

курение считается признаком дурного тона. 

Причем, чем демократичнее общество, тем терпимее оно от-

носится к нестандартным формам проявления личности, в то 

время как тоталитарные режимы склонны строго регламенти-

ровать поведение человека, жестоко наказывать, если допуска-

ется отклонение от предписанных норм. 

При этом важно помнить, что норма — это некое идеальное 

образование, условное обозначение объективной реальности, 

некий среднестатистический показатель, характеризующий 

реальную действительность, но не существующий в ней. Ис-

пользование понятия нормы в общественных науках можно 

сравнить с использованием понятия «идеальный газ» в физике. 

В природе такого газа нет, однако благодаря этому понятию 

физикам удалось сделать много открытий. Законы выявляются 

для идеального газа, но в каждом конкретном, реальном случае 

делается определенная поправка, вводится определенный коэф-

фициент для того или иного реального газа. 
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В медицине, психологии, социологии имеются свои показа-

тели, параметры, характеристики нормы. То, что не соответ-

ствует норме, обозначается другим словом — «отклонение». 

Для социальной педагогики понятия «норма» и «отклонение 

от нормы» — очень важные. Они используются для 

характеристики процесса развития и социального поведения 

ребенка. 

Отклонения могут носить как негативный, так и позитивный 

характер. Например, отклонениями от нормы в развитии ребенка 

являются и умственная отсталость и талантливость. Такие 

негативные отклонения в поведении, как преступность, алко-

голизм, наркомания и др., оказывают отрицательное влияние 

и на процесс социального становления человека, и на развитие 

общества в целом. Позитивные же отклонения в поведении, к 

которым можно отнести все формы социального творчества: 

экономическую предприимчивость, научное и художественное 

творчество и др., напротив, служат развитию социальной си-

стемы, замене старых норм новыми. 

В социальной педагогике понятия «норма» и «отклонение» 

позволяют выделить определенную точку отсчета, относительно 

которой можно уточнять причины, вызывающие те или иные 

отклонения, выяснять, каким образом они влияют на процесс 

социализации ребенка, и на основе этого строить практическую 

социально-педагогическую деятельность. 

Типы отклонений 

Отклонения от нормы условно можно разделить на четыре 

группы: физические, психические, педагогические и соци-

альные. Рассмотрим их подробнее. 

Физические отклонения от нормы прежде всего связаны со 

здоровьем человека и определяются медицинскими показателя-

ми. В медицине для каждой возрастной и половой группы де-

тей определяются свои показатели (вес, рост, объем груди и 

пр.), которые характеризуют здоровье ребенка. Фактически это 

- идеальные показатели, и вряд ли можно найти такого ребен-

ка, который точно соответствовал бы им. 

На начало 90-х годов в России, по статистическим данным, 

каждый пятый ребенок рождается нездоровым, в том числе 5-

8% — с наследственной патологией и 1-2% — с врожденными 

аномалиями в развитии. В настоящее время лица с ограничен-

ными возможностями в здоровье составляют свыше 10% от 

общего числа обучающихся в образовательных учреждениях 

системы образования. В специальных средствах образования 
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дается до 8% населения, а фактически получает возможность 

их использовать только четвертая часть нуждающихся детей. 

Это означает, что процесс социализации таких детей проходит 

с особыми сложностями и требует специальной работы. 

Отклонения в здоровье могут быть вызваны или наследствен-

ными факторами, или какими-либо внешними обстоятельства-

ми: тяжелой экологической обстановкой, неудовлетворитель-

ным качеством питьевой воды, снижением общего уровня жиз-

ни семьи и др. 

Существует довольно много классификаций людей, имею-

щих отклонения в здоровье и развитии. Так, Всемирная орга-

низация здравоохранения в 1980 году приняла британский ва-

риант трехзвенной шкалы ограниченных возможностей:  

• недуг — любая утрата или аномалия психических либо фи 

зиологических функций, элементов анатомической структуры, 

затрудняющая какую-либо деятельность; 

• ограниченная возможность — любые ограничения или по 

теря способности (вследствие наличия дефекта) выполнять ка 

кую-либо деятельность в пределах того, что считается нормой 

для человека; 

• недееспособность (инвалидность) — любое следствие де 

фекта или ограниченная возможность конкретного человека, 

препятствующая или ограничивающая выполнение им какой- 

либо нормативной роли, исходя из возрастных, половых или  

социальных факторов. 

В проекте закона РФ о специальном образовании физические 

отклонения определяются исходя из возможностей обучения 

ребенка. В законе введено понятие, принятое в западных стра-

нах, «лица с ограниченными возможностями здоровья». К ним 

относят детей, имеющих физический и (или) психический не-

достатки, которые препятствуют освоению образовательных 

стандартов без создания специальных условий для получения 

образования. Также введено понятие «недостаток», выделены 

виды недостатков — физические, психические, сложные и тя-

желые. 

К физическим недостаткам относят подтвержденные в 

установленном порядке временные или постоянные недостатки 

в развитии и (или) функционировании органа (органов) челове-

ка, либо хроническое соматическое или инфекционное заболе-

вание. 

Психический недостаток — это утвержденный в установ-

ленном порядке временный или постоянный недостаток в пси-

хическом развитии человека, включая нарушения речи, эмоци- 
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онально-волевой сферы, в том числе повреждения мозга, а так-

же нарушения умственного развития, задержку психического 

развития, создающие трудности в обучении. 

Сложный недостаток сочетает в себе физические и (или) 

психические недостатки, подтвержденные в установленном 

порядке. 

Тяжелый недостаток — подтвержденный в установленном 

порядке физический или психический недостаток, выражен-

ный в такой степени, что образование в соответствии с государ-

ственными образовательными стандартами является недоступ-

ным. 

К отклонениям в физическом развитии ребенка могут быть 

отнесены: болезнь, нарушения зрения, слуха, опорно-двига-

тельного аппарата. 

Психические отклонения от нормы прежде всего связаны с 

умственным развитием ребенка, его психическими недостатка-

ми. 

К этой группе отклонений прежде всего относятся задержка 

психического развития (ЗПР) ребенка и умственная отста-

лость детей, или олигофрения (от греч. оИ^оз — малый и 

рпгеп 

- ум). Умственная отсталость может быть обусловлена врож 

денными дефектами нервной системы или являться результа 

том болезни, травмы или другой причины. У детей может про 

являться различная степень выраженности умственной отста 

лости: от легкой — дебильности до глубокой — идиотии. 

К психическим отклонениям относятся также нарушения речи 

разной степени сложности: от нарушения произношения и заи-

кания до сложных дефектов с нарушениями чтения и письма.  

Еще одной разновидностью психических отклонений явля-

ются нарушения эмоционально-волевой сферы ребенка. Как 

крайние формы этого вида отклонений выступают аутизм (греч. 

ауЪоз — сам) — состояние психики, характеризующееся замк-

нутостью, отсутствием потребности в общении, и суицид — 

попытки к самоубийству. 

Особую группу отклонений представляет одаренность детей. 

Это своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее ус-

пешность выполнения какой-либо деятельности. Способности 

- характеристика личности, выражающая меру освоения не 

которой совокупности деятельности. Мера одаренности и талан 

та устанавливается не по характеристикам самих способностей, 

а по характеру продуктов деятельности, отличающихся новиз 

ной, нестандартностью, оригинальностью и другими показате- 

лями. 
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Хорошо известно, что у ребенка проявляются разные способ-

ности: одни проявляют способности к музыке, другие — к ма-

тематике, третьи — к изучению иностранных языков и т. д. 

Только при благоприятных внешних условиях они приобрета-

ют форму одаренности. Большой знаток психологии ребенка 

писатель Корней Чуковский в своей знаменитой книге «От двух 

до пяти» писал: «...Начиная с двух лет всякий ребенок стано-

вится на короткое время гениальным лингвистом. Поистине 

ребенок есть величайший умственный труженик, который, к 

счастью, даже не подозревает об этом». Психолог Н. Лейтес, 

изучавший способности и одаренность в детские годы, приводит 

в своих работах многочисленные примеры проявления одарен-

ности великих людей в ранние годы. Например, основатель 

кибернетики Н. Винер в 12 лет поступил в университет, а в 14 

имел свою первую ученую степень; А. С. Грибоедов в 11 лет 

поступил в Московский университет, а в 15 лет окончил два 

отделения (словесное и юридическое) философского 

факультета. И таких примеров много. 

В настоящее время разработаны уникальные методики, по-

зволяющие обнаружить ранние способности детей к музыке, 

изобразительному искусству, некоторым видам спорта, интел-

лектуальные способности детей, а также методики их формиро-

вания. Однако этим проблема не исчерпывается: возникает 

множество вопросов: как обнаруживать способности детей в 

обычной и специальной школе, как помочь ребенку в реализа-

ции этих способностей, какие существуют пути и средства раз-

вития одаренности детей? 

Причины физических и психических отклонений у детей 

весьма основательно проработаны в науке. При этом следует 

заметить, что ограничения на уровне биологической организа-

ции человека встречаются не так часто — лишь у 8-10 % 

детей; количество же детей, пострадавших от неблагоприятных 

условий развития, колеблется от 20 до 50%:. 

Для диагностики физических и психических недостатков со-

здается постоянная межведомственная психолого-медико-педа 

гогическая комиссия (из расчета одна комиссия на 10 тысяч 

детей, но не менее чем одна на территории каждого субъекта 

РФ). 

Задачи комиссии весьма обширны. Это и проведение возмож-

но более раннего психолого-медико-педагогического обследова-

ния детей, и выявление особенностей их развития в целях  

1 О положении детей в Российской Федерации: 
Государственный доклад. — М., 1995. 
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установления диагноза и удовлетворения прав ребенка на полу-

чение образования. В задачу комиссии также входит консуль-

тирование родителей (или законных их представителей), педа-

гогических, медицинских работников, социальных педагогов и 

других специалистов по вопросам, связанным со специальны-

ми условиями для получения детьми образования. Сведения, 

которые получает комиссия, заносятся в банк данных о детях с 

ограниченными возможностями. 

В состав психолого-медико-педагогической комиссии входят 

специалисты разного профиля: психолог, врач-психиатр, не-

вропатолог, ортопед, окулист, терапевт (педиатр), физиотера-

певт. Кроме того, в состав комиссии обязательно входят пред-

ставители специального образования — логопед, олигофрено-

педагог (специалист, занимающийся детьми с отклонениями в 

умственном развитии), сурдопедагог (специалист, работающий 

с глухими детьми), тифлопедагог (специалист по работе со сле-

пыми детьми); а также социальный педагог и юрист.  

Установление физического или психического отклонения у 

ребенка влечет за собой создание определенных условий, в том 

числе специальных образовательных учреждений: для детей с 

нарушениями речи, слуха, зрения, психики, опорно-двигатель-

ного аппарата, со сложными нарушениями, в том числе со сле-

поглухотой, для детей, подверженных хроническим соматичес-

ким или инфекционным заболеваниям. Такие специализиро-

ванные учреждения позволяют комплексно проводить работу 

как по оздоровлению детей, так и по их воспитанию и обучению. 

Однако изоляция ребенка в специальном образовательном 

учреждении, отделение от других, непохожих на него детей 

создает определенные трудности в его социализации, интегра-

ции в общество. Поэтому такие дети, как правило, нуждаются 

в социально-педагогической помощи. Вместе с тем функции 

социального педагога в работе с этими категориями детей на 

сегодняшний день пока еще не определены. Но безусловно, со-

циально-педагогическая деятельность по социализации детей, 

имеющих отклонения в физическом или психическом разви-

тии, в дальнейшем получит официальный статус и будет иметь 

большое значение. 

Педагогические отклонения — такое понятие пока что редко 

употребляется в педагогике и социальной педагогике. Между 

тем в педагогической деятельности для реализации педагоги-

ческих целей, стимулирования развития личности использую-

тся различные нормы, с помощью которых регулируется дея-

тельность обучаемых путем сопоставления норм с показателя- 
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ми, характеризующими процессы и результаты этой деятельно-

сти, формируются оценки ее успешности. Прежде всего это ка-

сается стандартов, определяющих уровень образования; затем 

перспективы, к достижению которой стремится школьник; это 

могут быть и нормы индивидуального развития ребенка, обес-

печивающие новые, более высокие результаты в обучении, и 

другие. 

С наибольшей точностью и определенностью можно говорить 

о нормах получения или неполучения (что является отклонени-

ем) образования. В последние годы в России появились дети, 

которые в силу определенных обстоятельств не получили обра-

зование. Такие отклонения от нормы могут быть названы педа-

гогическими. Педагогической нормой, или нормой образова-

ния, являются стандарты общего образования, которые приня-

ты в стране. В соответствии с этими стандартами ребенок в оп-

ределенном возрасте должен получить соответствующий уро-

вень образования, закончить начальную, неполную среднюю 

(9 классов) или полную среднюю (11 классов) школу. 

Согласно Закону об образовании РФ обязательным является 

общее среднее образование. 

Однако есть дети, не получившие общего образования. К этой 

категории детей относят таких, которые не посещают школу; 

окончили только начальную школу; не получили общего сред-

него образования. Причин такого положения детей у нас в стране 

довольно много: прогулы в школе и неуспеваемость детей 

приводит к нежеланию учиться; неблагополучие в семье толкает 

ребенка на улицу, где он вместо посещения уроков начинает 

зарабатывать себе на жизнь; экологические и социальные ка-

таклизмы, когда дети теряют родителей, оказываются искале-

ченными, выпадающими из системы образования на некоторое 

время. Увеличивается количество детей, склонных к бродяж-

ничеству, которые также не посещают школу. Можно назвать 

еще много причин, по которым дети не учатся в школе. 

Следует отметить и большие трудности в получении образо-

вания детей, имеющих отклонения в психическом или физичес-

ком развитии. Для таких детей, как было показано выше, су-

ществуют школы, где они обучаются под руководством профес-

сионально подготовленных специалистов. Но многое зависит от 

того, где живет ребенок: в городе или сельской местности, из 

какой он семьи — или это семья, заинтересованная в 

получении образования своего ребенка, или же семья, 

например, алкоголиков, бомжей, где образование ребенка 

занимает далеко не первое место в жизни. Если добавить сюда 

семьи переселенцев 

и беженцев, которые имеют таких детей, в этом случае пробле-

ма получения образования детей еще более усугубляется. 

Для некоторых детей, имеющих проблемы в здоровье, обуче-

ние проводится на дому индивидуально. Однако при этом, как 

правило, преподаются только основные дисциплины, а такие, 

как музыка и изобразительное искусство, входящие в стандарт 

общего образования, обычно дома детьми не изучаются. Вместе 

с тем они имеют большое значение для развития способностей 

детей. Отделение ребенка от школьного коллектива также не-

гативно сказывается на становлении и развитии ребенка, на 

его самоутверждении. 

Главное личностное затруднение таких детей, связанное с 

интеграцией их в общество, заключается в их дальнейшем про-

фессиональном самоопределении и получении профессиональ-

ного образования. Профессиональное самоопределение высту-

пает ведущим видом деятельности для подростка, закончившего 

9 классов, и учащихся старших классов. Однако получение 

желаемого образования, отвечающего интересам и способно-

стям детей, осложняется различными обстоятельствами объек-

тивного и субъективного характера: уменьшается количество 

учебных заведений начального профессионального образова-

ния, среднее и высшее профессиональное образование можно 

получить на конкурсной основе, увеличивается платное обуче-

ние, для подростков зачастую характерна неадекватная оценка 

своих возможностей и др. 

Особое значение в этом плане имеет профессиональное обра-

зование детей-инвалидов и детей, находящихся в местах лише-

ния свободы. Не следует сбрасывать со счетов и неадекватную 

установку у некоторых детей на снижение престижности обра-

зования («деньги можно заработать и другим путем»). 

Следует также иметь в виду довольно большую категорию 

детей, которые самостоятельно не способны выбрать вид про-

фессиональной деятельности в силу нарушения социального 

развития на предшествующих этапах. Таких детей объединяет 

нежелание или неумение реализовать себя в социально значи-

мой профессиональной области деятельности. В таком случае 

появляются дети, не получившие профессионального образова-

ния, которые для преодоления этого отклонения нуждаются в 

социально-педагогической помощи специалиста. 

Социальные отклонения связаны с понятием «социальная 

норма». Социальная норма — это правила, образец действия 

или мера допустимого (дозволенного или обязательного) пове-

дения или деятельности людей или социальных групп, которое 
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официально установлено или сложилось на том или ином эта-

пе развития общества. Фактически социальные нормы высту-

пают моделью должного поведения, должных общественных 

отношений и деятельности, которые создаются людьми на ос-

нове познания социальной реальности. 

Тенденция к отклонению от общепринятых правил поведе-

ния имеет свой исторический путь развития. Она была известна 

еще в глубокой древности. Но общество, побуждаемое стрем-

лением к самосохранению, пыталось регулировать взаимоотно-

шения между людьми и вводило различные социальные огра-

ничения: мифы, табу (запрет), традиции, религиозные догма-

ты. По мере усложнения человеческого общества и совершен-

ствования общественных отношений стали формироваться бо-

лее устойчивые правовые, нравственные позиции людей по от-

ношению к поведению, отклоняющемуся от норм морали и пра-

ва, принятых в том или ином обществе. Социальные отклоне-

ния могут быть вызваны социальным статусом человека, его 

ролью как субъекта деятельности, характером выполняемой 

деятельности, ценностными критериями и другими факторами. 

Социальные нормы делятся на две большие группы: универ-

сальные, т. е. распространяющиеся на каждого человека в об-

ществе, и частные, относящиеся и регулирующие определен-

ную сферу профессиональной деятельности или жизнедеятель-

ности людей (например, врач, социальный педагог, брат, друг 

и др.). Социальные нормы являются элементами системы нор-

мативной регуляции и обеспечения устойчивой общественной 

жизни (мораль, право, традиция). Социальные нормы можно 

сгруппировать и по другим признакам, они могут подразделять-

ся на правовые, моральные, политические, религиозные и др. 

Соблюдение социальных норм обеспечивается путем превраще-

ния внешних требований в потребность и привычку человека 

через его социализацию или применения различных санкций 

(правовых, общественных и др.) к тем, чье поведение отклоня-

ется от принятых социальных норм. 

Социальные нормы и отклонения от них в поведении челове-

ка представляют собой неотъемлемые факторы функциониро-

вания любого общества. 

Особенностью социальных норм для детей является то, что 

они выступают фактором воспитания, в процессе которого про-

исходит усвоение социальных норм и ценностей, вхождение в 

социальную среду, усвоение социальных ролей и социального 

опыта. В этом случае одной из важных функций воспитания 

выступает ее управляющая функция, задачей которой является 
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управление и организация обстоятельств, которые влияют на 

сознание и поведение детей и при этом обеспечивается нужный 

воспитательный эффект. 

В социологической, психологической и педагогической лите-

ратуре достаточно основательно проработаны проблемы детей 

с отклоняющимся поведением, разновидностями которого яв-

ляются детский алкоголизм, токсикомания, наркомания, про-

ституция, беспризорность, безнадзорность, бродяжничество, 

правонарушения и преступность. В научной педагогической 

литературе для этой категории детей используются различные 

термины: «трудный», «трудновоспитуемый», «ребенок с деви-

антным, асоциальным поведением» и др. Несмотря на некото-

рые тонкости в определении этих понятий, многие исследова-

тели сходятся в одном — что в этом случае поведение ребенка 

не соответствует нормам и правилам, принятым в данном обще-

стве. 

Причины такого отклоняющегося поведения также достаточ-

но хорошо изучены. Они связаны с трудностями подросткового 

переходного возраста, неопределенностью социального поло-

жения в обществе, нестабильностью развития страны, возник-

новением экстремальных ситуаций, из которых ребенок не мо-

жет самостоятельно найти выход, и др. 

Для оказания помощи таким детям создаются специализиро-

ванные социальные службы. Дети, совершившие общественно 

опасные деяния и достигшие возраста одиннадцать лет, по ре-

шению суда с учетом заключения психолого-медико-педагоги-

ческой комиссии могут направляться в специальные школы 

или в специальные профессиональные учебные заведения. 

Среди детей, имеющих отклонения в социальном развитии, 

следует также выделить такую категорию, как дети, оставши-

еся без попечения родителей. Это дети-сироты и так называемые 

«социальные сироты» — дети, которые имеют биологических 

родителей, но в силу разного рода обстоятельств не живут с 

ними. Для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

существуют специальные образовательные и социальные уч-

реждения. К ним относятся: дома-ребенка, детские дома, шко-

лы-интернаты, социально-реабилитационные центры помощи 

детям, социальные приюты и др. 

Обобщая характеристику различных типов отклонений от 

нормы, представим их в сводной таблице на стр. 96. 

Следует отметить, что в реальности «чистых» отклонений, 

как правило, не бывает. Одно отклонение провоцирует другое, 

одна группа отклонений накладывается на другую. Социальные 
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Т и п ы  о т к л о н е н и й  о т  н о р м ы  
 

Физические Психические Педагогические Социальные 

• болезнь; • задержка • отклонения в • сиротство; 

• нарушения психического получении • отклоняющееся 
зрения; развития; общего образо- поведение: 

• нарушения слуха; • умственная вания; алкоголизм, 

• нарушения отсталость; • отклонения в токсикомания, 
опорно-двига- • нарушения речи; получении наркомания, 
тельного • нарушения профессиональ- проституция, 
аппарата эмоционально- ного образова- беспризорность, 

 волевой сферы; ния безнадзорность, 
 • одаренность  бродяжничество, 

   правонарушения, 

   преступность 

отклонения у ребенка обычно имеют в качестве причин и пред-

посылок отклонения в здоровье, психические и педагогические 

отклонения. Например, детей с проблемами в физическом и 

психическом развитии объединяет то, что в первые годы жиз-

ни отклонения в здоровье отрицательно сказываются на форми-

ровании их биологических потребностей: физических, физио-

логических, вследствие чего они поздно осваивают предметно-

манипулятивную деятельность. Такое запаздывание в физичес-

ком развитии ребенка, безусловно, оказывает влияние и на его 

социальное развитие. Чтобы это отставание не приобрело хро-

нические формы устойчивой дезадаптации ребенка, необходи-

мо развивать у него компенсаторные механизмы, определенные 

социально-психологические установки, позволяющие ему 

адаптироваться и интегрироваться в общество. 

Таким образом, любое отклонение нельзя рассматривать «в 

чистом виде», оно, как правило, интегрирует другие виды от-

клонений. Поэтому в федеральном законе РФ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» введено по-

нятие «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации». В 

эту категорию входят фактически все дети, о которых шла речь 

выше: дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвали-

ды; дети, имеющие недостатки в психическом и (или) физичес-

ком развитии; дети — жертвы вооруженных и межнациональ-

ных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, сти-

хийных бедствий; дети, оказавшиеся в экстремальных ситуаци- 
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ях; дети — жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в 

виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, нахо-

дящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; 

дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонени-

ями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые 

не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 

с помощью семьи. 

Для работы социального педагога очень важное значение 

имеет пограничная зона между нормой и отклонением. Так, 

если говорить о социальных1 отклонениях, то между нормаль-

ным типом поведения и отклоняющимся, отмеченным такими 

чертами, как безволие, чрезмерная активность, гнев и страх, 

резко выраженная внушаемость и др., располагается неизмери-

мое количество переходных ступеней от нормы к отклонению. 

Вследствие этого нет возможности провести четкую грань между 

естественным проявлением характера ребенка и отклонениями 

в нем. 

Поэтому, с одной стороны, работа социального педагога на-

правлена на профилактику отклонений, предупреждение на-

рушений определенных норм и правил, принятых в обществе, 

с другой — на реабилитацию детей, в развитии которых уста-

новлены те или иные отклонения. Это очень важная и большая 

работа: как помочь детям, «выпавшим из социальной колеи», 

вернуться в общество. 

Теории отклонений 

Уровень достигнутого сегодня знания позволяет выделить сре-

ди многочисленных факторов, являющихся источником откло-

нения в развитии ребенка и его социализации, три основные 

группы: биогенные, социогенные и психогенные. При этом можно 

сделать вывод о том, что любая «поломка», любое ограничение 

потенциальных возможностей человека неизбежно затрагивает 

всю организацию в целом и ведет к нарушениям взаимодействия 

человека со средой, к «социальному выпадению». 

Связанные с этим процессы и явления изучаются учеными 

разных областей знания — социологии, психологии, социаль-

ной педагогики, медицины и др. Каждая из этих наук предла-

гает свои теории «выпадений», которые со временем развива-

ются, обогащаются новым содержанием и новыми технологи-

ями. Кроме того, они тесно взаимодействуют между собой, вза-

имодополняя друг друга. 
4 М. А. Галагузова 
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Так, отклонения в поведении детей, имеющих ограниченные 

возможности, рассматривались вначале в русле медицинской 

модели, которая определяла подходы к их воспитанию и обуче-

нию. Согласно этой теории, отклонения в социальной жизнеде-

ятельности таких детей, подобно отклонениям в телесных про-

цессах, являются отражением и проявлением внутренних бо-

лезненных процессов. Иными словами, несоответствие социаль-

ной норме в поведении ребенка рассматривается как патология 

здоровья. 

В качестве причин, вызывающих отклоняющееся поведение, 

в рамках медицинской модели социального выпадения выдви-

гались эндокринные нарушения, нарушение созревания (аксе-

лерация и недоразвитие), органические мозговые нарушения, 

генетические отклонения и др. Тот факт, что социальное про-

странство, в котором находится ребенок, тоже оказывает на него 

свое воздействие, в рамках этой модели во внимание не прини-

мается. Отсюда в научных работах и методиках, касающихся 

проблем воспитания таких детей, гораздо шире используется 

медицинская терминология, чем социальная и педагогическая. 

На рубеже Х1Х-ХХ вв. в рамках медицинской модели сфор-

мировалась теория социальной полезности людей с ограничен-

ными возможностями, которая получила широкое распростра-

нение во многих развитых странах. Суть ее заключается в сле-

дующем. В обществе имеются люди, физические и психические 

возможности которых ограниченны, но это не мешает им осу-

ществлять хотя бы элементарную социально полезную деятель-

ность, например, обслуживать себя или выполнять какую-либо 

простую работу. Это значит, что при необходимом профессио-

нальном обучении такие люди могут материально сами себя 

обеспечивать, а не становиться обузой и бременем для государ-

ства, которое их должно содержать. Кроме того, они могут быть 

источником дешевой рабочей силы, что также выгодно государ-

ству. Таким образом, в этой теории очевиден приоритет государ-

ства над личностью. Следует отметить, что в нашей стране эта 

теория определяла позицию государства в отношении людей, в 

том числе и детей, имеющих ограниченные возможности, на 

протяжении многих десятилетий и, к сожалению, практически 

не утратила своего значения до сегодняшнего дня. 

В течение долгого времени для обозначения людей с ограни-

ченными возможностями повсеместно использовалось слово 

«инвалид» (от лат. туаИйив — бессильный, слабый), которое 

противопоставляло эту категорию граждан здоровым, сильным 

людям, подчеркивая, что инвалиды — более слабые, а потому 
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менее способные. По сути дела это слово выражало отношение 

общества к данной категории людей, которое проявлялось в 

реальной жизни в том, что они не могли решать самостоятель-

но свои проблемы, участвовать в политической и экономичес-

кой жизни общества, быть избранными в органы власти наря-

ду со здоровыми и многое другое. Жизнь таких людей полно-

стью контролировалась здоровыми людьми, находилась под их 

абсолютным патронатом: что здоровые люди решат или захотят 

сделать для инвалидов, то они и должны принимать. Этим ме-

дицинская модель оказывала определенное влияние на законо-

дательство, на социальную политику государства, организацию 

помощи людям с ограниченными возможностями. 

В 60-х годах XX века на смену медицинской модели 

пришла социальная модель, развитию которой послужила 

теория психоанализа. Этот новый подход к проблемам людей с 

ограниченными возможностями был инициирован ими самими, 

когда они стали объединяться в ассоциации и различные 

движения, чтобы отстаивать свои права. В фокусе этой модели 

находятся не внутренние причины, обусловливающие 

ограниченные возможности человека (болезнь, нарушения в 

развитии и т. д.), а взаимосвязь между отдельным человеком и 

социумом. С этой точки зрения ограничение возможностей 

человека вызвано во многом отношением к нему окружающих 

людей, выделяющим его из общества, а также барьерами, 

которые существуют в окружающей его среде (архитектурной, 

социальной, психологической, педагогической и др.), 

рассчитанной прежде всего на здоровых людей. Другими 

словами, ограниченные возможности как проблема являются 

результатом социальной, экономической и политической 

дискриминации таких людей в обществе. Чтобы преодолеть ее, 

необходима интеграция людей с ограниченными 

возможностями в общество на их собственных условиях, а не 

путем их приспособления к нормам и правилам жизни здоровых 

людей. В связи с этим новым подходом в современной 

зарубежной литературе слово «инвалид» как выражающее 

социальное притеснение и неравноправие определенной катего-

рии граждан теперь не употребляется. 

В рамках социальной модели отклоняющееся поведение де-

тей стало рассматриваться во взаимосвязи с процессами семей-

ного воспитания и межличностного взаимодействия. С разра-

боткой новой теории изменились приоритеты в объяснении со-

циальных выпадений. Неадекватное, не соответствующее соци-

альным ожиданиям поведение детей и подростков стало рас-

сматриваться как деформированный процесс накопления соци- 
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ального опыта, как результат субъективных нарушений, свя-

занных с семейным неблагополучием, недостаточной педагоги-

ческой культурой родителей, негативным балансом поощрений 

и наказаний, отсутствием любви к ребенку и другими фактора-

ми. Постепенно накапливающиеся неразрешенные конфликты 

и приводят к отклоняющемуся поведению. А поскольку оно 

обусловлено не только болезненными процессами, на которые 

практически невозможно влиять, становится возможной его 

коррекция. Таким образом, социальная модель позволила рас-

сматривать поведение ребенка не только как отклоняющееся, 

но и корректирующееся. 

Теории социальных отклонений, не связанных с физически-

ми и психическими нарушениями, будут рассмотрены ниже, 

при характеристике девиаций. 

Вопросы для самоконтроля 

1 . Почему в социальной педагогике рассматриваются понятия «норма» 
и «отклонение от нормы»? 

2. В чем сущность и причины физических отклонений от нормы у де 
тей? 

3. Какие существуют психические отклонения от нормы у детей? 
4. Что понимается под педагогическими отклонениями от нормы? 
5. Какова сущность понятия «социальные отклонения»? 
6. Какие теории отклонений от нормы вы знаете? 

Л и т ер а т у р а  

1 . Дети с отклонениями в развитии: Метод, пособие для педагогов,  
воспитателей массовых и спец. учреждений и родителей. — М., 1997. 

2. ДоровскойА. И. Дидактические основы развития одаренности уча 
щихся. — М., 1998. 

3. Захаров А. И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка. — 
М., 1986. 

4. Клейберг Ю.А. Социальные нормы и отклонения. — М., 1997. 
5. Коррекционная педагогика: Учеб. пособие. — М., 1998. 
б.ЛейтесН. С. Способности и одаренность в детские годы. — М., 
1979. 
7. Социальная дезадаптация: нарушение поведения у детей и подрост 

ков. — М., 1996. 
8. Ярская-Смирнова Е. Р. Социокультурный анализ нетипичности. — 

Саратов, 1997. 

ЛЕКЦИЯ 7 

КАТЕГОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Категории педагогики и социальной педагогики. Соци-

ально-педагогическая деятельность. Социальное обу-

чение. Воспитание и социальное воспитание.  

Категории педагогики и социальной педагогики 

Научный статус и социальный престиж той или иной отрас-

ли науки во многом зависят от уровня развития теории, кото-

рая дает целостное представление о законах и закономерностях, 

объективно отражающих определенную область действительно-

сти и являющихся предметом изучения данной науки. Каждую 

науку отличает своя система знаний, ориентированных на 

объяснение предмета исследования данной науки.  

Система знаний науки отражается в ее понятиях и катего-

риях. Понятия — это одна из форм отражения реального мира 

в процессе его познания. Понятия в науке закрепляются не сра-

зу. Рождаясь стихийно, как результат осмысления реальной 

действительности и эмпирического опыта, они становятся ча-

стью системы той или иной науки. Чтобы определить сущность 

понятия, выделяются, прежде всего, его признаки, отражаю-

щие объект изучения науки. 

Но реальная действительность многогранна и изменчива. 

Рассуждая о природе деятельности человека, следует помнить 

об определяющей роли потребностей, которые обусловливают 

возникновение той или иной деятельности. Человеческие по-

требности в различных исторических, социально-экономичес-

ких условиях различны. Поэтому и понятия, отражающие эту 

изменчивую деятельность, не являются статичными. Они изме-

няются в зависимости от исторической обстановки, той объек-

тивной действительности, которую они призваны отражать. 

Понятия как бы проживают свою собственную жизнь. Значи-

мость некоторых понятий в системе науки может то возрастать, 

то снижаться. Например, понятие «христианское воспитание» 

в педагогике было одним из ведущих до Октябрьской револю-

ции 1917 года, затем оно почти исчезло из педагогической лек-

сики. Однако в конце XX века в России оно снова входит в на-

учный оборот педагогики. 

В процессе развития любой науки понятия объединяются, 

укрупняются и преобразуются в категории науки, которые 
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представляют собой наиболее общие, фундаментальные, так 

называемые, «родовые» понятия, от которых происходят 

остальные понятия, используемые в данной науке. 

Таким образом, в каждой науке формируется своя понятий-

но-категориальная система, отражающая взаимосвязь и взаи-

мообусловленность входящих в нее понятий. В то же время си-

стема понятий любой науки всегда находится во взаимосвязи с 

понятийными системами других наук, которые изучают тот же 

самый объект. Не является в этом смысле исключением и соци-

альная педагогика, понятийная система которой находится в 

тесной взаимосвязи с системами понятий, прежде всего, педа-

гогики и социологии, а также других наук, изучающих челове-

ка. 

Как уже отмечалось выше, в России социальная педагогика 

была введена императивно «сверху» и с самого начала стала 

развиваться как ответвление педагогической науки. 

Хороню известно, что педагогика, имея свою ограниченную 

область исследования и являясь самостоятельной и достаточно 

разработанной наукой, развивается в тесной взаимосвязи с дру-

гими гуманитарными науками, изучающими человека. Их до-

статочно много, однако среди них особо выделяются такие, ко-

торые связаны с педагогикой родственными узами. К ним отно-

сятся прежде всего те гуманитарные науки, категории которых 

входят в понятийную систему педагогики и активно использу-

ются ею как в теоретических исследованиях, так и непосред-

ственно в практической деятельности педагогов. Взаимосвязь 

педагогики с другими науками можно представить схематично 

(см. стр. 103). 

В верхней части схемы сплошными линиями показаны свя-

зи педагогики с теми науками, категориями которых она 

пользуется; пунктирными линиями обозначены ее многочис-

ленные связи с другими науками, не имеющими постоянного 

характера. 

По мере роста новых знаний, расширения сферы взаимопро-

никновения научной мысли и реальной жизни, возникновения 

новых потребностей и проблем общества, как отмечалось ранее, 

проявляется тенденция к дифференциации наук. В последние 

годы процесс дифференциации в педагогической науке значи-

тельно усилился. Возникло и находится в стадии становления 

множество новых научных областей, к числу которых относи-

тся и социальная педагогика. В нижней части схемы сплошны-

ми линиями показаны связи педагогики с ее «дочерними» на-

учными отраслями, а пунктирными обобщенно обозначены об- 

 

ласти педагогической науки, которые характеризуются относи-

тельной самостоятельностью и со временем могут также стать 

частными науками. 

Очевидно, что каждая новая научная отрасль, отделившая-

ся от педагогики, имеет свои специфические особенности, ко-

торые находят отражение в системе ее категорий и понятий. 

Однако понятийный аппарат частной науки формируется не сам 

по себе, а на основе понятийно-категориальной системы педа-

гогики и во взаимосвязи с ее основными категориями. 

Исходя из этого можно утверждать, что, выделив собствен-

ные категории социальной педагогики и рассмотрев их во вза-

имосвязи с основными педагогическими категориями, мы тем 

самым обозначаем специфику этой области знания, позволяю-

щую ее выделять в самостоятельную педагогическую отрасль. 

Для этого можно воспользоваться формально-логическим при-

емом: сначала выделим категории педагогики (как заимство-

ванные ею из других наук, так и ее собственные); затем спрое-

цируем педагогические категории на социальную педагогику и 

попытаемся разобраться, что она заимствует у других наук, а 

какие понятия являются ее собственными, отражающими пред-

мет ее исследования. 
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Педагогика, как известно, заимствует и широко использует 

такие междисциплинарные понятия, как «личность», «разви-

тие», «деятельность», «социализация», «общество». Классичес-

ки ее собственными категориями являются «образование», «вос-

питание» и «обучение». В настоящее время также считается об-

щепризнанной категория «педагогическая деятельность». 

Попытаемся выделить и обосновать собственные категории 

социальной педагогики. К ним мы относим категории «социаль-

но-педагогическая деятельность», «социальное обучение» и 

«социальное воспитание». 

Для наглядности сведем основные категории педагогики и 

социальной педагогики в сопоставительную таблицу и рассмот-

рим их в сравнении. 

Категории педагогики и социальной педагогики  
 

ПЕДАГОГИКА СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Заимствованные  Собственные  Заимствованные  Собственные  

 Образование Образование  

 Обучение Обучение Социальное обучение 
 Воспитание Воспитание Социальное воспита- 
   ние 
Дети (ребенок)  Дети (ребенок)  

Личность  Личность  
Развитие  Развитие  

Деятельность Педагогическая Деятельность Социально-педагоги- 

 деятельность  ческая деятельность 
Общество  Общество  

  Социум  

  Социальный институт  

Социализация  Социализация  

  Социальная адаптация  

  Социальная 
реабилита- 

 

  ция  

Рассмотрим подробнее каждую из собственных категорий 
социальной педагогики. 
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Социально-педагогическая деятельность 

Социально-педагогическая деятельность по своей сущности 

очень близка к педагогической деятельности, из которой она 

выделилась, однако имеет и свою специфику. Чтобы выявить ее 

отличительные особенности, рассмотрим эти виды деятельно-

сти в сопоставлении. 

Педагогическая деятельность — это разновидность профес-

сиональной деятельности, направленная на передачу социо-

культурного опыта посредством обучения и воспитания, на со-

здание условий для личностного развития обучаемых. 

Профессиональная педагогическая деятельность осуществ-

ляется педагогами — работниками дошкольных учреждений, 

учителями, преподавателями профессиональных учебных заве-

дений и др. — в образовательных учреждениях различных ти-

пов и видов: дошкольных, общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях профессионального и дополнительного образова-

ния и др. Деятельность в таких учреждениях носит норматив-

ный характер, поскольку она регламентирована образователь-

ными стандартами, учебными планами, программами, предпо-

лагает использование установленных форм и средств обучения 

и воспитания, методической литературы и других атрибутов 

образовательного процесса. 

Педагогическая деятельность имеет непрерывный, плано-

мерный характер, поскольку все дети обязательно должны 

пройти определенные образовательные уровни, т.е. она равно 

направлена на всех детей. Кроме того, объектом педагогической 

деятельности могут быть и взрослые, как, например, в системе 

профессионального образования. 

Социально-педагогическая деятельность — это разновидность 

профессиональной деятельности, направленная на оказание 

помощи ребенку в процессе его социализации, освоения им 

социокультурного опыта и на создание условий для его саморе-

ализации в обществе. 

Осуществляется она социальными педагогами как в различ-

ных образовательных учреждениях, так и в других учреждени-

ях, организациях, объединениях, в которых может находить-

ся ребенок. 

Социально-педагогическая деятельность всегда является ад-

ресной, направленной на конкретного ребенка и решение его 

индивидуальных проблем, возникающих в процессе социали-

зации, интеграции в общество, посредством изучения личности 

ребенка и окружающей его среды, составления индивидуальной 
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программы помощи ребенку, поэтому она локальна, ограниче-

на тем временным промежутком, в течение которого решается 

проблема ребенка. 

Представим выделенные отличия сопоставляемых видов про-
фессиональной деятельности в таблице: 

Педагогическая и социально-педагогическая 
деятельность 

 

Вид Цель Характер Объект Учреждения, где 

профессиональной деятельности деятельности деятельности осуществляется 

деятельности 
   

деятельность 

Педагогическая Передача Программ- Все дети Образовательные 

деятельность социокуль- но-нормиро-  учреждения 
 турного ванный,   

 
опыта непрерывный 

  

Специально- Помощь   в Адресный, Ребенок  с Образовательные 

педагогическая социализа- локальный проблемами учреждения, 
деятельность ции   ребенка  социализа- социально- 

   ции педагогические 

    учреждения, 

    социальные 
    службы 

Таблица наглядно показывает специфику социально-педаго-

гической деятельности по сравнению с педагогической деятель-
ностью. 

Основными направлениями социально-педагогической дея-

тельности, как отмечалось ранее, являются: 

• деятельность по профилактике явлений дезадаптации (со 

циальной, психологической, педагогической), повышению  

уровня социальной адаптации детей посредством их личностно 

го развития; 

• деятельность по социальной реабилитации детей, имею 

щих те или иные отклонения от нормы. 

Поскольку проблема ребенка, требующая разрешения, как 

правило, имеет и внутренние, личностные, и внешние аспекты, 

социально-педагогическая деятельность обычно включает две 

составляющие: 

• непосредственную работу с ребенком; 
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• посредническую деятельность во взаимоотношениях ре 

бенка со средой, способствующую их социально-культурному 

становлению и развитию. 

По содержанию социально-педагогическая деятельность 

чрезвычайно многообразна. Выделение ее разновидностей с 

точки зрения содержания имеет важное значение не только для 

развития науки и практики, но и для профессиональной подго-

товки социальных педагогов, так как это даст надежный кри-

терий и для выделения специализаций. Однако в настоящее 

время это задача непростая, поскольку сфера практической 

социально-педагогической деятельности находится в стадии 

становления и не охватывает все потенциально возможные об-

ласти ее применения. 

Теоретически можно предположить, что профилактическая 

деятельность должна осуществляться во всех учреждениях и 

организациях, где проводится массовая работа с детьми. С этой 

точки зрения могут быть выделены следующие виды социаль-

но-педагогической деятельности, имеющие свою специфику: 

• социально-педагогическая деятельность в образователь 

ных учреждениях; 

• социально-педагогическая деятельность в детских обще 

ственных объединениях и организациях; 

• социально-педагогическая деятельность в учреждениях 

творчества и досуга детей; 

• социально-педагогическая деятельность в местах летнего 

отдыха детей; 

• социально-педагогическая деятельность в конфессиях. 

Работа по социальной реабилитации детей, имеющих откло-

нения от нормы, должна быть содержательно ориентирована на 

различные категории таких детей, что дает основание выделить 

несколько видов социально-педагогической деятельности, каж-

дый из которых требует применения особых, специфических 

подходов, методик и технологий: 

• социально-педагогическая деятельность с детьми, имею 

щими отклонения в развитии; 

• социально-педагогическая деятельность с детьми, имею 

щими педагогические отклонения; 

• социально-педагогическая деятельность с детьми, остав 

шимися без попечения родителей; 

• социально-педагогическая деятельность с детьми откло 

няющегося (девиантного) поведения. 

В посреднической работе социального педагога особое значе-

ние имеет социально-педагогическая деятельность с семьей. 
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Это обусловлено той важнейшей ролью, которую играет семья 

в процессе социализации ребенка. Именно семья является бли-

жайшим социумом, определяющим, в конечном итоге, каким 

будет влияние на ребенка всех остальных социальных факто-

ров. Поэтому работа социального педагога с семьей является 

обязательным компонентом его социально-педагогической де-

ятельности со всеми категориями детей с проблемами, а иногда 

-— и в профилактической работе. 

Каждый социальный педагог должен иметь представление 

обо всех видах социально-педагогической деятельности, хотя 

в своей практической работе он скорее всего будет осуществ-

лять лишь несколько из них, может быть даже какой-то один, 

что зависит от специфики того учреждения, где он будет рабо-

тать. 

В настоящее время теоретическая разработка, организацион-

ное оформление, нормативное закрепление, оснащенность ме-

тодиками и технологиями выделенных видов профессиональ-

ной социально-педагогической деятельности реализованы в 

разной степени. Общая ситуация такова, что официально дол-

жность социального педагога введена далеко не во всех учреж-

дениях, где она нужна, а там, где введена, профессиональный 

потенциал такого специалиста реализуется, как правило, недо-

статочно полно — либо вследствие неразработанности его 

функциональных обязанностей, либо потому, что в этой 

должности работает человек, не имеющий профессионального 

образования в области социальной педагогики, либо в силу 

других объективных или субъективных причин. 

С другой стороны, разные работники детских учреждений и 

организаций (учителя, руководители кружков, клубов, вожа-

тые, воспитатели и др.) всегда профессионально выполняли -

и при отсутствии социального педагога в штате сотрудников 

продолжают выполнять до сих пор — те или иные социально-

педагогические функции, прежде всего — профилактического 

характера. Поэтому при введении в этих учреждениях должно-

сти социального педагога возникает проблема практического 

перераспределения функциональных задач между работника-

ми этих учреждений, что требует времени. 

В этой ситуации необходимо учитывать разную степень акту-

альности решения тех или иных социально-педагогических 

проблем. Так, профилактическая работа или работа с детьми, 

имеющими отклонения в физическом и психическом развитии, 

может ждать, пока естественным путем сформируется система 

профессиональной социально-педагогической помощи этим 
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категориям детей, поскольку фактически она частично осуще-

ствляется другими специалистами-педагогами (учителями, 

организаторами внешкольной работы, вожатыми, воспитателя-

ми, дефектологами и др.). 

Другое дело — проблемы социализации детей, имеющих 

социальные и педагогические отклонения, которые в своем 

подавляющем большинстве оказались вне сферы 

педагогического воздействия. Эти социально-педагогические 

проблемы должны грамотно, профессионально решаться уже 

сегодня, ибо от этого зависит социальное здоровье нашего 

общества завтра. Вот почему, на наш взгляд, теоретическая 

разработка и организационное оформление социально-

педагогической деятельности с этими категориями детей 

приобретает сегодня приоритетное значение. При этом 

необходимо опираться на тот богатый опыт, который накоплен в 

рамках образования, медицины, социальной защиты, органов 

внутренних дел и других сфер практической профессиональной 

деятельности, где такая работа велась до введения института 

социальной педагогики. 

Социальное обучение 

В процессе социализации ребенок усваивает большое количе-

ство знаний об обществе, общественных отношениях, соци-

альных статусах и ролях, нормах и правилах социального по-

ведения и многом другом. Он также приобретает различные 

умения и навыки, которые способствуют его интеграции в об-

щество. Причем наиболее интенсивно этот процесс протекает в 

детстве. Известно, что ребенок до пяти лет усваивает огромное 

количество знаний, которые в дальнейшей его жизни, в основ-

ном, корректируются и дополняются. 

Напомним некоторые положения из анатомии, физиологии, 

психологии, педагогики и других дисциплин, которые харак-

теризуют специфику освоения социума ребенком, имеющим 

отклонения от нормы. 

Если рождается нормальный (физически и психически здо-

ровый) ребенок в нормальной семье, то его физическое, психи-

ческое и социальное становление происходит по известным за-

конам. Благодаря органам зрения, слуха, осязания ребенок 

вначале осваивает физическое пространство, учится ориентиро-

ваться в нем: ползать, сидеть, ходить, бегать и т. д. Вначале это 

— пространство, которое окружает ребенка дома, затем он ос-

ваивает улицу, знакомится с природой, новыми предметами, 

окружающими его. 
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Одновременно с этим ребенок осваивает социально-психоло-

гическое пространство. Этот процесс вживания в социальную 

жизнь, врастания в человеческую культуру — довольно слож-

ный и продолжительный. Вначале происходит восприятие лю-

дей как живых существ, затем выделение близких (отца, ма-

тери, родных, окружающих ребенка). Ребенок рано привыкает 

к тому, что он имеет свое имя, рано начинает реагировать на 

него: улыбаться, поворачивать голову; дальше он привыкает к 

определенным действиям по отношению к себе со стороны 

матери, отца, окружающих его близких людей. У ребенка 

формируются социальные симпатии, чувства, формируется 

первоначальный социальный опыт. Дети приучаются к тому, 

что у них есть свое «место» в окружающей их социальной сре-

де. Затем они начинают выделять себя из окружающей обста-

новки, осознавать однородность своей личности и личностей 

окружающих людей. 

Особая роль в социальном становлении ребенка отводится 

освоению им речи. Развитие речи связано у ребенка с длитель-

ным и сложным процессом, в котором ребенок научается вла-

деть формами того языка, в атмосфере которого он развивается. 

При вступлении в жизнь ребенок получает готовый и сложив-

шийся язык, которым он должен овладеть, чтобы вступить в 

общение с окружающими его людьми. Вместе с языком ребенок 

незаметно для себя усваивает целую систему идей, понимания 

мира и человека в нем. Все, что хранится в сокровищнице на-

родного духа, переходит в душу ребенка с помощью языка. 

В языке запечатляется история народа, его характер, традиции, 

обычаи. Осваивая язык, ребенок осваивает и народную культу-

ру, социальный опыт и социальные традиции. Если ребенок не 

осваивает эти знания, то у него могут возникнуть сложности в 

понимании окружающей действительности, сложности интег-

рации его в общество. 

Социальное созревание ребенка, развитие и формирование 

социальных умений и навыков лишь частично происходит в 

серьезном и деловом взаимодействии с окружающей средой, 

окружающими его людьми. Самое же главное социальное раз-

витие ребенка происходит в играх; с помощью игр дети знако-

мятся с различными социальными позициями, вживаются в 

мир других людей, проникают в сущность взаимоотношений 

людей. Например, дети, играя «в родителей», совершают те 

действия, которые они замечали у родителей, повторяют их 

движения, воспроизводят речи, которые они слышали, повто-

ряют позиции родителей; через игру происходит определенное 
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эмоциональное вживание ребенка «в чужую душу». В процессе 

игры дети не только копируют то, что они видели, но и про-

являют самостоятельность, активность; в игре обязательно при-

сутствует полет фантазии. Так происходит творческое усвоение 

социального опыта, социальных ролей, вживание в разнообраз-

ные социальные позиции, знакомство с бесконечным многооб-

разием социальных отношений. 

Если же ребенок рождается с физическими или психически-

ми недостатками, то естественный путь освоения и физическо-

го, и социально-психологического пространства значительно 

затруднен. Так, ребенку, от рождения слепому, гораздо труднее 

осваивать физическое пространство. И путь его движения от 

естественной домашней среды во внешнюю, более обширную 

сопряжен с различными трудностями; еще большие сложности 

возникают у ребенка, если к этим недостаткам прибавляются 

другие, например, слепота, нарушение координации движений, 

сложности в освоении речи и др. 

У такого ребенка возникают серьезные затруднения и при 

освоении социально-психологического пространства, в обще-

нии и взаимодействии его как со взрослыми, так и со сверстни-

ками; здоровыми детьми и детьми с проблемами. Если такой 

ребенок развивается в обычной семье, то решение задачи его 

социального становления падает на родителей, которые к этому 

не всегда, а чаще просто не готовы. 

Другая ситуация, когда ребенок в силу каких-либо причин, 

воспитывается и развивается вне обычной, необходимой для 

него среды, например, в доме малютки, затем в детском доме. 

В этом случае невозможно освоение естественным путем неко-

торых социальных ролей: матери, отца, брата, других родствен-

ников. 

В таких и других подобных случаях должны существовать 

специальные методики и технологии, позволяющие формиро-

вать у детей определенные знания и умения, способствующие 

освоению ими социального опыта и интеграции их в общество. 

Итак, в процессе физического и психического созревания, 

вхождения в социум, освоения социальных норм, ролей, пози-

ций ребенок приобретает ценностные ориентации и социальные 

установки; у него активно развивается самосознание, происхо-

дит творческая его самореализация, раскрывается собственный 

индивидуальный жизненный путь. Нормальное развитие дет-

ства вообще и индивидуальное развитие каждого ребенка в ча-

стности это сложный процесс социального развития ребенка, 

овладения опытом социальных действий. 
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Отличительной особенностью социализации детей является 

то, что ребенку трудно оценивать и контролировать предлагае-

мые обществом и социумом нормы поведения, он их может, в 

основном, только усваивать. Поэтому на социализацию детей 

большое влияние оказывают родители, родственники, профес-

сионалы, которые работают с детьми (медики, психологи, педа-

гоги и др.)- Именно от них зависит, чтобы дети как можно рань-

ше и лучше осваивали необходимые социальные знания и уме-

ния и стремились применять их в жизни. 

Применительно к социальной педагогике это означает следу-

ющее. В процессе обучения в школе или другом образователь-

ном учреждении ребенок, как известно, получает прежде всего 

академические знания и необходимые для их усвоения и ис-

пользования умения. Однако одновременно с этим он должен 

приобретать определенные систематизированные социальные 

знания, умения и навыки, которые дополнят стихийно получа-

емый ребенком социальный опыт и обеспечат ему более успеш-

ное освоение социальных норм, установок, ценностей, ролей. 

Особенно важными такие знания, умения, и навыки становятся 

в тех случаях, когда ребенку необходима специальная помощь 

в его социализации. 

Целенаправленный процесс передачи социальных знаний и 

формирования социальных умений и навыков, способствующих 

социализации ребенка, называется социальным обучением. 

Наряду с понятием социального обучения в научной литера-

туре в последнее время широко используется термин социаль-

ное образование. Термин социальное образование появился в 

России в первой половине 90-х годов в связи с открытием инсти-

тутов социальной педагогики и социальной работы. Однако его 

значение до сих пор остается недостаточно четко определенным. 

Различают два основных случая употребления этого словосоче-

тания. 

В первом случае под социальным образованием понимается 

профессиональная подготовка специалистов для работы в соци-

альной сфере, включающая все виды профессионального обра-

зования: начальное, среднее, высшее и послевузовское, а так-

же курсовую подготовку и переподготовку специалистов. В этом 

употреблении термин аналогичен обозначениям других разно-

видностей профессионального образования, таких как педаго-

гическое образование, медицинское образование, юридическое 

образование и др. 

Во втором употреблении под этим термином подразумевается 

образование, в процессе которого происходит обучение основ- 
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ным правилам жизнедеятельности человека в обществе, освое-

ние социальной культуры, социального мышления и действия, 

культуры социальных чувств и культуры социальной органи-

зации. В этом значении термин «социальное образование» бли-

зок понятию «социальное обучение». 

Воспитание и социальное воспитание 

Воспитание как основная категория педагогики является 

объектом пристального внимания ученых на протяжении всей 

истории развития педагогической мысли. Вместе с тем проблема 

содержания понятия «воспитание» как бы запрограммирована 

на постоянную новизну и актуальность, ибо оно имеет 

принципиальное значение, так как смысловое наполнение это-

го понятия определяет основные подходы к целям, задачам и 

средствам педагогической деятельности. 

С другой стороны, воспитание — это вечная и всеобщая 

категория общественной жизни. Очевидно, что социальный 

феномен воспитания гораздо шире обозначающего его термина. 

Попробуем вкратце проследить, как менялись цели и 

содержание воспитания в истории развития нашего общества. 

Эти изменения находят отражение, как правило, в уточняющем 

определении, которое присоединяется к этому слову: семейное 

воспитание, народное воспитание, нравственное воспитание и 

др. 

В отечественной истории истоки воспитания уходят в древне-

славянскую языческую этнокультуру. Принятие христианства 

на Руси явилось важной вехой в развитии русской культуры и 

просвещения. Дошедшие до нас летописи и другие документы 

дают представление о воспитательных традициях Древней 

Руси. 

Переход от язычества к христианству был продолжителен и 

драматичен, однако религия постепенно упрочила свои позиции 

и в конце концов утвердилась как господствующая идеология. 

Именно религия выступала в роли хранительницы общечелове-

ческих ценностей. В религиозной литературе, проповедях со-

держится постоянное обращение к нравственным заповедям. 

Поэтому христианское воспитание, в основе которого лежало 

усвоение подрастающим поколением христианской морали, 

было ведущим вплоть до Октябрьской революции 1917 года. 

В обществе была разработана и эффективно действовала си-

стема христианского воспитания, которая включала и опреде-

ленную политику государства, когда одним из основных прин-

ципов воспитания, на котором строился учебно-воспитатель- 
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ныи процесс в школах, провозглашалось единство «правосла-

вия, самодержавия и народности». В 70-80-е годы XIX в. в Рос-

сии действует единое Министерство просвещения и духовных 

дел, Закон Божий является одним из основных предметов в 

образовательных учреждениях. Осуществляется это воспита-

ние всеми социальными институтами: семьей, школой, церко-

вью и др. 

Коренной поворот в изменении целей и содержания воспита-

ния был сделан после революции, когда произошел разрыв с 

христианским воспитанием, богатейшим наследием отече-

ственной педагогической мысли и практики. 

Это явление породило у ученых-педагогов многочисленные 

дискуссии: что является предметом педагогической науки, ка-

кая должна быть взаимосвязь между обществом и школой, ка-

кова роль школы в воспитании подрастающего поколения, мо-

жет ли школа повлиять на социальную среду и др. В эти годы 

прочно утвердился термин социальное воспитание. В первые 

годы советской власти проблема социального воспитания была 

одной из ведущих в педагогике. Это обусловлено, по крайней 

мере, двумя факторами: социальным положением детей в Рос-

сии и активным развитием педологии. 

Сиротство, беспризорность, безнадзорность, правонарушения 

среди детей — «социальные болезни» общества и острейшие 

педагогические проблемы, которые требовали своего решения. 

Страницы педагогической и непедагогической печати того вре-

мени пестрели такими заголовками, как «Новейшая система 

перевоспитания беспризорных», «Выбитые из социальной ко-

леи дети», «Роль и место детского дома в системе социального 

воспитания детей» и т. д. 

В России активно в то время развивалась педология. Ее основ-

ной задачей было получение систематизированных знаний о 

ребенке, необходимых для его воспитания. Наиболее ответ-

ственным и важным участком в системе народного образования 

считалась область социального воспитания. 

Термин «социальное воспитание» чаще всего использовался 

в сокращенном виде — «соцвос». В период 1917-1930 гг. он 

употребляется в двух основных значениях: первое — обозначе-

ние государственного органа, функцией которого являлось уп-

равление детскими воспитательными и образовательными уч-

реждениями; второе — передача общественного опыта от 

одного поколения к другому. 

Соцвосами являлись местные органы власти, ведавшие дела-

ми дошкольного и школьного воспитания и политехнического 
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образования детей, социально-правовой охраны несовершенно-

летних, повышением квалификации учителей, а также коми-

тет по учебной и детской книге. Учреждения, входившие в си-

стему соцвоса, делились на учреждения дошкольного воспита-

ния (детсады, детплощадки), школы первой и второй ступеней; 

детские дома, учреждения для детей с ограниченными возмож-

ностями (слепых, глухонемых, умственно-отсталых), «инсти-

туты социального воспитания» — учреждения для трудновос-

питуемых детей в возрасте от 8 до 16 лет. 

Социальное воспитание во втором значении слова в 20-е годы 

рассматривалось как наиболее важный и ответственный участок 

в системе народного образования. Единого толкования этого 

понятия среди педагогов того времени не было. Известный 

педагог Н. Н. Иорданский в 1923 году опубликовал книгу «Ос-

новы и практика социального воспитания», в которой он выде-

лил четыре взгляда на сущность социального воспитания: пер-

вый — вся система воспитания со всеми его сторонами (учебные 

занятия, их обстановка, организация детей, наблюдение за их 

здоровьем, личность учителя и др.); второй — воспитание как 

общественное явление, опирающееся в организационном отно-

шении на общественные формы жизни; третий — воспитание 

социальных инстинктов и навыков, создание социальной жизни 

в учебных занятиях детей и в организации их жизни на основе 

самоуправления; четвертый — связан с социальной педагогикой 

как научной и практической дисциплиной. 

Однако очень скоро термин «социальное воспитание» приоб-

ретает идеологическое содержание, классовый характер, оно 

начинает подразумевать различные виды педагогического воз-

действия на ребенка в целях выработки из него физически здо-

рового, вооруженного необходимыми знаниями, умениями и 

навыками борца за строительство социалистического общества. 

Классовый принцип социального воспитания получил наиболее 

широкое распространение в 20-е годы. Именно тогда широко 

внедряются такие слова, как «буржуй», «кулак», «пролета-

рий». В этом общественном контексте понятие «социальное 

воспитание» было тесно связано с социальным происхождением 

человека. 

Таким образом, в России в связи с изменившимися соци-

альными условиями происходит переход от христианского вос-

питания к социальному. Однако термин «социальное воспита-

ние» просуществовал сравнительно недолго. Н. К. Крупская 

критиковала его как нечто «аморфное, неопределенное». А пос-

ле печально известного постановления Центрального комитета 
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ВКП(б) 1936 года «О педологических извращениях в системе 
наркомпроса» социальное воспитание фактически прекратило 
свое существование. 

В советский период развития нашего общества на смену со-

циальному воспитанию пришел термин «коммунистическое 

воспитание». Раскрытию сущности коммунистического вос-

питания, его содержания, методики воспитательной работы 

было посвящено много исследований. В этот период закрепи-

лась трактовка понятия воспитания в широком и узком смысле 

слова. В первом случае воспитание включало в себя образование 

и обучение и охватывало работу всех социальных институтов 

воспитания. Вторая трактовка была связана с воспитанием у 

детей мировоззрения, нравственного облика, всестороннего 

гармонического развития личности. Следует отметить, что в 

советское время в России была теоретически разработана и 

практически реализована система коммунистического 

воспитания. Идеология воспитания разрабатывалась и осу-

ществлялась коммунистической партией. Причем она стара-

лась распространять свое влияние абсолютно на все стороны и 

составляющие этого процесса: определяла стратегию воспита-

ния, уточняла цели воспитания на каждом этапе развития со-

ветского государства, руководила подготовкой кадров воспи-

тателей, координировала деятельность всех социальных ин-

ститутов, участвующих в воспитании, направляла развитие 

всей системы образования, литературы, искусства, средств 

массовой информации, нацеливая их на усиление воспита-

тельных функций. 

Свое «второе рождение» термин «социальное воспитание» 

получил в 90-е годы. Связано это с крушением коммунистичес-

ких идеалов, теории коммунистического воспитания. Однако 

фактически вместе «с водой» (коммунистическое воспитание) 

был выплеснут и «ребенок» (воспитание). В официальных до-

кументах школа из «учебно-воспитательногоучреждения» пре-

вратилась в «образовательное учреждение»; внешкольные уч-

реждения, основной функцией которых было прежде всего ком-

мунистическое воспитание детей, стали называться «учрежде-

ниями дополнительного образования»; были ликвидированы 

общественные — комсомольская и пионерская — 

организации детей, главной задачей которых также было 

утверждение идеалов коммунистического воспитания. 

Это повлекло за собой пересмотр соотношения воспитания и 

образования, закрепление за образовательными учреждения-

ми, в основном, образовательных функций и перенос центра 
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тяжести воспитательной работы на семью, которая в силу 

объективных причин оказалась к этому не готовой. 

Возникновение социальной педагогики как области научной 

и практической деятельности совпало с периодом переосмысле-

ния сущности воспитания как социального феномена и опреде-

ления содержания социального воспитания, которое оказалось 

в центре внимания этой новой отрасли знания. 

Определяя социальное воспитание как категорию социаль-

ной педагогики, следует обратить внимание на работы ученых, 

занимающихся проблемами социальной педагогики: В. Г. Бо-

чаровой, А. В. Мудрика, В. Д. Семенова, Г. Н. Филонова и др. 

В этих исследованиях можно найти различные определения 

социального воспитания как категории социальной педагоги-

ки: воспитание подрастающего поколения детей в социуме; 

высококачественное воспитание и образование детей; воспита-

ние всех возрастных групп и социальных категорий детей, т.е. 

социальное воспитание рассматривается как социальный ин-

ститут. 

Есть и другие точки зрения, но все их объединяет одно -

акцентирование в воспитании как многогранном, сложном об-

щественном явлении его социальной составляющей. 

Таким образом, социальное воспитание как одна из основных 

категорий социальной педагогики является видовым понятием 

по отношению к категории «воспитание», которая изучается 

многими науками: педагогикой, социологией, психологией и 

др. Входит эта межнаучная категория и в категориальную си-

стему социальной педагогики как ответвления педагогической 

науки. Однако основной, базовой категорией она выступает в 

педагогике. 

Педагогика рассматривает воспитание детей как целенаправ-

ленный процесс формирования нравственных качеств личности. 

Качества личности выступают в человеке на первый план, 

когда речь идет об определенной роли и функции человека в 

обществе, об активности его действий, о том, насколько он осоз-

нает свое место в обществе. 

В педагогической литературе качества личности рассматри-

ваются как постоянно закрепившиеся отношения человека к 

природе, обществу, продуктам деятельности человека, самому 

себе; как определенная система мотивов, форм и способов пове-

дения, в которых эти отношения реализуются. 

Известно около 1500 слов, которые могут характеризовать 

личность. Из них выбирают доминирующие, которые составля-

ют конкретную программу воспитания, учитывающую индиви- 
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дуальные качества личности, помогающую ребенку реализо-

вать их. Необходимо не только назвать эти качества, но и уяс-

нить, что собой представляет каждое из них, как они между 

собой взаимосвязаны, какие структурные элементы отражаю-

тся или не отражаются в реальной действительности, а также 

уметь владеть методикой формирования этих качеств. 

Качества личности проявляются в действии, которое рожда-

ет поступок, если оно рассматривается во взаимосвязи с порож-

дающими его целями и задачами. Поступки же в конечном итоге 

формируют поведение человека. 

В основе нравственного воспитания ребенка лежит формиро-

вание нравственных убеждений — знаний, бесспорных для 

человека, в истинности которых он уверен, которые 

проявляются в поведении человека и становятся его 

руководством к действию. Следующими составляющими 

нравственного воспитания являются формирование 

нравственного поведения и нравственных чувств. 

Нравственные убеждения, поведение регулируются в обще-

стве нравственностью — совокупностью принципов и норм 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям. 

Гарантом нравственных требований, объектом социального 

контроля выступает общественное мнение. 

Таким образом, нравственное воспитание ребенка — одна 

из важнейших и сложнейших задач педагогической 

деятельности. 

Однако этот процесс не всегда бывает достаточно эффектив-

ным. Рассматривая выше назначение социального обучения, 

мы показали, что у ребенка должны быть сформированы опре-

деленные социальные знания, умения и навыки. Процесс их 

формирования связан и с формированием отношения, напри-

мер к отцу, матери — заботливое, внимательное, любовное и 

др. Если по какой-либо причине у ребенка не сформированы 

социальные знания, значит и не сформированы отношения, т. 

е. не сформированы и какие-то необходимые ему в 

социализации качества личности. Поэтому в процессе 

социально-педагогической деятельности такие социально 

значимые качества у ребенка должны быть сформированы — 

это и есть задача социального воспитания. 

То есть под социальным воспитанием понимается целенап-

равленный процесс формирования социально значимых ка-

честв личности ребенка, необходимых ему для успешной соци-

ализации. 

Как вытекает из этого определения, социальное воспитание 

имеет практике- ориентированный характер. Поясним эту  
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мысль. Воспитание, в целом, направлено на формирование ка-

честв личности, которые и характеризуют индивида как чле-

на общества, т. е. все качества личности социально значимы. 

Однако когда мы говорим о практическом формировании кон-

кретных качеств у конкретного ребенка, то с точки зрения 

структуры и содержания педагогической деятельности, приме-

няемых методик и технологий выделяются различные аспекты 

воспитания: физическое воспитание, эстетическое воспитание, 

трудовое воспитание и др. 

Одним из таких аспектов воспитания, который выделился в 

связи с развитием социальной педагогики как практико-ориен-

тированной отрасли педагогического знания и соответствую-

щей сферы профессиональной практической деятельности, яв-

ляется и социальное воспитание. 

Вопросы для самоконтроля  

1 . Проведите сравнительный анализ заимствованных и собственных 
категорий социальной педагогики и педагогики. 

2. В чем сущность социально-педагогической деятельности? 
3. В чем сущность социального обучения? 
4. В чем сущность социального воспитания? 
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ЛЕКЦИЯ 8 

ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Понятия «принцип» и «правило». Принцип природосо-

образности. Принцип культуросообразности. Прин-

цип гуманизма. 

Понятия «принцип» и « правило» 

Слово «принцип» происходит от латинского слова ргтс!р1-

ит, которое означает «основа», «начало». Каждая наука и со-

ответствующая ей область практической деятельности в своем 

развитии руководствуются определенными принципами — 

основными, исходными положениями, которые вытекают 

из установленных наукой закономерностей. Так, строители 

хорошо знают, что возводить любое здание необходимо с 

закладки его фундамента. Не случайно есть выражение 

«построить дом на песке». Здание, построенное таким 

способом, рано или поздно разрушится. 

Для любой науки существуют свои принципы, реализация 

которых происходит через определенные правила. Принципы 

и правила существуют объективно, независимо от нас, и отсту-

пать от них нельзя, ибо в противном случае такая деятельность 

может быть не только бесполезна, но и вредна. 

Социальная педагогика, как было сказано выше, отпочкова-

лась от педагогики и, естественно, в основе своей опирается на 

принципы этой науки. Принципы педагогики, отражая уровень 

развития общества и его потребности с определенной мерой 

опережения практики воспитания, в общем виде выражают 

выработанные в обществе требования к воспроизводству опре-

деленного типа личности: определяют стратегию, цели, содер-

жание и методы воспитания, стиль взаимодействия его субъек-

тов. Принципы в педагогике дают общее направление воспита-

ния и образования личности и служат основанием для решения 

конкретных педагогических задач. 

Однако вопрос о принципах педагогики для каждого перио-

да развития этой науки является дискуссионным. Не является 

исключением и современный период. Разные ученые выдвига-

ют те или иные принципы или по-новому толкуют уже извест-

ные. 

Еще большие сложности возникают в этом плане у социаль-

ной педагогики, ибо несмотря на ее зрелый мировой возраст  
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(более ста лет), в России эта наука делает свои первые шаги. 

Понимание социального воспитания как составной части раз-

вития и социализации ребенка, подход к нему как субъектно-

субъектному взаимодействию, определение социального воспи-

тания как создания условий для целенаправленного системати-

ческого развития личности позволяет выделить ряд общечело-

веческих принципов, которые проверены многовековой прак-

тикой отечественной и зарубежной педагогической мысли и 

которые могут рассматриваться как основание для формирова-

ния социального опыта человека и индивидуальной помощи 

ему. 

Мы рассмотрим три принципа — 

природосообразности,.куль-туросообразности и гуманизма. 

Каждый из этих принципов имеет свое преломление в 

социальной педагогике, свою специфику и по-особому 

отражается в социально-педагогической деятельности. 

Принцип природосообразности 

Природосообразностъ — принцип социальной педагогики, 

согласно которому социальный педагог в своей практической 

деятельности руководствуется факторами естественного, при-

родного развития ребенка. Характеристики принципа природо-

сообразности можно встретить в трудах педагогов, психологов, 

философов, которые отражали те или иные его аспекты. При-

ведем примеры. 

Принцип природосообразности был сформулирован впервые 

Я. А. Коменским в его главном сочинении «Великая дидакти-

ка» . Он считал, что человек как часть природы подчиняется 

ее главнейшим, всеобщим законам, действующим как в мире 

растений и животных, так и в человеческом обществе. Он писал 

о том, что там, где рождаются люди, требуется воспитание, что-

бы дары природы из возможных стали действительными. 

Я. А. Коменский опирался не только на общие законы приро-

ды, но и на психологию личности ребенка. Он выдвигает, обо-

сновывает и строит свою систему воспитания и обучения детей, 

опираясь на возрастные характеристики детей, подростков и 

юношей. 

Впоследствии принцип природосообразности был взят в осно-

ву построения различных педагогических и социально-педаго-

гических теорий. Так, французский философ Жан-Жак Руссо 

(1712-1778) считал, что воспитание ребенка должно происхо-

дить сообразно природе. Он писал, что «природа желает, чтобы 
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дети были детьми, прежде чем они станут взрослыми». Он при-

давал большое значение воспитанию самой природой, по его 

мнению, оно должно осуществляться путем внутреннего разви-

тия человеческих способностей, развития органов чувств. По-

этому у Ж.-Ж. Руссо на первом плане была природа ребенка, 

которой и следовало подражать, осуществляя подготовку чело-

века к будущей жизни. Своеобразие теории заключалось не 

столько в содержании, сколько в организации воспитания ре-

бенка от его рождения до совершеннолетия в естественных, 

природных условиях. Для своей теории свободного воспитания 

он установил собственную возрастную периодизацию детей. 

Швейцарский педагог Иоганн Генрих Песталоцци (1746-

1827), создавший учреждения и приют для сирот и беспризор-

ных детей, считал, что цель воспитания — развить природные 

силы и способности человека, причем это развитие должно быть 

разносторонним и гармоничным. Основной принцип воспита-

ния, по И. Г. Песталоцци, это согласие с природой. Причем в 

отличие от Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци не идеализировал 

природу ребенка. Он считал, что для развития природных спо-

собностей ребенку необходима помощь. По его образному выра-

жению, воспитание строит свое здание поверх большой прочно 

стоящей скалы — природы. Он утверждал, что любое воспита-

ние, которое не было построено на принципах природосообраз-

ности, проходит по ложному пути. 

Немецкий ученый-педагог Адольф Дистервег (1790-1866), 

вслед за И. Г. Песталоцци, также считал этот принцип важней-

шим принципом воспитания. В своих трудах он писал о том, что 

нужно следовать за процессом естественного развития челове-

ка, учитывать в процессе обучения и воспитания возрастные и 

индивидуальные особенности школьника. А. Дистервег утвер-

ждал, что «принцип природосообразности вечен и неизменен, 

как неизменны назначение и природа человечества».  

Идея природосообразности нашла отражение и в трудах оте-

чественных классиков педагогики. К. Д. Ушинский (1824-1871) 

в своем главном психолого-педагогическом сочинении 

«Человек как предмет воспитания» писал, что для воспитания 

и обучения ребенка учителю необходимо не только знать прин-

ципы и правила воспитания, но и вооружиться также основны-

ми законами человеческой природы, уметь их применять в каж-

дом конкретном случае для каждого конкретного ребенка. Раз-

рабатывая программу по педагогике, К. Д. Ушинский обосно-

вал необходимость предварительного изучения основ физиоло-

гии, гигиены и психологии (внимание, память, воображение,  

«рассудочный процесс», чувства, волю), на основе которого 

можно переходить к изучению дара слова, нравственных, эсте-

тических и религиозных чувств, дидактики.  

Последователем идеи свободного воспитания Ж.-Ж. Руссо в 

России был писатель Л. Н. Толстой (1828-1910). Он верил в 

природное совершенство личности ребенка, который от рожде-

ния уже является прообразом гармонии правды, красоты и доб-

ра. Если у Ж.-Ж. Руссо воспитание означало соответствие есте-

ственному развитию ребенка, его природе, то у Л. Н. Толстого 

воспитание — это создание условий, способствующих 

развитию личности ребенка. 

Развитие принципа природосообразности можно проследить 

и в трудах советских педагогов П. П. Блонского, С. Т. Шацко-

го, Н. К. Крупской, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, 

Ю. К. Бабанского, Г. И. Щукиной, Т. И. Ильиной и др. Основ-

ное внимание при воспитании и обучении детей советские уче-

ные уделяли учету возрастных и индивидуальных особенностей 

школьников. 

Особо следует выделить в России деятельность В. П. Кащенко 

(1870-1943), создавшего в 1908 г. санаторий-школу для де-

фективных детей, который сочетал в себе педагогические, ле-

чебные и исследовательские цели. На основе этого учреждения 

в 1918 г. организуется дом изучения ребенка. Развивая прин-

цип природосообразности, В. П. Кащенко подробно исследовал 

физические и психические отклонения детей, которые необхо-

димо учитывать при воспитании и образовании «исключитель-

ных» (с отклонениями в развитии) детей. 

Говоря о принципе природосообразности применительно к 

социальной педагогике, прежде всего следует помнить, о какой 

категории детей идет речь: обычный, нормальный ребенок или 

ребенок, имеющий отклонения в психическом, физическом или 

социальном развитии. Поэтому социальный педагог, следуя 

принципу природосообразности, в своей деятельности должен 

придерживаться следующих правил: 

• учет возрастных особенностей детей; 

• учет половых особенностей детей: 

• учет индивидуальных особенностей детей, связанных с их 

отклонением от нормы; 

• опора на положительное в ребенке, на сильные стороны его 

личности; 

• развитие инициативы и самостоятельности ребенка. 
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Принцип культуросообразности 

Этот принцип является продолжением принципа природосо-

образности. Необходимость его обусловлена самой природой 

человека. Человек рождается как биологическое существо, ста-

новится же он личностью, усваивая социальный опыт поведе-

ния, который передается в процессе воспитания и развития 

личности от одного поколения к другому. 

Еще в античном обществе философами и педагогами были 

вскрыты глубокие связи между формированием личности и 

культурой. При этом обозначились два важных тезиса: лич-

ность формируется через приобщение к культуре, а главное 

богатство любой культуры — это человек. Педагоги 

прошлого в своих произведениях, обращаясь к проблеме 

приобщения молодежи к культуре, считали последнюю 

необходимым и очень важным фактором формирования 

высоконравственного человека. 

Принцип культуросообразности был выдвинут в педагогике 

А. Дистервегом, который считал, что при воспитании необхо-

димо принимать во внимание условия места и времени, в кото-

рых человек родился и в которых ему предстоит жить, одним 

словом всю современную культуру в широком и всеобъемлю-

щем смысле слова. Все человечество, каждый народ и каждое 

поколение всегда находятся на определенной ступени развития 

культуры — это наследие, оставленное предками как 

результат их истории. Состояние культуры, утверждал 

немецкий ученый, должно рассматриваться как естественное 

явление, так же необходимое, как тот или иной характер флоры 

и фауны. Человек — продукт своего времени, хотя его 

развитие и зависит от природных задатков. 

В отечественной педагогике идея культуросообразности была 

развита в трудах К. Д. Ушинского. Он писал о том, что, если мы 

хотим воспитать образованного человека и гражданина, начи-

нать нужно с умения писать, читать, считать, со знания своей 

религии, своей родины, ее природы, географии, истории, куль-

туры. В произведениях К. Д. Ушинского, а также других на-

ших соотечественников (М. В. Ломоносова, В. Г. Белинского) 

эта идея отражается как идея народности. Под народностью 

К. Д. Ушинский понимал своеобразие каждого народа, обуслов-

ленное его историческим развитием, географическими и при-

родными условиями. 

К. Д. Ушинский, изучая системы воспитания передовых 

стран того времени, пришел к выводу, что система воспитания 
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каждой страны (в большей или меньшей степени) есть выраже-

ние характера самого народа. Отсюда он делает вывод: воспи-

тание, созданное самим народом и основанное на народных на-

чалах, всегда лучше других систем. По утверждению К. Д. 

Ушинского, народ и его культура создали идеал человека, ко-

торому нужно следовать в воспитании. Поэтому он выдвигал 

требование «воспитывать молодое поколение в соответствии с 

идеалом человека, который народ создал в процессе своего 

исторического развития и который исторически изменяется».  

Принцип культуросообразности полагает престиж общечело-

веческих ценностей культуры, учет в воспитании ценностей и 

норм общечеловеческих и национальных культур. Общечелове-

ческие ценности полагают признание человека как самоценно-

сти, семьи как естественной среды существования, труда как 

основы жизнедеятельности, мира на земле как условия суще-

ствования, знания как основы деятельности, культуры как 

исторически сложившегося социального опыта. 

Приобщение ребенка к различным культурам общества: бы-

товой, физической, сексуальной, интеллектуальной, полити-

ческой, духовной — весьма сложная задача, решение которой 

обеспечивается совместными усилиями семьи и общества, раз-

личных учреждений и объединений (школа, детские сады, вне-

школьные учреждения, молодежные организации и др.), в ко-

торых находится ребенок в разные периоды своей жизни. Если 

ребенок развивается нормально, то он усваивает культуру обще-

ства и естественным путем интегрируется в общество. 

Если же ребенок имеет отклонения в физическом, психичес-

ком или социальном развитии, то проблема приобщения его к 

культурным ценностям народа значительно осложняется. На-

пример, если ребенок лишен зрения, слуха или слепоглухоне-

мой, тогда возникают очень большие сложности в приобщении 

детей к культуре, формировании у них культурного опыта. 

Поэтому для этих детей разработана своя методика и техноло-

гия приобщения детей к ценностям культуры. 

Однако восприятия культуры ребенком не происходит пас-

сивно, он сам становится творцом этой культуры. Детские ан-

самбли, художественные студии, кружки и секции позволяют 

детям приобщаться к культуре. Развитие творческих способно-

стей детей, имеющих недостатки в развитии или воспитании, 

- особая задача. Известно, что глухие дети поют и танцуют, 

играют на музыкальных инструментах, общаются с компьюте-

ром. Но пока это явление — не норма, а скорее исключение. И 

развитие таких детей — заслуга энтузиастов-педагогов. 
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Реализация принципа культуросообразности требует выпол-

нения ряда правил: 

• учет отклонений ребенка от нормы при формировании у 

них различных видов культур; 

• развитие творчества детей с отклонениями в развитии. 

Принцип гуманизма 

Слова «гуманизм» и «гуманность» имеют одно и то же проис-

хождение, от лат. питание «человечный». Гуманизм — это 

система взглядов, признающая ценность человека как лично-

сти, его право на свободу, счастье, развитие и проявление его 

способностей. Это система, считающая благо человека критерием 

оценки социальных явлений, а равенство, справедливость, 

человечность — желаемой нормой отношений в обществе. Гу-

манность, человечность — идеал различных направлений 

гуманизма, его целью является развитие ценностных 

способностей, чувств и разума человека, высшее развитие 

человеческой культуры и нравственности и соответствующего 

поведения личности и ее отношения к миру. 

Понятие «гуманизация», широко используемое в наше вре-

мя, подразумевает деятельность отдельных людей и человечес-

ких сообществ по реализации гуманизма как системы мировоз-

зрения, признание ценности человека как личности, его права 

на свободное развитие и проявление своих способностей, утвер-

ждение блага человека как критерия оценки общественных 

отношений. 

Понятие гуманизма развивается во взаимосвязи с понятием 

«человек». В современном определении гуманизма мы возвра-

щаемся к философским, психологическим, педагогическим 

гуманистическим традициям (Н. Бердяев, В. Соловьев, В. Вер-

надский, Ж. Пиаже, К. Роджерс, К. Ушинский, В. Сухомлин-

ский и др.), согласно которым сущность человека никогда не 

сводилась только к биологическим или социальным сторонам, 

она всегда наполнена духовными отношениями. 

Наибольшего расцвета идеи гуманизма в педагогике и соци-

альной педагогике получили свое развитие в период Возрожде-

ния, хотя идеи гуманистического воспитания прослеживаются 

в высказываниях еще античных философов (Сократа, Платона, 

Аристотеля и др.). 

Идеалом гуманистического воспитания была свободная все-

сторонне развитая личность. В сочинениях Томаса Мора 

(1478-1535), Франсуа Рабле (1483-1536), Мишеля Монтеня 

(1533- 

1592) и др. раскрывалось содержание воспитания и были 

предприняты попытки разобраться в сущности и средствах 

гуманистического воспитания: от наставления и примера до 

самоанализа и самовоспитания. Общим для педагогов-

гуманистов был взгляд на человека, его природу и 

воспитание. По мнению М. Монтеня, в ребенке прежде всего 

нужно воспитывать просвещенного человека; поскольку 

наихудшие пороки зарождаются в самом нежном возрасте, 

нужно избегать ошибок семейного воспитания; недостаточно 

только того, чтобы воспитание не портило детей, нужно, чтобы 

оно изменяло ребенка к лучшему, чтобы воспитанники 

стремились к самопознанию и самосовершенствованию, чтобы 

они умели делать все без исключения, но любили делать только 

хорошее. 

С позиций современного гуманизма, благо человека — это 

критерий оценки всех социальных явлений действительности. 

Гуманизм отражает социальную действительность с точки зре-

ния не сущего, а должного, предъявляет обществу и отдельным 

его представителям высокие требования достойного, уважи-

тельного отношения к человеку, признание его самой высокой 

ценностью на земле. 

Современное понятие гуманизма в педагогике и социальной 

педагогике отражает процесс обновления воспитания на основе 

ценностей общечеловеческой и национальной культуры, 

установки на воспитание личности с высокими интеллектуаль-

ными, моральными и физическими ценностями. 

Ведущим проявлением гуманизма является любовь к детям 

и воспитание любви в детях. Все произведения выдающихся 

классиков педагогики и социальной педагогики проникнуты 

любовью к детям. Приведем лишь несколько примеров. Уже 

упоминавшийся И. Г. Песталоцци, создавший приют для бес-

призорных и стремившийся сделать его большой семьей, в пись-

ме одному из своих друзей писал: «Моя рука лежала в их руке, 

мои глаза смотрели в их глаза. Мои слезы текли с их слезами, и 

моя улыбка сопровождала их улыбку. У меня ничего не было: 

ни дома, ни друзей, ни прислуги, были только они».  

Януш Корчак, воспитатель сиротского дома в варшавском 

гетто во время второй мировой войны, совершил героический 

подвиг. Гитлеровцы обрекли несчастных детей на гибель в пе-

чах Тремблинки. Когда Я. Корчаку предложили выбрать: 

жизнь без детей или смерть вместе с ними, он без колебаний и 

сомнений выбрал смерть. Когда ему гестаповец сказал, что они 

знают его как хорошего врача и ему не обязательно идти в Трем-

блинку, Я. Корчак ответил: «Я не торгую совестью». Он пошел 
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на смерть вместе с детьми, успокаивал их, заботясь о том, что-

бы в сердца малышей не проник ужас ожидания смерти. Смерть 

во имя любви к детям — изумительной нравственной силы под-

виг, совершенный Я. Корчаком.  

Любовь к детям — основной смысл жизни такого выдающе-

гося педагога, как В. А. Сухомлинский, не случайно его слав-

ный труд жизни называется «Сердце отдаю детям»; внимани-

ем, заботой, любовью проникнуты произведения Ш. А. Амо-

нашвили «Гуманная педагогика», «Педагогическая симфо -

ния ». Можно продолжить этот список людей, бескорыстно 

преданных и любящих детей. 

Задача социального педагога вместе с другими специалиста-

ми (учителями, воспитателями, психологами и др.) не только 

любить детей, но и научить их любить людей: своих мать и отца, 

братьев и сестер, друзей и всех тех, кто живет с ними. Любить, 

чтобы понимать и быть понятыми, любить, чтобы сотрудни-

чать, любить, чтобы творить добро. 

Гуманистические идеи в социальной педагогике требуют осо-

бого внимания, если в поле зрения находятся дети, имеющие 

отклонения в развитии. Это особенно ярко отразил в своих про-

изведениях А. В. Суворов. Рассматривая понятие гуманизма, 

он сравнивает его с понятиями милосердия и благотворитель-

ности. Милосердие, как уже отмечалось ранее, это готовность 

помочь кому-либо или простить кого-либо из сострадания, че-

ловеколюбия; благотворительность — деятельность, направ-

ленная на оказание безвозмездной помощи человеку, нуждаю-

щемуся в ней. 

Казалось бы, в отношении людей, которые имеют отклонения 

в развитии, гуманное общество должно проявлять заботу в виде 

благотворительности и милосердия. Однако в своих работах 

А. В. Суворов иначе оценивает эти проявления общества. Ми-

лосердие по отношению к инвалиду он понимает как жалость. 

Гуманизм же — это сочувствие ему как человеку, попавшему в 

несколько более сложное положение, чем другие люди.  

«Милосердие — это односторонняя опека инвалида, превра-

щающая его в объект обслуживания. Тем самым инвалид лиша-

ется всех прав, кроме одного — «права» на благодарность за 

благодеяние, за то, что вообще из «милосердия» ему позволено 

физически существовать. Гуманизм — это совместное (помога-

ющих и нуждающихся в помощи) осмысление и решение всех 

возникающих проблем»1. Милосердие, по его мнению, факти- 

1 Суворов А. В . Школа взаимной человечности. — М., 

1995. — С. 41. 128 

чески разделяет людей инвалидов и неинвалидов: «они» — 

большой мир нормальных людей и «мы» — убогий 

инвалидный мирок, общечеловеческая культура и инвалидная 

субкультура. 

Гуманизм — наоборот — это интеграция, объединение. Сли-

яние всех людей в одном общечеловеческом коллективе, где у 

каждого временно или постоянно могут быть какие-либо труд-

ности, проблемы, независимо от того, какой это человек. Толь-

ко решение этих проблем может происходить по-разному с уче-

том особенностей того или иного человека. Гуманизм — это 

принципиальное признание равенства всех и личностной пол-

ноценности, осуществляемое вопреки, но с учетом тех или иных 

отклонений. 

Таким образом, по мнению А. В. Суворова, инвалид воспри-

нимается милосердием как пассивный объект обслуживания, в 

случае же гуманизма — как активный и даже главный решатель 

собственных проблем при помощи и взаимопомощи окру-

жающих. 

К сожалению, в нашем обществе распространено отношение 

к инвалиду именно как к человеку, который нуждается в мило-

сердии. Такое отношение общества к людям с проблемами, дей-

ствительно, выделяет их в особую группу, в то же время это 

формирует определенную, иждивенческую психологию у самих 

этих людей, ориентированную на получение от общества и кон-

кретных людей каких-либо привилегий, льгот, благотворитель-

ности. 

Гуманное отношение к этой категории людей требует прежде 

всего достойного, равноправного отношения к ним, в котором 

милосердие может и должно выступать как помощь в преодо-

лении трудностей, возникающих у инвалида.  

То же самое можно отнести к детям, имеющим отклоняюще-

еся поведение. Такие дети у большинства населения вызывают 

чувства жалости и сострадания и поэтому первое желание -

проявить благотворительность. Не случайно дети, попадающие 

в приемники-распределители (центры временной изоляции де-

тей) от каждого посещения взрослых ожидают, какие подарки 

им принесут. И на это направлена деятельность общества. Пред-

ставители различных конфессий, представители властных 

структур, просто граждане, желающие помочь таким детям, 

прежде всего оказывают им материальную помощь, тогда как 

гуманное отношение к этим детям требует уважения к ним, при-

знания их человеческого достоинства, поиска путей, помогаю-

щих им преодолеть свои проблемы. Гуманное отношение к де-

тям включает любовь к ним, заинтересованность в их судьбе,  

5 М. А. Галагузова 
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оптимистическую веру в способности ребенка, общение с деть-
ми, основанное на доверии, отсутствие прямого принуждения, 
приоритет положительного стимулирования, терпимость к де-
тским недостаткам. Гуманное отношение предполагает уваже-
ние права ребенка на свободный выбор, ошибку, собственную 
точку зрения. 

Итак, принцип гуманизма в социальной педагогике полага-
ет признание ценности ребенка как личности, его прав на сво -
боду, счастье, защиту и охрану жизни, здоровья, создание ус-
ловий для развития ребенка, его творческого потенциала, 
склонностей, способностей, оказание помощи ему в жизненном 
самоопределении, интеграции его в общество, полноценной са-
мореализации в этом обществе. Принцип гуманизма требует 
соблюдения следующих правил:  

• достойного отношения общества ко всем детям, независи 
мо от того, в каком физическом, материальном, социальном по 
ложении они находятся;  

• признания права каждого ребенка быть самим собой, ува  
жительного к ним отношения: уважать — значит признавать 
право другого быть не таким, как я, быть самим собой, а не моей 
копией; 

• помощи ребенку с проблемами в формировании уважения 
к себе и окружающим людям, формировании позиции « Я сам », 
желания самому решать свои проблемы;  

• понимания милосердия как первой ступеньки гуманизма,  
которое должно опираться не на жалость и сочувствие, а на  
желание помочь детям в интеграции их в общество, основывать 
ся на позиции: общество открыто для детей и дети открыты для 
общества; 

• стремления не выделять детей с проблемами в особые груп 
пы и не отторгать их от нормальных детей; если мы хотим под  
готовить детей-инвалидов к жизни среди здоровых людей, дол 
жна быть продумана система общения таких детей со взрослы  
ми и детьми. 

Вопросы для самоконтроля  

1 . Чем отличается принцип от приема? 
2. В чем историческая обусловленность развития принципов социаль 

ной педагогики? 
3. Какова взаимосвязь педагогических принципов и принципов соци 

альной педагогики? 
4. Раскройте принцип природосообразности для социальной педагоги 

ки. 
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5. В чем особенности принципа культуросообразности и его значение 
для социальной педагогики? 

6. Какова сущность принципа гуманизма? 
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ЛЕКЦИЯ 9 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

Сущность научного исследования. Задачи научного ис-

следования в социальной педагогике. Этапы и методы 

социально-педагогического исследования. 

Сущность научного исследования 

В названии лекции три слова: исследование, социально-педа-

гогическое исследование и методы. В такой последовательности 

мы и раскроем содержание лекции. Прежде всего выясним, 

какую роль играет исследование в любой науке. 

Научный статус и социальный престиж любой науки во мно-

гом зависит от уровня разработанности ее теории как высшей 

формы организации научного знания, дающей целостное пред-

ставление о закономерностях и существенных связях опреде-

ленной области действительности. Научное знание необходимо 

для развития любой науки, в том числе и для социальной педа-

гогики. 
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Научное исследование — это процесс выработки научных 

знаний, один из видов познавательной деятельности ученого. 

Любое научное исследование характеризуется определенными 

качествами: объективностью, воспроизводимостью, доказа-

тельностью и точностью. 

Занимаются научными исследованиями, как правило, уче-

ные, которые профессионально к этому подготовлены; работа-

ют они в научных учреждениях, имеющих экспериментальное 

и лабораторное оборудование. Каждая наука для добывания 

новых знаний использует свои методы и средства. Для постро-

ения научных теорий ученые используют понятийный и кате-

гориальный аппарат науки, владеют системой научной инфор-

мации. Знания в процессе исследования могут выступать либо 

как предпосылка, либо как средство, либо как результат науч-

ного исследования. 

Различают два вида научного исследования: эмпирическое и 

теоретическое. Эмпиризм — философское учение, 

признающее чувственный опыт единственным источником 

знаний. Эмпирическое познание строится на изучении реальной 

действительности, практического опыта. Занимаются 

эмпирическим исследованием, как правило, практики — 

профессионалы в той или иной области деятельности 

(учителя, социальные педагоги, психологи и др.). 

Теоретическими исследованиями, как мы уже отметили, 

занимаются специально к тому подготовленные люди: профес-

сора, доценты, научные сотрудники, работающие в научных 

учреждениях, а также в высших учебных заведениях. 

В эмпирическом исследовании, как правило, используют та-

кие методы, как наблюдение, описание, эксперимент; при тео-

ретических исследованиях, наряду с этими методами использу-

ют методы абстрагирования, идеализации, аксиоматизации, 

формализации, моделирования и др. Кроме того, на эмпиричес-

ком и теоретическом уровнях используют такие логические 

методы, как анализ — синтез, индукция — дедукция и др. 

Подробнее о них будет сказано ниже. 

Отличаются эмпирические и теоретические исследования 

также полученными результатами. В первом случае они фикси-

руются в виде утверждений, правил, рекомендаций, во втором 

- это теоретические знания: научные концепции, законы и 

закономерности, открытия и изобретения и др. 

Сравнение эмпирического и теоретического познания пред-

ставим в таблице: 

  

Эмпирическое познание 
 

1 . Эмпирическое исследование осуще 
ствляется практическими работниками, 
занятыми профессиональной деятельно 
стью. 

2. Познавательная деятельность не носит 
систематического и целенаправленного 
характера. 

3. Методы познания — наблюдение, 
описание, эксперимент и др. 

4. Полученные знания фиксируются в 
виде утверждений, правил, рекомендаций и 
пр. 

Несмотря на отличие 

эмпирического и теоретического знания, они тесно между 

собой взаимосвязаны: теоретическое исследование строится на 

основе знаний, фактов, выявленных в процессе изучения 

реальной действительности. Эмпирический уровень позволяет 

изучать реальную действительность, выявлять новые факты и 

явления, и на основе их строить обобщения, делать выводы, 

давать практические рекомендации. На теоретическом уровне 

выдвигаются общие закономерности, позволяющие объяснить 

взаимосвязь ранее открытых фактов и явлений, формулировать 

законы, на основе которых возможно предсказать развитие 

будущих событий. Это лишь общая схема научных 

исследований, открытие новых научных законов. Переход от 

эмпирического уровня к теоретическому означает каче-

ственный скачок в знании. 

Задачи научного исследования в социальной 
педагогике 

Возрождение социальной педагогики как области научного 

знания и практической деятельности в России, как было сказа-

но выше, началось в 90-х годах. Проблемами социальной педа-

гогики стали заниматься видные ученые страны: В. Г. Бочаро-

ва, В. И. Загвязинский, А. В. Мудрик, Л. Я. Олиференко, 

Г. Н. Филонов и многие другие в Российской академии образо- 

  

132 133 

Научное познание 

1. Научное исследование проводится 
специально подготовленными к этому 
учеными. 

2. Научная деятельность носит 
систематический и целенаправленный 
характер. 

3. Специальные методы познания: 
абстрагирование, идеализация, форма 
лизация, моделирование и др. 

4. Полученные знания отражаются в виде 
научных концепций, законов и законо 
мерностей, изобретений и открытий и 
др. 



вания — ведущем научно-педагогическом учреждении страны, 

высших учебных заведениях Москвы, Санкт-Петербурга, Омс-

ка, Екатеринбурга и др., а также в других научных сообществах 

(Академии социального образования, Академии социальных 

наук и др.). 

Научное исследование в области социальной педагогики при-

нято называть социально-педагогическим; оно представляет 

собой специально организованный процесс познания, в котором 

происходит выработка теоретических систематизированных 

знаний о сущности социальной педагогики, ее содержании, 

методах и формах деятельности социального педагога. Специ-

фика социально-педагогического исследования, его сложность 

определяется тем, что предметом исследования становится вся 

система взаимоотношений развивающегося человека с окружа-

ющей его средой, все многообразие социальных связей. Этот 

процесс динамичный, развивающийся: растет и изменяется с 

каждым днем ребенок, изменяется среда, которая его окружа-

ет, возникают, закрепляются или наоборот разрываются соци-

альные связи со средой и многие другие процессы, которые вли-

яют на становление личности ребенка. 

Становление и развитие социальной педагогики в России 

выдвигает перед учеными целый комплекс задач, которые ус-

ловно можно разделить на три большие группы. 

Первая группа связана с теоретическими проблемами соци-

альной педагогики. К ним относятся уточнение объекта и пред-

мета исследования науки, разработка ее понятийно-категори-

альной системы на основе изучения становления социальной 

педагогики за рубежом и в истории отечественной культуры, а 

также конкретных современных условий развития нашего об-

щества; выявление принципов этих областей научной деятель-

ности и критериев оценки социально-педагогических исследо-

ваний, специфики методов исследования науки. 

Теоретические проблемы связаны с построением современ-

ных социально-педагогических, социально-психологических, 

философско-социальных, историко-социальных и других кон-

цепций социальной педагогики, диагностированием и прогно-

зированием социально-педагогических явлений. Например, 

разработка системы социально-правовой защиты детства в Рос-

сии; развитие детских домов в том или ином регионе страны; 

федеральная, региональные и муниципальные системы управ-

ления социальными службами для детей и др. Нельзя сказать, 

что такие системы не существуют, совсем наоборот, в практике 

происходит их интенсивное развитие. Однако их прогнозирова- 
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ние и развитие ведется, как правило, на стихийно-эмпиричес-

ком уровне. 

Вторая большая область научных исследований связана с 

разработкой теорий, обслуживающих непосредственно соци-

ально-педагогическую деятельность: исследование содержа-

ния, методов и средств, используемых в деятельности социаль-

ного педагога, взаимосвязь социальной педагогики с социаль-

ной работой, специальной и коррекционной педагогикой, исто-

рией социальной педагогики; разработка технологий деятель-

ности социального педагога с различными группами детей и в 

различных социально-педагогических учреждениях и др. На-

пример, разработка содержания и методов работы с детьми в 

различных социумах; работа социального педагога с семьей, в 

которой есть ребенок-инвалид; работа социального педагога с 

детьми отклоняющегося поведения; работа социального педа-

гога в воспитательных колониях и др. 

Наконец, третья большая группа проблем связана с професси-

ональной подготовкой социального педагога: разработка концеп-

ций такой подготовки, уточнение стандартов профессиональной 

подготовки социального педагога, разработка комплекса учеб-

ных пособий: по социальной педагогике, истории социальной 

педагогики, социально-педагогическим технологиям и др.; раз-

работка содержания, форм и методов семинарских, лаборатор-

ных занятий, практикумов, форм и методов проведения практи-

ки, аттестации выпускников учебных заведений и др. 

Эффективность научных исследований в социальной педаго-

гике во многом зависит от того, какие источники она использует 

в своей творческой деятельности: подходы, образцы, идеи, тех-

нологии и др. В. И. Загвязинский выделяет пять таких источ-

ников: 1) общечеловеческие гуманистические идеалы, 

отраженные в так называемом социальном заказе общества; 2) 

достижения всего комплекса наук о человеке: психологии, 

педагогики, валеологии (науки о здоровом образе жизни), к 

этому также можно добавить философию, социологию, 

социальную работу; 3) теоретические концепции и 

отечественный и зарубежный опыт; 4) педагогический 

потенциал окружающей ребенка социальной среды (семьи, 

школы, учреждений культуры и др.); 5) творческий 

потенциал работников социальной сферы (социальных 

педагогов, социальных работников, социальных психологов и 

др.)1. 

'Загвязинский В. И. Методология и методика социально-педагогическо-
го исследования. — М, 1995. — С. 11. 
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Этапы и методы социально-педагогического 

исследования 

Для научного исследования важно определение цели или це-

лей исследования, ограничение области исследования (в про-

странстве и во времени), ибо объять необъятное невозможно, 

поэтому правильно определить логику исследования, наметить 

план исследования — важный момент в работе ученого. 

План — простейшее средство для достижения максимальных 

результатов при минимальных затратах сил. Длительность пе-

риода планирования имеет большое значение как для качества 

выполненной работы, так и для сокращения общего времени 

исполнения. Японцы придумали такую простую схему:  

где заштрихованная часть — это условное изображение време-

ни, затраченного на планирование, а чистое пространство — 

это время, запланированное на достижение запланированного 

результата и исправление ошибок в ходе работы.  

План — это рабочий инструмент, которым пользуется иссле-

дователь. Он, естественно, может изменяться, уточняться, ис-

правляться. Лучший план — это план изменения планов. Раз-

работка плана фактически содействует разработке логики ис-

следования, в котором последовательность шагов исследования 

во многом предопределяется полученными уже в ходе работы 

результатами и новыми возникшими трудностями.  

Различают три этапа конструирования логики исследования: 

постановочный, собственно исследовательский и оформитель-

ско-внедренческий. 

Первый этап исследования — выбор области исследования, 

определение проблемы, уточнение темы исследования, предва-

рительная формулировка гипотезы и задач исследования. Лю-

бое научное исследование начинается с определения проблемы: 

теоретического или практического вопроса, ответ на который 

вам неизвестен и на который нужно ответить. Проблема — это 

нечто неизвестное в науке, это мост от неизвестного к известно-

му. Часто употребляют выражение «проблема — это знание о 

незнании». 
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Реальная социально-педагогическая действительность об-

ширна и многогранна, поэтому прежде всего необходимо выде-

лить объективную сферу, на которую направлено внимание 

исследователя. Образно говоря, существует «поле исследова-

ния» — объект, в котором должен разобраться ученый. Выбор 

объекта исследования зависит от многих факторов, следует 

учитывать, насколько актуальна для исследования эта область, 

что может нового сказать ученый в результате исследовательс-

кой работы, каковы перспективы развития этой области знания 

для социальной педагогики, насколько интересна эта тема для 

самого исследователя, какой опыт работы он имеет в этой обла-

сти. Переходя от практики и опыта практической деятельности, 

необходимо детально разобраться в «поле исследования» 

(объекте) и найти неисследованный участок — «белое пятно», 

которое и будет предметом исследования. Этот поиск довольно 

длительный. 

С одной стороны, реальная действительность, которую знает 

исследователь, с другой — его сомнения, насколько актуально 

это для науки, а может эта проблема уже исследована другими 

учеными, но он этого не знает. Сомнения, неуверенность, пред-

положения и т. п. всегда сопровождают научный поиск ученого. 

Например, вы хотите заниматься проблемами социально-

педагогической реабилитацией детей. Актуальность этой темы 

обусловлена социальными потребностями общества в реабили-

тации дезадаптированных детей, педагогической неразработан-

ностью такой системы реабилитации в социально-педагогичес-

ких учреждениях. Но это «поле исследования» чрезвычайно 

обширно и многогранно, поэтому необходимо, как было сказано 

выше, выделить свой «участок» — предмет исследования. Для 

этого нужно ввести ограничения в исследовании. В названной 

области могут быть такие ограничения: границы изучаемого в 

жизни подростков периода определяются от 13-14 до 17 лет, так 

как этот возраст наиболее значимый с точки зрения 

формирования интересов, потребностей детей и проявления 

отклонений в их поведении; второе ограничение может быть 

связано с определением социума, в котором происходит реаби-

литация подростков, например, это может быть крупный про-

мышленный город, оказывающий позитивное и негативное 

влияние на социализацию подростка. Определение объекта и 

предмета исследования довольно сложная задача даже для 

опытного исследователя, поэтому начинающий ученый должен 

помнить, что объект и предмет исследования — это не рядопо-

ложенные понятия, объект и предмет соотносятся как общее и  
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частное или как родовое и видовое понятие, объект и предмет 

соподчинены друг другу. 

Следующий важный этап в исследовании — это 

формулировка темы, тоже непростая задача для начинающего 

исследователя. Ученого опять мучает сомнение — правильно 

ли он определил название темы исследования, которая в 

процессе работы может уточняться, корректироваться, но она 

всегда должна находиться в рамках предмета исследования. 

Существуют определенные требования к формулировке темы: в 

названии темы желательно отразить проблему, область 

исследования и ограничения; в теме должно быть отражено 

движение от достигнутого и известного к неизвестному, в 

названии лучше не употреблять слова «проблема» (она не 

ставится, а решается), «роль» (это актуальность, которая 

раскрывается в работе), «посредством» (это скорее методы, 

которые также отражаются в работе); в названии желательно 

избегать союза «и» или запятых, иначе вам придется 

рассматривать не одну, а две проблемы. Для примера, 

приведенного выше, тема может звучать следующим образом: 

«Социально-педагогическая реабилитация подростков в 

условиях крупного промышленного города». 

Следующая важная процедура — определение гипотезы 

исследования. Гипотеза — это гипотетическое 

предположение, которое необходимо доказать. Чтобы понять 

суть гипотезы, отвлечемся от наших исследований и 

представим, что ученый захотел вывести новый сорт 

гладиолусов. Занимаясь этой работой, он, конечно, знает, что 

это за цветы, как они растут, как можно выводить новые сорта, 

и предполагает, какой сорт хочет вывести он сам, его цвет, 

форму, высоту и другие характеристики. Ученый описывает 

предполагаемый сорт, а дальше намечает то, что необходимо 

для этого сделать. После того, как он все предположил и 

составил план действий, он начинает действовать — выводить 

этот сорт, экспериментировать и убеждаться в том, насколько 

верны были его предположения. Гипотеза в результате научного 

исследования может оправдаться, может частично оправдаться, а 

может совсем не оправдаться. Отрицательный результат в 

науке — это тоже научный результат. 

Приведенный выше пример показывает, что гипотеза прони-

зывает все исследование фактически от начала до конца. Гипо-

теза фактически должна предвосхитить результат работы, оп-

ределить в основных чертах ее итог, и все последующие этапы 

работы будут ступеньками к достижению результата.  

Формулировка гипотезы — тоже непростая работа для 

исследователя. Для этого исследователь должен обладать 

определен- 
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ными знаниями логики, сущности научного исследования, эм-

пирическим опытом в рамках исследуемой проблемы, обладать 

способностями к конструированию и переконструированию 

знаний, мысленному моделированию, прогнозированию. Можно 

выделить ряд требований к формулировке гипотезы. Для этого 

исследователь мысленно отвечает на следующие вопросы: что 

является самым существенным в предмете исследования, каков 

главный инструмент (метод) исследования, каков состав (из 

каких элементов) и структура (взаимосвязь и взаимообус-

ловленность элементов) изучаемого предмета исследования, 

как развивается предмет исследования (продолжительность 

протекания явлений, изменение элементов, связь с внешним 

миром, прогноз и др.), каковы условия успешности решения 

полагаемых задач. Например, в приведенном выше примере: 

«Социально-педагогическая реабилитация подростков в усло-

виях крупного промышленного города будет проходить успешно, 

если функционирует система социальных служб, в основе 

которой лежит модульная структурно-функциональная мо-

дель, включающая три компонента, функциональный компо-

нент, который имеет три составляющие: диагностическую (со-

циальное развитие детей и их потребности), деятельностную 

(системообразующие виды деятельности) и прогностическую 

(задачи социальных служб); структурный компонент, включа-

ющий учреждения социализации в микросоциуме, профильные 

службы реабилитации и координационный научно-методичес-

кий центр; модульный компонент, который позволяет созда-

вать варианты социальных служб в зависимости от потребно-

стей ребенка и социума». 

Завершается первый — постановочный — этап исследования 

постановкой задач. Задачи исследования должны соответство-

вать проблеме, предмету и гипотезе исследования, их обычно 

исследователь выдвигает три—четыре. Чаще всего первая свя-

зана с изучением истории и современного состояния проблемы, 

вторая — с раскрытием структуры, функций, сущности изуча-

емого, третья — с разработкой условий реализации изучаемых 

явлений в практике, четвертая — с проведением эксперимента 

по проверке выдвигаемых гипотез. Конечно, задач может быть 

и больше и меньше, все зависит от того, какую научную проблему 

решает ученый. Фактически задачи — это уточнение плана 

исследования. 

Дальше ученый будет одну за другой решать эти задачи. Так, 

в приведенном выше примере, исследователь может поставить 

следующие задачи: выявить степень разработанности проблемы 
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в теории и практике; разработать модель городской социальной 

службы реабилитации подростков; определить социально-педа-

гогические условия реабилитации подростков; эксперимен-

тально проверить выдвигаемые положения. 

Второй этап научной работы — собственно 

исследовательский. Этот этап у каждого исследователя 

протекает по-своему. Однако есть много общего для всех 

исследований. Прежде всего он связан с выбором методов 

исследования. 

Метод (греч. те1пос1о8 — буквально «путь к чему-либо») в 

самом общем значении — способ достижения цели, он 

является условием и средством получения новых знаний. 

Метод — это инструмент для решения главной задачи науки 

— открытия объективных законов действительности. В 

процессе развития познания объективного мира человечеством 

выработаны общие принципы научного мышления, получившие 

название общенаучных методов. Как было показано выше, это 

эмпирические (наблюдение, описание, диагностика, эксперимент 

и др.), теоретические (абстрагирование, моделирование и др.), а 

также методы, применяемые на теоретическом и эмпирическом 

уровнях: анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, 

обобщение и др. 

Наряду с общенаучными существуют специальные методы 

конкретных наук, отражающие специфику предмета каждой 

науки. В каждом специальном методе проявляются в той или 

иной мере принципы и методы научного мышления. Поскольку 

социальная педагогика — это сравнительно молодая отрасль 

педагогической науки, ей еще предстоит выработать свои спе-

цифичные методы исследования. На данном этапе развития 

этой науки она использует как общенаучные методы исследо-

вания, так и методы наук, очень близких ей по предмету иссле-

дования, прежде всего педагогические, психологические и со-

циологические. 

Собственно исследование начинается с изучения литератур-

ных источников и обобщения опыта практической деятельно-

сти. Анализ литературных источников начинается, как прави-

ло, с уточнения основных, ключевых понятий исследования, 

которые отражены в его теме. 

Естественно, что каждый исследователь заинтересован как 

можно быстрее получить точные данные об изученности темы. 

Но чем полнее освещены вопросы изучаемой темы в литерату-

ре, тем больше вероятность для исследователя не упустить что-

то очень важное в работе. 

Поэтому одним из путей оперативного анализа состояния 

исследуемой проблемы является изучение базовых, основных    
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понятий, которые отражены в теме, проблеме, задачах исследо-

вания. Анализ ключевых понятий исследования лучше начи-

нать со словарно-энциклопедической литературы, ибо в ней 

концентрированно и полно отражена сущность того или иного 

понятия на данном этапе развития науки. 

Во всех отраслях науки, в том числе в педагогике и социаль-

ной педагогике, происходит упорядочение, своеобразная инвен-

таризация основных понятий, составляются каталоги понятий. 

Результатом развития научных языков выступают тезаурусы, 

которые дают описание системы знаний о той или иной действи-

тельности. Они представляют собой словарь дескрипторов. Под 

дескриптором обычно понимают лексическую единицу, т. е. 

слово или словосочетание, которому придается однозначный 

смысл. Такими дескрипторными словами, например, могут 

выступать социальная педагогика, социально-педагогическое 

исследование, социальное воспитание и др. Необходимость со-

здания таких словарей возникла в связи с созданием информа-

ционно-поисковых языков (ИПЯ), которые составляют элемент 

информационно-поисковой системы (ИПС). Такой поиск можно 

осуществить по электронному каталогу в библиотеках или же 

воспользоваться услугами Интернета. 

Дальше можно переходить к научным работам по теме иссле-

дования. Начинающий ученый, анализируя такие источники, 

очень быстро приходит к выводу, что одно и то же понятие по-

разному может толковаться различными авторами. Поэтому 

перед исследователем стоит задача — либо самому дать 

определение этого понятия (и это будет определенный вклад 

его в науку), либо принять точку зрения какого-либо автора и 

ей следовать на протяжении всего исследования. Однозначность 

толкования принятых в исследовании ключевых понятий 

является одним из залогов успешности исследования. Анализ 

источников необходим для изучения различных теорий, 

подходов в отечественной и зарубежной теории и практике. 

Однако для построения теории ученые используют такие из-

вестные в педагогике и социологии методы, как наблюдение, 

беседа, опрос, анкетирование, изучение творческих работ детей, 

изучение их личных дел и др. 

Дадим краткую характеристику некоторым из них. Наблю-

дение в социально-педагогическом исследовании — метод по-

знания социально-педагогических явлений на основе восприя-

тия органами чувств с одновременной первичной обработкой и 

анализом получаемой информации. Научное наблюдение отли-

чается от обыденного рядом признаков: целенаправленностью, 
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аналитическим характером, комплексностью, систематично-

стью. Наблюдение может быть непрерывное и дискретное; ши-

рокое (например, наблюдение за группой детей-бродяг) или уз-

коспециальное (использование детей в качестве попрошаек); 

исследователь может быть включен в сам исследуемый процесс 

или же быть сторонним наблюдателем. Использование различ-

ных технических средств (фотографии, видеозапись и др.) зна-

чительно облегчает исследователю его задачи. Каждый вид ис-

следования имеет свои преимущества и недостатки. Достоин-

ством наблюдения является возможность изучать предмет в 

естественных условиях, учитывать его многогранные связи и 

проявления, изменять конкретную ситуацию или намеренно 

создавать новую. К недостаткам этого метода следует отнести 

его трудоемкость и продолжительность, а также влияние 

субъективных факторов, т. е. самого исследователя, на процесс 

наблюдения. 

Опросные методы. К ним традиционно относятся устный (бе-

седа и интервью) и письменный (анкетирование) опрос. Целью 

опросных методов является выявление опыта, оценки, точки 

зрения ребенка или группы детей. В беседе также возможен 

обмен мнениями, споры, дискуссии. При использовании этих 

методов исследования важна ясная, четко поставленная цель; 

заранее продуманный план беседы, определение вопросов, ко-

торые будут заданы испытуемым. Различают вопросы закрытого 

типа, когда опрашиваемому необходимо выбрать один из 

предлагаемых ответов; полузакрытого типа, когда опрашивае-

мый помимо выбранного из предложенных ответов может выс-

казать свое собственное мнение; и открытого типа, в этом слу-

чае испытуемый на все вопросы дает свой ответ. 

Эти методы также имеют свои слабые и сильные стороны. К 

сильным сторонам следует отнести возможность живого кон-

такта исследователя с испытуемым, возможность индивидуали-

зации ответов, их корректировки во время опроса, оперативной 

диагностики достоверности и полноты ответов. Однако методы 

опроса трудоемки, требуют длительного времени в эксперименте, 

не дают возможность охватить большое количество испыту-

емых. 

Эти недостатки частично устраняются при использовании 

письменных вопросов и анкетировании. При этом более тща-

тельная подготовка ведется перед проведением опроса. Анкеты 

могут быть открытые, когда испытуемый указывает свои вы-

ходные данные (фамилия, имя, возраст и др.), а также закры-

тые, в которых неизвестно конкретное опрашиваемое лицо.  
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Метод анкетирования заимствован из социологии, поэтому к 

нему предъявляются такие же требования, что и в социологи-

ческих исследованиях. 

В социальной педагогике широко используются методы ис-

следования, применяемые в психологии при изучении лично-

сти ребенка, его характера, темперамента, социальной группы, 

социума, окружающего ребенка, и др. При этом следует по-

мнить, что ученый в своих исследованиях может воспользоваться 

услугами тех или иных специалистов. В этом случае можно 

привести такую аналогию: когда вы приходите к терапевту, то 

прежде, чем поставить вам диагноз, врач отправляет вас на об-

следование, и ему в этом помогают многие специалисты, одни 

проводят анализ крови, другие мочи, третьи снимают кардиог-

рамму и пр. Поэтому для того, чтобы изучить ребенка в каком-

то социуме, можно воспользоваться услугами психолога, меди-

ка, педагога и других специалистов. Важно, чтобы ученый пред-

ставлял точно, какие конкретные задачи ему необходимо ре-

шить и кто ему может помочь в этом. 

Эмпирические знания, добытые таким путем, позволяют уче-

ному выстроить свое теоретическое видение проблемы, в этом 

случае он пользуется теоретическими методами. Построение 

теории и переход от нее к реальной действительности связаны 

с формированием идеализированных объектов, моделей, не 

имеющих непосредственных аналогов в эмпирическом знании. 

Назначение таких идеальных объектов служит средством вы-

явления и исследования закономерных связей, присущих той 

или иной реальной социально-педагогической действительно-

сти. Говоря об идеальной модели, следует помнить, что она не 

существует в реальности так же, как в природе нет идеального 

газа, между тем многие физические законы открыты благодаря 

тому, что было введено это понятие. 

Для построения идеальной картины изучаемого объекта при-

меняются системный подход и метод моделирования. 

Слово «система» происходит от греч. вубйета «целое». Под 

системой понимают совокупность конечного числа элементов, 

находящихся в определенных отношениях и связях друг с дру-

гом, которые образуют определенную целостность и единство. 

Системные объекты, относящиеся к педагогике и социальной 

педагогике, крайне сложны. Объект их исследования — ребе-

нок и социум — это материальные, развивающиеся и 

динамичные системы. Поэтому при исследовании таких систем 

на помощь исследователям приходит системный анализ или 

системный подход. При использовании этого метода сложный 

систем - 
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ный объект не исчерпывается особенностями его составляющих 

элементов, а связан прежде всего с взаимодействием этих эле-

ментов. При этом вскрываются как причины явлений, так и 

влияние результатов на причины, его породившие. 

У исследователя складывается представление об изучаемом 

объекте как системе, в которой акцентируется внимание на ве-

дущих (системообразующих) факторах, взаимосвязях и взаимо-

зависимости элементов системы. Отсюда идет выстраивание 

структуры системы; выявление отдельных функциональных 

особенностей элементов ее, определение исходных, основных и 

производных факторов, взаимовлияния целого и его элементов, 

динамики развития системы. 

Само по себе построение идеальной модели ученым недоста-

точно, она нужна постольку, поскольку является основой для 

практической деятельности, дает возможность использовать ее 

на практике, преобразовывать и совершенствовать. Поэтому 

следующий этап исследования — определение условий, при 

которых эта система может работать. Эти знания отражают со-

циально-педагогическую действительность, какой она должна 

быть, по мнению исследователя. 

Построенное таким образом научное знание исследователя 

требует проверки — эксперимента. Как правило, различают 

два вида эксперимента: констатирующий и формирующий. 

Констатирующий эксперимент применяется в начале 

исследования для выяснения состояния объекта исследования. 

После разработки научных положений проводится 

формирующий эксперимент по апробации научных 

предположений, проверке их эффективности. Наряду с 

основным — формирующим — экспериментом проводится 

дублирующий, в котором идеи и гипотезы проверяются на 

ином материале, в несколько иных условиях. Затем 

проводится анализ этих экспериментов. И в заключении 

приводятся выводы: насколько подтвердилась выдвинутая ис-

следователем гипотеза, как были решены задачи исследования, 

каковы перспективы дальнейшей работы в этом направлении.' 

Важным завершающим этапом исследовательской работы 

ученого должно быть оформление результатов научного иссле-

дования. Для студента, осваивающего азы исследовательской 

деятельности, это — курсовые и дипломные работы. Для начи-

нающего ученого — защита диссертации: магистерской — для 

обучающихся в магистратуре, кандидатской — для аспирантов 

и соискателей ученой степени кандидата наук. Результатом 

исследования может также стать патент на научное изобретение 

или открытие. В большинстве же случаев научные работы офор- 
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мляются как различные научные издания: монографии, учеб-

ные пособия, методические рекомендации. 

Вопросы для самоконтроля  

1 . Раскройте сущность научного исследования. 

2. Раскройте роль эмпирического и теоретического познания в социаль 

ной педагогике. 

3. Каковы задачи социально-педагогического исследования? 
4. Каковы основные этапы организации социально-педагогического 

исследования? 

5. Назовите и раскройте методы, применяемые в социально-педагоги 

ческом исследовании. 

6. В каком виде представляются итоги научной работы? 
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ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛЕКЦИЯ 10 

МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие «методика». Сущность методов социально-

педагогической деятельности. Социально-педагогичес-
кие технологии. 

Понятие «методика» 

Осваивая любую профессиональную деятельность, будущий 

специалист прежде всего знакомится с тем видом деятельности, 

которым ему предстоит заниматься в дальнейшем. Так, чтобы 

стать учителем физики, необходимо изучить законы физики, 

знать, что доступно для усвоения учащимися, какие знания 

могут изучаться в школе, в каких классах и многое другое, что 

имеет отношение к преподаванию физики. Готовясь стать дет-

ским врачом, студенты изучают анатомию и физиологию ребен-

ка, детские болезни. И так в каждой профессии. Но затем вста-

ет вопрос, как это делать: как учить, как лечить?  

Этот же вопрос встает и перед будущими социальными педа-

гогами. Познакомившись с особенностями этой науки, изучив 

содержание социальной педагогической деятельности, буду-

щий социальный педагог оказывается перед проблемой: как, 

каким путем помочь ребенку стать личностью, каким образом 

предупредить отклоняющееся поведение. На эти и многие дру-

гие вопросы дают ответы методика и технологии. 

Вначале рассмотрим суть понятий «методика» и «техноло-

гия» . Методика (греч. теШофЬе) в самом общем виде представ-

ляет собой совокупность методов, приемов и средств целесооб-

разного проведения какой-либо работы. Мы уже встречались со 

словом «метод» при рассмотрении социально-педагогического 

исследования, а также при освоении других учебных дисцип-

лин: педагогики, психологии, социологии и др. Это говорит о 
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том, что понятие метода имеет очень широкое применение. В 

этой лекции мы будем рассматривать это понятие относитель-

но социально-педагогической деятельности. 

Как бы ни велика была роль социального педагога и других 

специалистов, работающих с ребенком, в осмыслении реальной 

действительности, процессов развития знаний о природе чело-

века, их взгляды не могут быть истиной в последней инстанции. 

Тем не менее, как высказывался Л. С. Выготский: «Проблема 

метода есть начало и основа, альфа и омега всей истории куль-

турного развития ребенка... опереться по-настоящему на метод, 

понять его отношение к другим методам, установить его силь-

ные и слабые стороны, понять его принципиальное обоснование 

и выработать к нему верное отношение — значит, в известной 

мере, выработать правильный и научный подход ко всему даль-

нейшему изложению важнейших проблем...»1. 

Поэтому необходимо разобраться с сущностью метода, пока-

зать их разнообразие, уметь отличать «метод», «прием» и «сред-

ства» работы, а также видеть их взаимосвязь и взаимообуслов-

ленность. 

Сущность методов социально-педагогической 
деятельности 

Вспомним, что согласно философскому определению, метод 

— это способы практического или теоретического освоения 

действительности, исходящие из сущности и закономерностей 

изучаемого объекта. Социальная педагогика, как мы уже 

знаем, является отраслью педагогики. Поэтому при 

определении методов социально-педагогической деятельности 

мы будем опираться на традиционные методы обучения и 

воспитания, используемые в педагогике; с другой стороны, 

будем учитывать специфику социального воспитания и 

социального обучения и взаимосвязь социальной педагогики и 

социальной работы. 

Вспомним также, что в нашем поле зрения находится ребенок 

и окружающая его социальная среда, а социальный педагог 

помогает решению проблем ребенка в процессе его социализа-

ции. Социальный педагог может работать непосредственно с 

ребенком или же опосредованно — через семью, друзей, 

детский коллектив — воздействуя на ребенка. Он может 

решать какие-то частные, кратковременные задачи, а может 

работать с ребен- 

1 Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. 
— М.-Л., 1956. - С. 42. 
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ком в течение длительного времени. С помощью методов соци-

альный педагог может оказывать целенаправленное воздей-

ствие на сознание, поведение, чувства ребенка, а также воздей-

ствовать и на окружающую его социальную среду. 

Методы — это способы взаимосвязанной деятельности 

социального педагога и ребенка, которые способствуют 

накоплению позитивного социального опыта, содействующего 

социализации или реабилитации ребенка. Следует отметить, 

что поскольку социальная педагогика — молодая отрасль 

педагогической 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, используемые в педагогике, психологии и социальной 

работе. 

Кроме метода в социально-педагогической деятельности, как 

и в педагогике, широко используются понятия «прием» и «сред-

ство». Прием понимается как частное выражение метода, его 

конкретизация, носит по отношению к методу частный, подчи-

ненный характер. Соотношение между методом и приемом 

можно рассматривать как взаимодействие родового (метод) и 

видового (прием) понятий. Фактически каждый метод реализу-

ется через совокупность отдельных приемов, которые накапли-

ваются практикой, обобщаются теорией и рекомендуются к их 

использованию всеми специалистами. 

Однако приемы могут использоваться социальным педагогом 

и вне зависимости от методов. Э. Ш. Натанзон выделил так на-

зываемые «созидающие» и «тормозящие» приемы1. К созида-

ющим приемам он относит такие, как поощрение, внимание, 

просьба, проявление огорчения, укрепление веры в собственные 

силы ребенка, доверие и др. К тормозящим он относит такие, 

как приказание, намек, ласковый упрек, мнимое безразличие, 

мнимое недоверие, проявление возмущения, осуждение, пре-

дупреждение, взрыв и др. 

Применение того или иного приема социальным педагогом 

зависит от конкретной социально-педагогической ситуации, 

мотивов поведения ребенка, умения ориентироваться в сложив-

шейся ситуации, арсенала приемов, которые он имеет в запасе. 

Однако использование того или иного приема зависит не толь-

ко от того, насколько хорошо социальный педагог владеет ме- 

тодикой, какие приемы являются для него предпочтительны-

ми, какими он владеет в совершенстве, но также и от субъектив-

ных особенностей самого специалиста: какими мотивами руко-

водствуется социальный педагог, насколько искренне он хочет 

помочь ребенку, как он обращается к нему, от его тона, позы, 

мимики и др. 

Средство является более широким понятием, чем прием и 

метод, поскольку последние сами в определенных обстоятель-

ствах могут выступать средствами. Средства — это совокуп-

ность материальных, эмоциональных, интеллектуальных и 

других условий, которые используются социальным педагогом 

для достижения поставленной цели. Средства сами по себе, по 

своей сути не являются способами деятельности, а становятся 

ими только тогда, когда используются для достижения какой-

то цели. Так, игра может быть отдыхом, развлечением и пр. 

Однако если она организована таким образом, что будет слу-

жить достижению определенной цели, например формирова-

нию каких-то социальных умений, то игра выступает средством 

социально-педагогической деятельности. В качестве средств 

социально-педагогической деятельности могут выступать при-

рода, произведения искусства, книги, средства массовой инфор-

мации и многое другое. Подчас эти средства не зависят от соци-

ального педагога, но он может воспользоваться ими в своей 

профессиональной деятельности, а методы — это те пути, с 

помощью которых он это сделает. 

Различая эти понятия, следует помнить, что в реальном про-

цессе деятельности четкую границу между ними провести весь-

ма сложно, так как методам свойственна подвижность, измен-

чивость. В одних ситуациях метод выступает как самостоятель-

ный путь решения задачи, в других он входит в прием, который 

используется в различных обстоятельствах по-разному. Связь 

между этими тремя понятиями можно условно изобразить так, 

как это показано на схеме: 

  

' Натанзон Э . Ш . Приемы педагогического воздействия. 

— М., 1972. 148 

где СПД — социально-педагогическая деятельность. 
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Для выполнения своей профессиональной деятельности соци-

альному педагогу следует овладеть методами, которые, как 

было показано выше, состоят из отдельных приемов. Методы, 

приемы и средства взаимосвязаны между собой таким образом, 

что методы и приемы могут выполнять в отдельных случаях 

роль средств. Средства, в свою очередь, могут быть самыми раз-

личными, что обозначено на схеме стрелками, направленными 

вниз. 

Наиболее широко в социально-педагогической деятельности 

используются такие методы, как убеждение и упражнение. Осо-

бенность использования этих методов заключается в том, что 

социальный педагог имеет дело с детьми, у которых по каким-

либо причинам не сформированы общепринятые нормы и пра-

вила поведения в обществе или же у него сформированы иска-

женные понятия об этих нормах и соответствующие формы 

поведения. 

Приобщение к нормам жизни, принятым в данном обществе, 

морали, труду, создание ясных и точных представлений о них, 

которые в конечном итоге формируют убеждения личности, ее 

жизненную позицию, зависят от знаний, представлений о них. 

Совершаемые поступки, действия, привычки без осознания их 

общественной значимости могут носить случайный характер, 

они не имеют действенной силы. Метод убеждения содействует 

трансформации принятых норм в обществе в мотивы деятель-

ности и поведения ребенка, что способствует формированию 

убеждений. 

Убеждения — это твердая уверенность ребенка в 

истинности и справедливости нравственных знаний, они 

являются внутренним побуждением личности к нравственным 

действиям и поступкам. Убеждение — это разъяснение и 

доказательство правильности или необходимости определенного 

поведения. В процессе убеждения социальный педагог 

воздействует на сознание, чувства и волю ребенка; Убеждение 

оказывает влияние на ребенка только через его внутреннюю 

сферу. 

Убеждение выступает формой регуляции отношений ребен-

ка и социума. Воспитательная сила убеждения обусловливается 

тем, как внутренне воспринимает его ребенок. Если убеждение 

не вызывает положительной внутренней настроенности ребен-

ка, оно теряет свой основной смысл и тогда ничем не отличается 

от авторитарных (приказных) методов воздействия на ребенка. 

Чтобы методы убеждения достигли своей цели, необходимо 

учитывать психологические особенности детей, их уровень вос- 

питанности, интересы, личный опыт. Убеждать, прежде всего, 

можно словом, его сила велика, поэтому умение говорить пра-

вильно, глубоко по содержанию, ярко и образно по форме, спо-

собность убеждать ребенка в правоте его взглядов — неотъем-

лемая часть профессиональной деятельности социального педа-

гога. 

При убеждении, как уже было сказано выше, социальный 

педагог воздействует на сознание, волю и чувства ребенка. Од-

нако при этом нельзя смешивать понятия «убеждение» и «мо-

рализирование» , когда декларируются хорошо известные исти-

ны; а если они еще и произносятся в командном тоне, то ребе-

нок перестает слушать взрослого или агрессивно относится к 

нему. 

Еще А. С. Макаренко говорил «о внутреннем сопротивлении 

личности воспитательным процессам» (я и сам знаю, как нуж-

но поступать, нечего меня учить и т. п.). Тем более социально-

му педагогу приходится иметь дело с ребенком, у которого на-

коплен определенный негативный опыт, а поэтому действия и 

поступки совершаются им согласно определенным убеждени-

ям. Необходимо различать смысловой и эмоциональный барьер 

слова. К смысловому относится отрицательное реагирование на 

любое требование социального педагога, на любые его слова. 

При таком негативизме слова социального педагога могут вы-

зывать противоположный эффект — «эффект бумеранга». При 

эмоциональном барьере у ребенка возникает чувство неприя-

тия, антипатии, порой озлобленности. 

Психологические особенности восприятия содержания речи 

должны быть таковы, чтобы вызвать у ребенка надежду, гор-

дость, чувства раскаяния в содеянном поступке и другие поло-

жительные эмоции. 

Органическая часть убеждения — это требование, без кото-

рого невозможно перестроить неверно сложившиеся представ-

ления ребенка о правилах и нормах поведения, принятых в об-

ществе. Требования могут быть различны: безоговорочное, не 

допускающее возражений (нельзя воровать, обманывать, хо-

дить грязными, неопрятными и т. д.), более мягкое, требование, 

в виде обращения (сделай, пожалуйста; не делай этого, иначе ты 

огорчишь родных, и др.). Требования должны быть основаны на 

уважении к личности ребенка, понимании его душевного состо-

яния, пронизаны гуманностью, заинтересованностью в судьбе 

ребенка, разумностью предлагаемых действий по их выполне-

нию; они должны выдвигаться с учетом мотивов и внешних 

обстоятельств, вызвавших те или иные поступки ребенка. Тре- 
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бование играет вспомогательную роль в социально-педагогичес-

кой деятельности. Его основная функция заключается в том, 

чтобы поставить перед детьми задачу, довести до их сознания 

смысл норм и правил поведения, а также определить содержа-

ние предстоящей деятельности. 

Убеждение может реализовываться через такие известные в 

педагогике методы, как рассказ, лекция, беседа, диспут, поло-

жительный пример. 

Рассказ и лекция — монологические формы метода, которые 

ведутся от одного лица — социального педагога. И тот и 

другой метод используются для того, чтобы разъяснить детям 

определенные нравственные понятия. Рассказ используется при 

работе с младшими детьми, он непродолжителен во времени, 

основан на ярких, красочных примерах, фактах. В лекции, как 

правило, раскрываются более сложные нравственные понятия 

(гуманизм, патриотизм, долг, добро, зло, дружба, товарищество 

и др.). Лекция применяется для детей старшего возраста. 

Лекция более продолжительна по времени, в ней рассказ 

используется как прием. 

Беседа и диспут — диалогические формы метода, при их ис-

пользовании важное место имеет работа самих детей. Поэтому 

важное место в использовании этих методов играет: выбор и 

актуальность обсуждаемой темы, опора на положительный 

опыт детей, позитивный эмоциональный фон беседы. Беседа 

— это вопросно-ответный метод. Искусство социального 

педагога проявляется в том, какие вопросы он полагает для 

обсуждения: это могут быть вопросы на воспроизведение каких-

либо фактов и явлений, уточнение этических понятий, 

сравнение и анализ конкретных форм поведения, вопросы-

проблемы, на которые должны дать ответ дети. При 

использовании беседы специалист должен уметь так ее вести, 

чтобы вопросы задавал не только он сам, но и дети. 

Для подростков и юношей используются диспут — метод, 

способствующий формированию суждений. Диспут выявляет 

разные точки зрения детей на этические понятия, противоречи-

вость в оценке разных форм поведения. Поэтому необходимо 

учить детей аргументировать свои взгляды, уметь выслушать 

другого, возразить ему. Роль социального педагога при прове-

дении диспута внешне сводится к руководству им: оперативно-

му направлению хода диспута, обобщению и анализу высказы-

ваний детей, подведению итогов. Однако положительный исход 

диспута зависит от тщательной подготовки к нему социального 

педагога: выбор темы диспута, понятной и близкой детям,  
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тщательный отбор вопросов, которые будут предложены для 

обсуждения. Таких вопросов может быть немного, но каждый 

из них должен предполагать разные ответы; необходимо зара-

нее согласовать с детьми тему диспута, подобрать соответству-

ющую литературу, с которой дети знакомятся до диспута, ис-

пользовать различные средства, например, видеофильмы, кар-

тины, фотографии и др. 

Важным в деятельности социального педагога является учет 

нравственного идеала, которому следует ребенок. Нравствен-

ный идеал — это эмоционально окрашенный, внутренне 

принятый ребенком образ, который становится регулятором его 

поведения и критерием оценки поведения других людей. Сила 

воспитательного примера основывается на подражательности 

детей, на их способности копировать те действия и поступки, 

которые с их точки зрения кажутся значительными и 

соответствуют их взглядам. Еще древнегреческий философ 

говорил, что «длинен путь через наставления, короток 

через пример». К. Д. Ушинский писал, что воспитательная 

сила изливается только из живого источника человеческой 

личности, что на воспитание личности можно воздействовать 

только личностью. 

Подражая образцу поведения, ребенок заимствует готовую 

программу поведения, экономя тем самым силы в самостоя-

тельном освоении мира, другой человек для ребенка — это 

проекция его самого в будущем. Избранный им идеал 

поведения становится движущей силой его развития. Помочь 

ребенку выбрать этот пример — идеал — весьма сложная 

задача для социального педагога, но она способствует 

ускорению духовного развития ребенка. Энергия при этом 

возникает из сравнения себя с идеалом, и она побуждает 

ребенка работать над собой. Сложность использования данного 

метода заключается в том, что идеал себе выбирают дети 

независимо от нас. Поэтому в качестве такого человека часто 

используются герои боевиков, физически сильные люди, 

деловые богатые люди, люди с криминальными 

устремлениями. Сменить ориентацию ребенка очень сложно, 

у него должен появиться такой пример, которому он хотел бы 

подражать, видеть в нем физическую красоту, чувствовать и 

понимать красоту морального поступка, следовать его 

примеру. 

В конечном итоге убеждение — это разъяснение и 

доказательство правильности и необходимости определенного 

поведения. Однако их действенность определяется по тому, 

насколько сформированы у детей навыки и привычки 

нравственного поведения, какой нравственный опыт у них 

имеется. К. Д. Ушин-                                                                             153 



ский писал о том, что благодаря хорошей привычке человек  
воздвигает нравственное здание своей жизни все выше и выше. 
Если убеждение «программирует» сознание ребенка, то упраж-
нение — формирует умения, навыки и привычки. 

Все дело в том, что любое явление, действия друзей, взрослых 
ребенок оценивает через призму своего опыта. Понятие «опыт 
нравственного поведения» шире и богаче понятия «привычки 
и навыки нравственного поведения», оно включает интеллек -
туальную, волевую, чувственную и исполнительскую сферу 
личности, тогда как привычки касаются только исполнительс-
кой стороны поведения ребенка. 

В формировании нравственных умений и привычек главную 
роль играет такой метод, как упражнение. Упражнения необхо-
димы для того, чтобы в конечном итоге сформировать у детей 
нравственное поведение. Поведение — широкое понятие, оно 
состоит из более узких — поступков, а поступок выражается в 
действии. 

В то же время действие становится поступком при определен-
ных условиях. Обратимся к примеру: человек рубит дерево. 
Можно ли по внешнему виду квалифицировать эти действия 
как нравственные или безнравственные? Нельзя, пока мы не 
узнаем, в какой связи это действие выступает по отношению к 
обществу или другим людям. Рубит дерево для матери по куп-
ленному в лесничестве билету — заботливый сын, рубит для 
отопления своего дома тоже по купленному билету — хороший 
хозяин, рубит ель для продажи — вор и т. д. Понятно, что одно и 
то же действие может иметь различную моральную оценку.  

Всякое действие или состояние становится поступком, если 
оно рассматривается во взаимосвязи с порождающими его це-
лями и мотивами деятельности. Если характеризовать отдель-
но взятый поступок, в нем можно выделить два элемента: пер-
вый составляет его внешнюю сторону и выражается в действии, 
второй — внутреннюю и выражается в целях, намерениях и 
мотивах, проявляющихся в отношении личности к обществу и 
другим людям. 

Совокупность действий ребенка выражается в его поступках, 
последние в свою очередь формируют его поведение. И дей -
ствия, и поступки, и поведение оцениваются по отношению к 
моральным нормам, принятым в обществе. Схематично это 
может быть представлено так, как показано ниже. Моральные 
нормы — левая часть схемы — формируются у детей методом 
убеждения; действия, поступки и поведение — правая половина 
схемы — формируются путем упражнений. 
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Метод упражнения связан с формированием у детей опреде-

ленных нравственных умений и привычек. Воспитание привы-

чек требует многократных действий и многократных повторе-

ний. Приведем для сравнения два примера: чтобы научиться 

красиво и грамотно писать, ученик должен многократно повто-

рять и повторять, на этом во многом основана методика обуче-

ния детей грамотному письму. Когда же мы обнаруживаем, что 

ребенок не умеет вести себя правильно за столом, взрослые под-

час возмущаются и требуют от ребенка вести себя правильно, 

тогда как ребенок, просто не знает и не умеет это делать, пото-

му что его никто специально этому не обучал: дома на это спе-

циально не обращали внимание, в школе, как правило, главная 

задача сегодня, чем накормить, а не то, как это делать. 

Под нравственными упражнениями понимается многократ-

ное повторение действий и поступков детей в целях образования 

и закрепления у них необходимых в жизни навыков и привы-

чек. 

Формирование навыков и привычек включает следующие 

приемы работы: постановку задачи, разъяснение правил ее 

выполнения, возбуждение потребности и стремления выпол-

нить эту задачу, практический показ (как это делать), органи-

зацию практической тренировки, предъявление требований, 

напоминание о выполнении этих требований и контроль за пра-

вильностью их выполнения. Между умением и привычкой су-

ществует определенная дистанция. Вначале мы формируем 

умения, затем на протяжении определенного времени система-

тически их закрепляем и добиваемся того, чтобы умения пере-

росли в привычку. «Привычка, — писал К. Д. Ушинский, -

укореняется повторением какого-либо действия, повторением 
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его до тех пор, пока в действии начнет отражаться рефлектив-

ная способность нервной системы и пока в нервной системе не 

установится наклонность к этому действию». 

Если упражнения не выполняются систематически и умение 

не доведено до привычки, то восстановить умение более слож-

ная задача. Например, ребенка приучают к аккуратности в се-

мье и в детском саду, который посещает ребенок. Перед тем, как 

лечь спать, ребенок аккуратно кладет на стул свои вещи, уби-

рает игрушки и пр. Однако, спустя некоторое время, когда ре-

бенок становится уже школьником, он выглядит неряхой: не 

может убрать за собой вещи, на столе у него беспорядок, в 

школьном рюкзаке вместе с тетрадями и книгами грязные крос-

совки и т. д. Почему так происходит? Ведь ребенок был акку-

ратным. Однако эту привычку формировали, в основном, в де-

тском саду; а как только ребенок пришел в школу, родители пе-

рестали обращать на это внимание. В результате теперь перед 

ними встает более сложная задача: как неаккуратность превра-

тить в аккуратность. Психолог У. Джеймс приводит по этому 

поводу образное сравнение: каждое нарушение новой привыч-

ки можно сравнить с падением клубка, на который мы наматы-

ваем нитку; если он один раз упадет, то придется снова сделать 

множество оборотов, чтобы привести его в прежний вид. 

Сложность работы социального педагога заключается в том, 

что нравственные привычки большинства детей, с которыми он 

работает, подчас или не сформированы или же они имеют вред-

ные привычки. Так, малолетние бродяги, поступающие в детс-

кие дома, не обладают элементарными гигиеническими навы-

ками. В литературе и в выступлениях журналистов часто встре-

чается слово «маугли», но оно относится не к тем детям, кото-

рые выросли среди животных — известные нам примеры, а к 

детям улицы, подвалов, живущим на свалках и пр. Они не уме-

ют чистить зубы, умываться по утрам, следить за своей одеж-

дой и пр. Поэтому для социального педагога в этом случае ме-

тод упражнения один из основных. Другая трудность в работе 

с такими детьми — укоренившиеся вредные привычки: 

курить, пить спиртное, сквернословить, быть агрессивными. 

В этом случае социальный педагог занимается фактически 

перевоспитанием детей, приобщением их к нормам и правилам 

общества. 

Эффективность использования метода упражнения повыша-

ется, если социальный педагог прибегает к таким формам 

организации метода упражнения, как игра: творческая, сю-

жетно-ролевая и другие виды игр. В этом случае социальный 

педагог использует стремление детей к увлекательным целям 

(покорять космос, путешествовать в дальние страны, быть 

справедливым в решении каких-то проблем и др.). Игровая 

деятельность — всегда творческая, и дети, как правило, вно-

сят какие-либо новые штрихи в проведение игры. В сюжетно-

ролевой игре присутствует определенный нравственный обра-

зец (роль матери, отца, защитника, привлекательной профес-

сии и пр.), которому ребенок хочет подражать. Ценность игры 

заключается в том, что собственными потребностями ребенка 

становятся те нормы, следовать которым мы его хотим при-

учить. Игра достигает своего успеха при определенных усло-

виях: идея игры должна быть понятной и принятой детьми, 

дети должны активно привлекаться к составлению сюжета 

игры, распределению ролей, социальный педагог должен по-

могать в обогащении содержания игры, оснащении ее необхо-

димыми атрибутами, содействовать удовлетворению интере-

сов детей во время игры; детям должна предоставляться воз-

можность повторить понравившуюся игру. 

Методы убеждения и упражнения тесно между собой взаимо-

связаны. А. С. Макаренко все время подчеркивал мысль о сли-

янии слова и дела, убеждения и упражнения. Самое упорное 

натаскивание на похвальных мыслях и знаниях, неоднократно 

подчеркивал он, без соответствующей практики может приво-

дить к формированию «ханжей» и «графоманов». 

Среди социально-педагогических методов особую группу со-

ставляют методы коррекции, к ним относятся поощрение и на-

казание. Отношение к этим методам воспитания в разные пери-

оды развития отечественной педагогической мысли было раз-

ное: от необходимости применения наказаний (в том числе и 

физических наказаний в школе) до полного их отрицания.  

Приведем мнения некоторых выдающихся педагогов на эту 

проблему. Так, А. С. Макаренко утверждал, что наказывать 

надо обязательно, это не только право, но и обязанность педа-

гога. В. А. Сухомлинский считал, что в школе можно воспиты-

вать без наказаний. А. С. Макаренко писал о том, что замеча-

ния нельзя делать спокойным ровным голосом, воспитанник 

должен чувствовать возмущение педагога. В. А. Сухомлинский 

был убежден, что слово педагога должно прежде всего успока-

ивать ребенка. 

Вся история социально-педагогической мысли свидетель-

ствует о том, что методы коррекции (поощрение и наказание) 

— сложнейшие способы воздействия на личность ребенка. 

Законом РФ «Об образовании» запрещено физическое и 

психическое насилие над ребенком, иначе педагог лишается 

права быть 
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им. Однако эти методы пока еще находят широкое распростра-

нение как в деятельности педагогов, так и социальных педаго-

гов. Чтобы использовать их в практической деятельности, не-

обходимо хорошо представлять их природу. 

Поощрения и наказания направлены к одной цели — 

формировать определенные нравственные качества поведения 

и характера ребенка. Но достигается эта цель различными 

путями: поощрение выражает одобрение действий и поступков, 

дает им положительную оценку, наказание осуждает 

неправильные действия и поступки, дает им отрицательную 

оценку. 

Поощрение направлено на подкрепление положительных 

действий, поступков ребенка. Успехи, замечания и поощрения 

сопряжены с чувством удовлетворения собственной деятельно-

стью, закреплением положительных действий, стимулировани-

ем новых. Наказание оказывает сдерживающее влияние на не-

гативное поведение ребенка. Наказание связано с отрицатель-

ным самочувствием ребенка, неприятным переживанием совер-

шенного им поступка или действия. Наказание и поощрение 

напоминают ребенку о неизбежной связи между поступком и 

его последствиями (поощрение — удовлетворение, наказание 

— неудовлетворенность, стыд). 

Нельзя дать общие рецепты по использованию этих методов, 

каждый поступок всегда является индивидуальным. Однако 

существуют некоторые правила успешности применения этих 

методов, которые необходимо знать социальному педагогу: по-

ощрения и наказания должны быть направлены не на личность 

ребенка, а на его поступок; они должны быть мобильны и инди-

видуальны, применяться авторитетным в лице ребенка челове-

ком; поощрения и наказания требуют уважительного отноше-

ния к ребенку, частое их применение к одному и тому же ребен-

ку создает дополнительные трудности в работе с ним; в практи-

ческой деятельности социального педагога должны применяться 

разнообразные виды этих методов. 

Методы коррекции не всегда являются издержками воспита-

ния. Они неизбежны, так как детям свойственно исследовать 

границы дозволенного, а следовательно ошибаться и заблуж-

даться. Поэтому необходимо использование таких приемов, как 

переубеждение, предупреждение, замена интересов, наказание. 

Переубеждение фактически — перестройка сознания, 

ошибочные представления, неверные жизненные планы не 

могут быть просто устранены из сознания ребенка — они 

должны быть вытеснены нравственными взглядами и 

представлениями. Переубеждение — это разновидность 
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Предупреждение — весьма распространенный прием, кото-

рый использует педагог и социальный педагог в своей практи-

ческой деятельности. Предупреждение связано с прогнозирова-

нием поступков ребенка и предотвращением таких, которые 

имеют негативный характер. 

Рассмотренные выше методы социально-педагогической де-

ятельности применяются не изолированно и не обособленно 

друг от друга, а в тесной взаимосвязи между собой. 

Социально-педагогические технологии 

Понятие «социально-педагогические технологии» связано с 

такими понятиями, как «педагогические технологии» и «соци-

альные технологии». 

Термин «педагогические технологии» появился в США пер-

воначально как термин «технологии в образовании» 

(technology in education), который затем видоизменился в 

«технологии образования» (technology of education) и, наконец, в 

«педагогические технологии» (educational technology). Такое пре-

образование термина отражало содержательное изменение 

самого понятия. 

Термин «технологии в образовании» появился в 40-х годах в 

связи с использованием различных технических средств в шко-

ле: магнитофонов, проигрывателей и др. С середины 50-х годов 

в образовании реализуется идея программированного обучения, 

связанного с разработкой специальных аудиовизуальных 

средств для этих целей. В эти же годы специалисты в области 

программированного обучения и аудиовизуальных средств 

объединяются в рамках общего направления — 

педагогические технологии. С середины 70-х годов под 

педагогическими технологиями понимают изучение, 

разработку и применение принципов оптимизации учебного 

процесса на основе новейших достижений науки и техники. В 

середине 80-х годов в школьную практику активно 

внедряются компьютерные лаборатории и дисплейные 

классы, возрастает количество педагогических 

программных средств. В Энциклопедии педагогических 

средств, коммуникации и технологий (Лондон, 1978) П. Мит-

челл (США) дает такое определение педагогической техноло-

гии: «Педагогическая технология есть область исследований и 

практики (в рамках системы образования), имеющая связи со 

всеми сторонами организации педагогических систем для до-

стижения специфических потенциально воспроизводимых пе-

дагогических результатов». 
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Таким образом, педагогическая технология имеет свои корни 

в двух принципиально разных областях: с одной стороны, это 

технические науки — разработка и применение различных 

технических средств, способствующих повышению 

эффективности учебного процесса; с другой стороны, 

гуманитарная область знаний — педагогика (теория 

воспитания и обучения), в рамках которой возможна 

определенная заданность и воспроизводимость результатов 

воспитательной и образовательной деятельности. 

В нашем отечественном опыте некоторые подходы, предвос-

хитившие появление педагогических технологий, можно встре-

тить еще в работах А. С. Макаренко 20-30-х годов, в которых 

он говорил о том, что подлинное развитие педагогической науки 

связано с ее способностью «проектировать личность», т. е. за-

давать с полной определенностью качества и свойства личности, 

которые должны быть сформированы в процессе воспитания. 

А. С. Макаренко писал, что «педагогика... обязана далеко впе-

ред проектировать качества нового типичного человека, должна 

обгонять общество в его человеческом развитии»1. При этом он 

отмечал, что должна быть общая программа воспитания и 

индивидуальный корректив к ней, следующий за качествами 

личности, направляющий эту личность в наиболее нужную 

форму. 

Неопределенность целей воспитания, утверждал А. С. Мака-

ренко, ведет к безрезультатности педагогического процесса. Он 

выдвигал в своих работах такие идеи, как «воспитательный 

процесс — особым образом организованное педагогическое 

производство», «педагогическая техника: техника 

дисциплины, техника разговора педагога и воспитанника, 

техника управления». 

А. С. Макаренко писал о том, что педагогическое производ-

ство никогда у нас не строилось по технологической логике, а 

всегда по логике моральной проповеди. Поэтому в нем отсут-

ствуют важные отделы: технологический процесс, учет опера-

ций, конструкторская работа, нормирование, контроль, допуски 

и браковка. Попытки развития педагогических технологий у 

нас в стране в те годы не получили должного развития. 

Отечественная школа прошла путь внедрения технических 

средств обучения в школьный процесс, а также использования 

программированного обучения как средства повышения эффек- 

1 Макаренко А. С. Проблемы воспитания в советской школе // 
Пед. соч.: В 8 т. Т. 4. -М., 1984.-С. 120. 
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тивности обучения. Фактически внимание к педагогическим 

технологиям как в образовании, так и в воспитании у нас в стра-

не усиливается с 60-х годов в связи с увеличивающимся пото-

ком сообщений об авторских школах, индивидуальных методи-

ках, интенсивных курсах, обеспечивающих устойчивый ре-

зультат обучения и воспитания. 

Дискуссия о сущности педагогических технологий заверши-

лась в середине 80-х годов. В это время в педагогической прак-

тике и педагогической печати широко обсуждаются и находят 

признание педагогические технологии Ш. А. Амонашвили (гу-

манно-личностная технология), В. П. Беспалько (технология 

программированного обучения), С. Н. Лысенковой (перспектив-

но-опережающее обучение) и др.; педагогические системы воспи-

тания В. А. Караковского, Н. Л. Селивановой, Н. И. Щурковой 

и др. Учебная дисциплина «Педагогические технологии» вошла 

в программу подготовки профессиональных педагогов. 

В настоящее время под педагогическими технологиями в са-

мом широком смысле этого слова понимаются систематические 

методы планирования, применения и оценивания всех процес-

сов обучения и воспитания учащихся путем использования че-

ловеческих и технических ресурсов и взаимодействия между 

ними для достижения эффективности обучения. Технологичес-

кий подход в педагогике ставит целью так построить процесс 

обучения и воспитания, чтобы было гарантировано достижение 

поставленных целей. 

Педагогические технологии предполагают системный ана-

лиз, отбор, конструирование и контроль всех управляемых ком-

понентов педагогического процесса в их взаимосвязи с целью 

достижения педагогических результатов. По отношению к ме-

тодике педагогические технологии являются более узким поня-

тием, так как методика подразумевает выбор определенной тех-

нологии. 

Понятие «социальные технологии» возникло в социологии и 

также связано с возможностью программирования и воспроиз-

ведения результатов, которая заложена в развитии социальных 

процессов. Одной из разновидностей социальных технологий 

являются технологии социальной работы, которые наиболее 

близки к социально-педагогическим технологиям, поскольку, 

как отмечалось выше, деятельность социального педагога и 

социального работника имеют много общего. 

Технология социальной работы — это практическая 

деятельность социального работника, которая 

характеризуется рациональной последовательностью 

использования различных ме-



тодов и средств с целью достижения качественных результатов 

труда. Технология предполагает наличие программы деятель-

ности специалиста, в рамках которой решается конкретная 

проблема клиента, алгоритм последовательных операций для 

достижения конкретного результата, критерии оценки успеш-

ности деятельности специалиста. 

Социально-педагогическая технология является интегратив-

ной разновидностью социальной и педагогической технологий. 

Возможность разработки социально-педагогических техноло-

гий обусловлена тем, что социально-педагогическая деятель-

ность, как и всякая другая разновидность социальной деятель-

ности, имеет свою структуру, благодаря которой она может 

поэтапно расчленяться и последовательно реализовываться. 

Основными компонентами деятельности выступают целепола-

гание, выбор способов действия и его инструментария, оценка 

результатов деятельности. 

Социально-педагогическая деятельность начинается с поста-

новки цели и задач, которые необходимо решить специалисту 

— сформировать у ребенка навыки общения, которые по 

какой-либо причине у него отсутствуют, помочь ребенку 

адаптироваться в новой среде и др. Цель, в свою очередь, 

определит содержание деятельности, методы ее реализации и 

формы организации, которые взаимосвязаны между собой. 

Цель социально-педагогической деятельности и ее конечные 

результаты зависят от того, насколько правильно определено 

содержание, какие выбраны методы для ее достижения и фор-

мы организации этой деятельности. Понятно, что содержание, 

методы и формы не могут существовать независимо друг от дру-

га, их взаимосвязь определяется тем, что содержание влияет на 

формы и методы, те в свою очередь могут корректировать содер-

жание и формы; кроме того формы и методы также между со-

бой взаимосвязаны. 

Условно взаимосвязь между целью, содержанием деятельно-

сти, методами и формами ее осуществления показаны на схеме 

(стр.163). 

Применение технологий в работе социального педагога позво-

ляет поэтапно реализовывать выделенные структурные компо-

ненты его деятельности. Общая схема технологически органи-

зованной социально-педагогической деятельности представлена 

ниже (стр. 163). 

Решение любой проблемы ребенка, требующей вмешатель-

ства социального педагога, начинается с диагностирования 

проблемы, которое включает в себя обязательный этап сбора, 
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Разработка 
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Выбор технологии 

решения 

Поиск решения 

Диагностика 

проблемы 



анализа и систематизации информации, на основании которой 

может быть сделано то или иное заключение. Особенностью 

деятельности социального педагога является то, что ребенок не 

всегда может сформулировать проблему, которая у него возни-

кает, и объяснить, чем она вызвана (конфликтом с родителями, 

конфликтом с учителями, конфликтом с группой детей и др.), 

поэтому задача социального педагога заключается 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 выделяются конкретные задачи 

деятельности. Выполнение поставленных задач может 

осуществляться двумя путями. Первый — такую проблему 

можно решить известным способом, с применением уже 

разработанных технологий, поэтому задача социального 

педагога заключается в выборе именно той технологии, которая 

обеспечит успешное разрешение проблемы. Для этого 

социальный педагог должен быть вооружен знаниями о всех 

существующих социально-педагогических технологиях, а 

также умениями выбирать ту, которая необходима в данном 

конкретном случае. 

Если ему это не удается (случай исключительный), тогда со-

циальный педагог должен уметь составить свою собственную 

программу решения проблемы, т. е. самостоятельно разрабо-

тать технологию своей деятельности в данном случае. Для это-

го социальному педагогу необходимо знать, что такое индиви-

дуальная программа, как она составляется, как при этом учи-

тываются особенности ребенка и особенности его проблемы и 

многое другое. 

В любом случае эти две ветви, обозначенные на схеме, ведут 

к решению проблемы. Для этого социальный педагог, в зависи-

мости от того, какую технологию он применяет, выбирает соот-

ветствующие методы (убеждение, упражнение и др.) и формы 

организации (индивидуальная, групповая) своей деятельности, 

определенные средства, которые он использует в работе и кото-

рые ему позволяют решить проблему ребенку. 

По окончании работы социальный педагог должен оценить, 

насколько правильно решена проблема ребенка. При этом воз-

можны по крайней мере два случая: социальный педагог поло-

жительно решает проблему ребенка, и на этом его деятельность 

с ребенком заканчивается; второй случай — социальный педа-

гог не смог или только частично решил проблему ребенка, тог-

да необходимо, выяснить, на каком этапе были допущены ошиб- 
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ки: этапе диагностирования, выбора решения или определения 

методов и средств. В этом случае необходима корректировка его 

деятельности на каждом этапе и повторение решения пробле-

мы. 

Внедрение технологий в деятельность социального педагога 

обеспечивает экономию сил и средств, позволяет научно стро-

ить социально-педагогическую деятельность, способствует эф-

фективности в решении задач, стоящих перед социальным пе-

дагогом. Социально-педагогические технологии позволяют ре-

шать весь широкий спектр задач социальной педагогики -

диагностики, социальной профилактики, социальной адапта-

ции и социальной реабилитации. 

Вопросы для самоконтроля 

1 . Что такое методика социально-педагогической деятельности? 
2. Раскройте сущность методов социально-педагогической деятельно 

сти. 
3. Каковы особенности социально-педагогической технологии? 
4. Каков механизм применения социально-педагогической техноло 

гии? 
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Л Е К Ц И Я  1 1  

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С СЕМЬЕЙ 

Основные функции семьи. Социальный статус семьи и 
ее типология. Деятельность социального педагога по 
работе с семьей. Формы социально-педагогической по-
мощи семье. 

Основные функции семьи 

Роль семьи в обществе несравнима по своей силе ни с какими 

другими социальными институтами, так как именно в семье 

формируется и развивается личность человека, происходит ов-

ладение им социальными ролями, необходимыми для безболез-

ненной адаптации ребенка в обществе. Семья выступает как 

первый воспитательный институт, связь с которым человек 

ощущает на протяжении всей своей жизни. 

Именно в семье закладываются основы нравственности чело-

века, формируются нормы поведения, раскрываются внутрен-

ний мир и индивидуальные качества личности. Семья способ-

ствует не только формированию личности, но и самоутвержде-

нию человека, стимулирует его социальную, творческую актив-

ность, раскрывает индивидуальность. 

Статистика свидетельствует, что переход к рыночной систе-

ме хозяйствования весьма болезненно отразился на состоянии 

семьи как социального института. Демографы фиксируют ка-

тастрофическое падение рождаемости, социологи отмечают 

рост числа асоциальных семей и предсказывают снижение жиз-

ненного уровня, падение нравственных устоев семейного воспи-

тания. 

Во все века семья испытывала потребность получать поддер-

жку в воспитании своих детей. История свидетельствует, что 

когда люди жили большими семьями, то необходимые знания 

и навыки семейной жизни передавались от поколения к поко-

лению естественно и буднично. В современном индустриальном 

обществе, когда семейные связи между поколениями наруше-

ны, передача необходимых знаний о формировании семьи и 

воспитании детей становится одной из важных забот общества. 

Чем глубже разрыв между поколениями, тем более ощутима 

потребность родителей в получении квалифицированной помо- 
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щи в воспитании своих детей. В настоящее время все яснее ста-

новится необходимость помощи родителям в воспитании детей 

со стороны профессиональных психологов, социальных работ-

ников, социальных педагогов и других специалистов. Исследо-

вания показывают, что в консультациях данных специалистов 

нуждаются не только неблагополучные, но и вполне благопо-

лучные семьи. 

Современная ситуация, в которой оказалось наше общество, 

потребовала поиска новой модели общественного воспитания 

личности в открытой социальной среде, которое осуществляют 

сегодня не только родители, но и их помощники — 

социальный педагог, воспитатели, учителя, общественность.  

Существует несколько определений семьи. Во-первых, се-

мья — это основанная на браке и (или) кровном родстве малая 

социальная группа, члены которой объединены совместным 

проживанием и ведением домашнего хозяйства, эмоциональ-

ной связью и взаимными обязанностями по отношению друг 

к другу. 

Во-вторых семьей называется социальный институт, харак-

теризующийся устойчивой формой взаимоотношений между 

людьми, в рамках которого осуществляется основная часть по-

вседневной жизни людей: сексуальные отношения, деторожде-

ние и первичная социализация детей, значительная часть бы-

тового ухода, образовательного и медицинского обслуживания 

и т. д. 

Семейно-брачные отношения прослеживаются в истории че-

ловечества с довольно ранних эпох. Уже в неолите (15-20 тыс. 

лет назад), к которому относится появление человека разумно-

го, существовали устойчивые общности людей, основанные на 

естественном половозрастном разделении функций, совместно 

ведущие хозяйство, воспитывающие детей. 

В глубинной подоснове семьи лежат физиологические потреб-

ности, которые в мире животных носят название инстинкта 

размножения. Но кроме биологических законов, проявляю-

щихся в жизнедеятельности семьи, существуют и социальные 

законы, так как семья — социальное образование, имеющее в 

каждом конкретно-историческом типе общества свои традиции 

              и специфику. 

При всех различиях семейных отношений, зафиксированных 

в истории, есть нечто общее, что объединяет все семьи. Это се 

мейный образ жизни, в котором человечество нашло единствен 

ную возможность существовать, выражая свою социально-био 

логическую природу. 

 _______________________________________________________  
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Ученые выделяют различные функции семьи. Мы остановимся 

на тех, которые касаются, прежде всего, воспитания и развития 
ребенка. 

Репродуктивная функция (от лат. ргойис^о — самовоспро-

изведение, размножение, производство потомства) обусловлена 

необходимостью продолжения человеческого рода. 

Демографическая ситуация в России сегодня складывается 

таким образом, что уровень смертности превышает уровень 

рождаемости. В последние годы наблюдается тенденция увели-

чения доли семей, состоящих из 2-3 человек. Дети, по выска-

зыванию таких семей, — это возможные ограничения свободы 

родителей: в образовании, работе, повышении квалификации, 

реализации своих способностей. 

Установка на бездетность, к сожалению, не просто имеется, 

она все больше распространяется на супругов детородного воз-

раста. Это обусловлено растущими материально-экономическими 

трудностями, духовно-материальным кризисом, в результате 

которого в системе ценностей приоритетными становятся 

престижные вещи (машина, породистая собака, вилла и пр.), и 

другими причинами. 

Можно выделить ряд факторов, обусловливающих сокраще-

ние величины семьи: падение рождаемости; тенденция к отде-

лению молодых семей от родительских; увеличение в населении 

доли семей с одним родителем в результате роста разводов, ов-

довений, рождения детей одинокими матерями; качество здо-

ровья населения и уровень развития здравоохранения в стране. 

По оценке экспертов, 10-15% взрослого населения по состоя-

нию здоровья не способны иметь детей из-за плохой экологии, 

аморального образа жизни, болезней, плохого питания и т. д. 

Экономическая и хозяйственно-бытовая функция. Истори-

чески семья всегда была основной хозяйственной ячейкой об-

щества. Охота и хлебопашество, ремесло и торговля могли су-

ществовать, так как в семье всегда было разделение функций. 

Традиционно женщины вели домашнее хозяйство, мужчины 

занимались ремеслами. В век научно-технической революции 

многие стороны жизни людей, связанные с повседневным об-

служиванием, — приготовление пищи, стирка, уборка, пошив 

одежды и т. д. — частично были переложены на сферу 

бытовых услуг. 

Экономическая функция была связана с накоплением богат-

ства для членов семьи: приданое для невесты, калым для жениха, 

вещи, передаваемые по наследству, страхование на свадьбу, на 

день совершеннолетия, накопление денежных средств.  
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Социально-экономические изменения, происходящие в на-

шем обществе вновь активизируют экономическую функцию 

семьи в вопросах накопления имущества, приобретения соб-

ственности, приватизации жилья, наследования и т. д.  

Функция первичной социализации. Она обусловлена тем, что 

семья является первой и главной социальной группой, которая 

активно влияет на формирование личности ребенка. В семье 

переплетаются естественно-биологические и социальные связи 

родителей и детей. Эти связи очень важны, ибо они определя-

ют особенности развития психики и первичную социализацию 

детей на самом раннем этапе их развития. 

Являясь одним из важных факторов социального воздей-

ствия, конкретной социальной микросредой, семья оказывает 

влияние в целом на физическое, психическое и социальное раз-

витие ребенка. Роль семьи состоит в постепенном введении ре-

бенка в общество, чтобы его развитие шло сообразно природе 

ребенка и культуре страны, где он появился на свет.  

Обучение ребенка тому социальному опыту, который накопило 

человечество, культуре той страны, где он родился и растет, ее 

нравственным нормам, традициям народа — прямая функция 

родителей. 

Воспитательная функция. Важную роль в процессе первич-

ной социализации играет воспитание ребенка в семье, поэтому 

мы эту функцию выделим отдельно. Родители были и остаются 

первыми воспитателями ребенка. 

Воспитание ребенка в семье — сложный социально-

педагогический процесс. Он включает влияние всей атмосферы 

и микроклимата семьи на формирование личности ребенка. 

Возможность воспитательного воздействия на ребенка заложена 

уже в самой природе отношения родителей к детям, сущность 

которого заключена в разумной опеке, сознательной заботе 

старших о младших. Отец и мать проявляют заботу, внимание, 

ласку к своему ребенку, защищают от жизненных невзгод и 

трудностей. Существуют различные по характеру требования 

родителей и особенности взаимоотношений родителей и детей. 

Требования родителей реализуются в их сознательной воспи-

тательной деятельности с помощью убеждения, определенного 

образа жизни и деятельности ребенка и т. д. Личный пример 

родителей — важнейшее средство влияния на воспитание 

ребенка. Его воспитательное значение основывается на 

присущей детскому возрасту склонности к подражанию. Не 

имея достаточных знаний и опыта, ребенок копирует взрослых, 

подражает их действиям. Характер отношений родителей, 

степень их 
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взаимного согласия, внимания, чуткости и уважения, способы 

решения различных проблем, тон и характер разговоров — все 

это воспринимается ребенком и становится образцом для его 

собственного поведения. 

Непосредственно опыт ребенка, приобретенный в семье, в 

младшем возрасте становится подчас единственным критерием 

отношения ребенка к окружающему миру, людям.  

Правда, и в условиях семьи воспитание может быть деформи-

рованным, когда родители больны, ведут аморальный образ 

жизни, не обладают педагогической культурой и т. д. Конечно, 

семья воздействует на развитие личности детей не просто самим 

фактом, что есть семья, а благоприятным морально-психологи-

ческим климатом, здоровыми отношениями между ее членами. 

Рекреационная и психотерапевтическая функция. Смысл ее 

заключается в том, что семья должна быть той нишей, где че-

ловек мог бы чувствовать себя абсолютно защищенным, быть 

абсолютно принятым, несмотря на его статус, внешность, жиз-

ненные успехи, финансовое положение и т. д. 

Выражение «мой дом — моя крепость» хорошо выражает ту 

мысль, что здоровая, неконфликтная семья — наиболее надеж-

ная опора, наилучшее убежище, где можно хоть на время ук-

рыться от всех тревог внешнего мира, отдохнуть и восстановить 

свои силы. 

Традиционная модель, когда жена встречала мужа у домаш-

него очага, безропотно снося все обиды и раздражение своего 

повелителя, уходит в прошлое. Подавляющее большинство 

женщин сегодня тоже работают и тоже приносят в свой дом груз 

усталости. Наблюдения показывают, что полнее всего силы 

восстанавливаются в семейной обстановке, в общении с близки-

ми, детьми. Совместный отдых вместе с детьми — фактор, 

благотворно влияющий на крепость семьи, что в наших 

условиях стало практически невозможным. 

Таким образом, существование человека в настоящее время 

организовано в форме семейного образа жизни. Каждая из фун-

кций может быть с большим или меньшим успехом реализова-

на вне семьи, но совокупность их может выполняться только в 

семье. 

Социальный статус семьи и ее типология 

Из всех проблем, стоящих перед современной семьей, для 

социального педагога наиболее важной является проблема 

адаптации семьи в обществе. В качестве основной характери- 
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стики процесса адаптации выступает социальный статус, т.е. 

состояние семьи в процессе ее адаптации в обществе. 

Рассмотрение семьи как целостного системного образования 

в процессе социальной адаптации предусматривает анализ це-

лого ряда ее структурных и функциональных характеристик, 

а также анализ индивидуальных особенностей членов семьи.  

Для социального педагога важны следующие структурные 

характеристики семьи: 

• наличие брачных партнеров (полная, формально полная,  

неполная); 

• стадия жизненного цикла семьи (молодая, зрелая, пожи  

лая); 

• порядок заключения брака (первичный, повторный); 

• количество поколений в семье (одно или несколько поко 

лений); 

• количество детей (многодетная, малодетная). 

В перечисленных характеристиках кроются как ресурсные 

возможности семьи (материальные, воспитательные и др.), так 

и потенциальные факторы социального риска. Например, по-

вторность брака восполняет утраченные супружеские и детско-

родительские связи, но может вызвать негативные тенденции 

в состоянии психологического климата семьи и в воспитании 

детей; сложный состав семьи, с одной стороны, создает более 

разнообразную картину ролевых взаимодействий, а значит бо-

лее широкое поле социализации ребенка, с другой — в услови-

ях дефицита жилья вынужденное совместное проживание не-

скольких поколений может стать причиной повышенной кон-

фликтности в семье и т. д. 

Помимо структурных и функциональных характеристик, 

отражающих состояние семьи как целого, для социально-педа-

гогической деятельности также важны индивидуальные осо-

бенности ее членов. К ним относятся социально-демографичес-

кие, физиологические, психологические, патологические при-

вычки взрослых членов семьи, а также характеристики ребенка: 

возраст, уровень физического, психического, речевого развития 

в соответствии с возрастом ребенка; интересы, способности; 

образовательное учреждение, которое он посещает; успешность 

общения и обучения; наличие поведенческих отклонений, 

патологических привычек, речевых и психических нарушений. 

Сочетание индивидуальных характеристик членов семьи с ее 

структурными и функциональными параметрами складывае-

тся в комплексную характеристику — статус семьи. Учеными 

показано, что у семьи может быть, по крайней мере, 4 статуса: 
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социально-экономический, социально-психологический, соци-

окультурный и ситуационно-ролевой. Перечисленные статусы 

характеризуют состояние семьи, ее положение в определенной 

сфере жизнедеятельности в конкретный момент времени, т. е. 

представляют собой срез некоторого состояния семьи в непре-

рывном процессе ее адаптации в обществе. Структура социаль-

ной адаптации семьи представлена на схеме: 

Социальная адаптация 

Социально-экономическая 
адаптация 

Материальное положение 
семьи 

Ситуационно-ролевая 
адаптация 

Первый компонент социальной адаптации семьи — 

материальное положение семьи. Для оценки материального 

благосостояния семьи, складывающегося из денежной и 

имущественной обеспеченности, необходимо несколько 

количественных и качественных критериев: уровень доходов 

семьи, ее жилищные условия, предметное окружение, а также 

социально-демографические характеристики ее членов, что 

составляет социально-экономический статус семьи. 

Если уровень доходов семьи, а также качество жилищных 

условий ниже установленных норм (величины прожиточного 

минимума и др.), вследствие чего семья не может удовлетворять 

самые насущные потребности в пище, одежде, оплате за жилье, 

то такая семья считается бедной, ее социально-экономический 

статус — низкий. 

Если материальное благосостояние семьи соответствует ми-

нимальным социальным нормам, т. е. семья справляется с удов- 
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летворением базовых потребностей жизнеобеспечения, но ис-

пытывает дефицит материальных средств для удовлетворения 

досуговых, образовательных и других социальных потребно-

стей, то такая семья считается малообеспеченной, ее социаль-

но-экономический статус — средний. 

Высокий уровень доходов и качества жилищных условий (в 

2 и более раза выше социальных норм), позволяющий не 

только удовлетворять основные потребности 

жизнеобеспечения, но и пользоваться различными видами 

услуг, свидетельствует о том, что семья является материально 

обеспеченной, имеет высокий социально-экономический 

статус. 

Второй компонент социальной адаптации семьи — ее 

психологический климат — более или менее устойчивый 

эмоциональный настрой, который складывается как результат 

настроений членов семьи, их душевных переживаний, 

отношений друг к другу, к другим людям, к работе, к 

окружающим событиям. 

Чтобы знать и уметь оценивать состояние психологического 

климата семьи, или иными словами ее социально-психологи-

ческий статус, целесообразно разделять все взаимоотношения 

на отдельные сферы по принципу участвующих в них субъек-

тов: на супружеские, детско-родительские и отношения с бли-

жайшим окружением. 

В качестве показателей состояния психологического климата 

семьи выделяются следующие: степень эмоционального ком-

форта, уровень тревожности, степень взаимного понимания, 

уважения, поддержки, помощи, сопереживания и взаимовли-

яния; место проведения досуга (в семье или вне ее), открытость 

семьи во взаимоотношениях с ближайшим окружением.  

Благоприятными считаются отношения, построенные на 

принципах равноправия и сотрудничества, уважения прав лич-

ности, характеризующиеся взаимной привязанностью, эмоци-

ональной близостью, удовлетворенностью каждого из членов 

семьи качеством этих отношений; в этом случае социально-пси-

хологический статус семьи оценивается как высокий.  

Неблагоприятным психологический климат в семье является 

в том случае, когда в одной или нескольких сферах семейных 

взаимоотношений существуют хронические трудности и конф-

ликты; члены семьи испытывают постоянную тревожность, 

эмоциональный дискомфорт; в отношениях господствует от-

чуждение. Все это препятствует выполнению семьей одной из 

главных своих функций — психотерапевтической, т.е. снятия 

стресса и усталости, восполнения физических и душевных сил 
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Социально-психологи-
ческая адаптация 

Социокультурная 
адаптация 

Психологический 
климат семьи 

Общая культура 
семьи 



каждого члена семьи. В этой ситуации социально-психологи-

ческий климат — низкий. Причем неблагоприятные 

отношения могут трансформироваться в кризисные, 

характеризующиеся полным непониманием, враждебностью 

друг к другу, вспышками насилия (психического, физического, 

сексуального), желанием разорвать связывающие узы. 

Примеры кризисных отношений: развод, побег ребенка из 

дома, прекращение отношений с родственниками. 

Промежуточное состояние семьи, когда неблагоприятные 

тенденции еще слабо выражены, не имеют хронического харак-

тера, расценивается как удовлетворительное, в этом случае со-

циально-психологический статус семьи считается средним. 

Третий компонент структуры социальной адаптации семьи 

— социокультурная адаптация. Определяя общую культуру 

семьи, необходимо учитывать уровень образования ее 

взрослых членов, поскольку он признан одним из 

определяющих факторов в воспитании детей а также 

непосредственную бытовую и поведенческую культуру членов 

семьи. 

Уровень культуры семьи считается высоким, если семья 

справляется с ролью хранительницы обычаев и традиций (со-

храняются семейные праздники, поддерживается устное народ-

ное творчество); обладает широким кругом интересов, развиты-

ми духовными потребностями; в семье рационально организо-

ван быт, разнообразен досуг, причем преобладают совместные 

формы досуговой и бытовой деятельности; семья ориентирована 

на всестороннее (эстетическое, физическое, эмоциональное, 

трудовое) воспитание ребенка и поддерживает здоровый образ 

жизни. 

Если духовные потребности семьи не развиты, круг интере-

сов ограничен, быт не организован, отсутствует объединяющая 

семью культурно-досуговая и трудовая деятельность, слаба 

моральная регуляция поведения членов семьи (превалируют 

насильственные методы регуляции); семья ведет неблагополуч-

ный (нездоровый, аморальный) образ жизни, то ее уровень 

культуры — низкий. 

В том случае, когда семья не обладает полным набором харак-

теристик, свидетельствующих о высоком уровне культуры, но 

осознает пробелы в своем культурном уровне и проявляет актив-

ность в направлении его повышения, можно говорить о среднем 

социокультурном статусе семьи. 

Состояние психологического климата семьи и ее культурный 

уровень — показатели взаимно влияющие друг на друга, по-

скольку благоприятный психологический климат служит на- 
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дежной основой нравственного воспитания детей, их высокой 

эмоциональной культуры. 

Четвертый показатель — ситуационно-ролевая адаптация, которая 

связана с отношением к ребенку в семье. В случае кон-

структивного отношения к ребенку, высокой культуры и актив-

ности семьи в решении проблем ребенка, ее ситуационно-роле-

вой статус высокий; если в отношении к ребенку присутствует 

акцентуация на его проблемах, то — средний. В случае 

игнорирования проблем ребенка и тем более негативного 

отношения к нему, которые, как правило, сочетаются с низкой 

культурой и активностью семьи, ситуационно-ролевой статус 

— низкий. 

На основе анализа структурных и функциональных характе-

ристик семьи, а также индивидуальных особенностей ее членов, 

можно определить ее структурно-функциональный тип и вме-

сте с тем сделать вывод об уровне социальной адаптации семьи 

в обществе. 

Из существующего множества типологий семьи (психологи-

ческие, педагогические, социологические) задачам деятельно-

сти социального педагога отвечает следующая комплексная 

типология, которая предусматривает выделение четырех кате-

горий семей, различающихся по уровню социальной адаптации 

от высокого к среднему, низкому и крайне низкому: благопо-

лучные семьи, семьи группы риска, неблагополучные семьи, 

асоциальные семьи. 

Благополучные семьи успешно справляются со своими фун-

кциями, практически не нуждаются в поддержке социального 

педагога, так как за счет адаптивных способностей, которые 

основываются на материальных, психологических и других 

внутренних ресурсах, быстро адаптируются к нуждам своего 

ребенка и успешно решают задачи его воспитания и развития. 

В случае возникновения проблем им достаточно разовой одно-

кратной помощи в рамках краткосрочных моделей работы.  

Семьи группы риска характеризуются наличием некоторого 

отклонения от норм, не позволяющего определить их как бла-

гополучные, например, неполная семья, малообеспеченная се-

мья и т. п., и снижающего адаптивные способности этих семей. 

Они справляются с задачами воспитания ребенка с большим 

напряжением своих сил, поэтому социальному педагогу необ-

ходимо наблюдать за состоянием семьи, имеющимися в ней 

дезадаптирующими факторами, отслеживать, насколько они 

компенсированы другими положительными характеристика-

ми, и в случае необходимости предложить своевременную по-

мощь. 
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Неблагополучные семьи, имея низкий социальный статус в 

какой-либо из сфер жизнедеятельности или в нескольких одно-

временно, не справляются с возложенными на них функциями, 

их адаптивные способности существенно снижены, процесс се-

мейного воспитания ребенка протекает с большими трудностя-

ми, медленно, малорезультативно. Для данного типа семьи не-

обходима активная и обычно продолжительная поддержка со 

стороны социального педагога. В зависимости от характера 

проблем социальный педагог оказывает таким семьям образо-

вательную, психологическую, посредническую помощь в рам-

ках долговременных форм работы. 

Асоциальные семьи — те, с которыми взаимодействие 

протекает наиболее трудоемко и состояние которых нуждается 

в коренных изменениях. В этих семьях, где родители ведут 

аморальный, противоправный образ жизни и где жилищно-

быто-вые условия не отвечают элементарным санитарно-

гигиеническим требованиям, а воспитанием детей, как правило, 

никто не занимается, дети оказываются безнадзорными, 

полуголодными, отстают в развитии, становятся жертвами 

насилия как со стороны родителей, так и других граждан того 

же социального слоя. Работа социального педагога с этими 

семьями должна вестись в тесном контакте с 

правоохранительными органами, а также органами опеки и 

попечительства. 

Деятельность социального педагога по 
работе с семьей 

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

Деятельность социального педагога с семьей включает три 

основных составляющих социально-педагогической помощи: 

образовательную, психологическую, посредническую, которые 

схематично представлены ниже (стр. 177). 

Рассмотрим последовательно каждую из составляющих.  

Образовательная составляющая включает в себя два направ-

ления деятельности социального педагога: помощь в обучении 

и воспитании. 

Помощь в обучении направлена на предотвращение возника-
ющих семейных проблем и формирование педагогической куль-
туры родителей. 

К наиболее типичным ошибкам в воспитании относятся: не-

достаточное представление о целях, методах, задачах воспита- 

ния; отсутствие единых требований в воспитании со стороны 

всех членов семьи; слепая любовь к ребенку; чрезмерная стро-

гость; перекладывание забот о воспитании на образовательные 

учреждения; ссоры родителей; отсутствие педагогического так-

та во взаимоотношениях с детьми; применение физических 

наказаний и др. 

Поэтому деятельность социального педагога предусматривает 

проведение широкого просвещения родителей по следующему 

кругу вопросов: 

— педагогическая и социально-психологическая 

подготовка 

родителей к воспитанию будущих детей; 

- роль родителей в формировании у детей адекватного пове 

дения в отношении к сверстникам; 

- значение личного примера и авторитета родителей в вос 

питании детей, атрибуты роли отца и матери, отношений меж 

ду детьми; 

- взаимоотношения различных поколений в семье, методы 

педагогического воздействия на детей, формирования позитив 

ных отношений между детьми и взрослыми; 

- воспитание детей в семье с учетом пола и возраста; 
 

— социально-психологические проблемы воспитания «труд 

ных» подростков, проблемы отрицательного влияния безнад 

зорности и беспризорности на психику ребенка; 

— сущность самовоспитания и его организации, роль семьи 

в руководстве процессом самовоспитания детей и подростков; 

- поощрение и наказание в воспитании детей в семье; 
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— наиболее распространенные ошибки родителей в воспитав 
нии детей; 

— особенности воспитания детей с отклонениями в физичес 
ком и психическом развитии; 

— трудовое воспитание в семье, помощь ребенку в выборе про 

фессии, проблемы выявления и развития профессиональных ,  

склонностей и задатков детей; 

— организация режима труда, учебы, отдыха и досуга детей 

в семье; 

— подготовка детей дошкольного возраста к занятиям в шко 
ле; 

— нравственное, физическое, эстетическое, половое воспита 
ние детей; 

— развитие представлений об общении в детском возрасте; 

— причины и последствия детского алкоголизма, токсикома 

нии, наркомании, проституции, роль родителей в имеющейся 

детской патологии, связь здоровья детей с асоциальными при 

страстиями их родителей. 

Наряду с передачей родителями такого рода знаний, соци-

альные педагоги могут организовать еще и практические заня-

тия, помогающие в значительной мере упорядочить быт семьи 

и повысить ее социальный статус. 

Социальными умениями, приобретенными в процессе прак-

тических занятий, могут быть: умение вести домашний бюд-

жет, рациональное ведение домашнего хозяйства, навыки до-

моводства, правильного питания детей разных возрастов, навы-

ки в области санитарии и гигиены, этики семейной жизни, 

культуры взаимоотношений между членами семьи, адекватного 

социального реагирования на проблемные ситуации и др. 

Помощь в воспитании проводится социальным педагогом, в 

первую очередь, с родителями — путем их консультирования, 

а также с ребенком посредством создания специальных воспи  

тывающих ситуаций для решения задачи своевременной помо- ; 

щи семье в целях ее укрепления и наиболее полного использо 

вания ее воспитательного потенциала.  

Основными сферами семейной жизни, в которых реализуется  

воспитательная функция, являются сферы родительского дол-  

га, любви и интереса. 

Отсутствие активной содержательной жизнедеятельности в 

этих сферах лишает семью возможности эффективного влияния 

на детей. Акцентирование на какой-то одной из сфер в ущерб 

другим искажает воспитательный процесс, лишает его полноты 

и целостности.                                                                                       
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Содержание сферы долга раскрывается через ответственность 

взрослых и детей за характер жизни и нормальное функциони-

рование семьи. Если нарушены отношения в этой сфере, то со-

циальному педагогу следует оказать помощь в формировании 

нравственного сознания детей и родителей через бытовую тре-

бовательность, взаимную ответственность и уважение. 

Сфера долга тесно переплетается со сферой интереса. Об-

щий семейный интерес объединяет и сплачивает родителей и 

детей в дружный коллектив на основе совместной увлекатель-

ной деятельности. Если в семье деформирована данная сфера, 

то социальному педагогу необходимо возбудить интерес у 

ребенка, начиная с выполнения домашних обязанностей и 

проявления заинтересованности в бытовой добросовестной 

работе до совместного семейного интереса к активному отды-

ху: к труду на приусадебном участке, к туристическим похо-

дам, длительным прогулкам на природе, к занятию спортом 

и т. д. Главное заключается в том, чтобы увлекательность, 

рожденная интересом, свободным внутренним побуждением 

сливалась у семьи с чувством ответственности и долга каж-

дого из ее членов. 

Сферы долга и интереса не могут существовать вне отноше-

ний внутрисемейной любви, которая придает семье черты ин-

дивидуальности, формирует в ребенке тонкие человеческие 

чувства и качества, гуманную сущность личности. Любовь вос-

питывается только атмосферой любви, которая органически 

впитывается ребенком и формирует его эмоционально-волевые 

отношения к жизни. Если в семье нарушены отношения в этой 

сфере, то социальный педагог работает с эмоциональным на-

строем семьи, с формированием взаимного уважительного и 

заботливого отношения членов семьи друг к другу, помогает 

возродить родительскую любовь через проявление чувства гу-

манизма ко всему живому, к обществу, к своей семье, помогает 

родителям осознать, что подлинная любовь — это проявление 

одновременно справедливости и требовательности, предостав-

ление ребенку самостоятельности и условий для самоутвержде-

ния. 

Таким образом, развитие всех основных сфер жизни семьи в 

их органическом взаимопроникновении и взаимодействии между 

собой позволяют наиболее эффективно осуществлять воспи-

тательную функцию. 

Если родители не добиваются позитивного результата в вос-

питании, то следовательно, в семье наблюдаются неадекватные 

методы воспитания. 
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Социальному педагогу при оказании помощи семье необходи-

мо разобрать с родителями применяемые в их семье методы 

воспитания и помочь определить наиболее адекватные.  

Известно, что методы семейного воспитания можно разде-

лить на две группы. Первую группу методов составляют мето-

ды повседневного общения, делового, доверительного взаимо-

действия и взаимовоздействия. Данная группа методов вклю-

чает в себя: метод уважения детской личности и метод убежде-

ния. Социальный педагог должен показать родителям, через 

какие приемы может реализовываться этот метод. Ими могут 

быть: обсуждение разнообразных вопросов жизни в доверитель-

ном разговоре, понимание, доверие, побуждение, сочувствие, 

предостережение, критика. 

Вторую группу методов составляют методы педагогического 

и психологического воздействия воспитателя на личность ре-

бенка в целях коррекции его сознания и поведения. Этими ме-

тодами могут пользоваться родители, если у ребенка возника-

ют какие-либо проблемы. Данная группа методов включает в 

себя: метод обращения к сознанию, метод обращения к чувству, 

метод обращения к воле и поступку. Социальный педагог так-

же должен показать, через какие приемы реализуется данная 

группа методов. Обращаться к сознанию ребенка можно через 

пример, разъяснение, возбуждение психического состояния 

радости, актуализацию мечты, снятия напряжения в отноше-

ниях. К чувствам ребенка обращаются либо родители, либо со-

циальные педагоги через обращение к совести, чувству справед-

ливости, эстетическому чувству, к самолюбию, состраданию и 

милосердию, страху и бесстрашию, отвращению и брезгливо-

сти, а обращение к воле и поступку требует от педагога внуше-

ния, упражнения, поощрения, наказания.  

Таким образом, подсказанная родителям система методов и 

приемов в воспитательном процессе должна быть трансформи-

рована, воплощена в реальные отношения, которые образуют 

воспитательную среду, комфортную для всех членов семьи. 

Существующие проблемы в семье могут быть связаны с непра-

вильно выбранными тактиками семейного воспитания, тогда со-

циальный педагог помогает осознать особенности таких негатив-

ных тактик, как «диктат», «опека», «конфронтация», «мирное 

сосуществование», и помочь овладеть позитивной тактикой семей-

ного воспитания, так называемой «тактикой сотрудничества». 

Психологическая составляющая социально-педагогической 

помощи включает в себя 2 компонента: социально-психологи-

ческую поддержку и коррекцию. 

  

: Поддержка направлена на создание благоприятного микро-

имата в семье в период кратковременного кризиса. 

Психологическую поддержку семьям, испытывающим раз-

:чные виды стресса, социальный педагог может осуществ-

лять, если у него есть дополнительное психологическое образо-

вание, кроме того эту работу могут выполнять психологи и пси-

хотерапевты. Наиболее эффективна эта работа, когда помощь 

семье оказывается комплексно: социальный педагог определяет 

проблему, анализируя межличностные отношения семьи, поло-

жение ребенка в семье, отношения семьи с обществом; психо-

лог посредством психологических тестов и других методик вы-

являет те психические изменения каждого члена семьи, кото-

рые приводят к конфликту; психиатр или психотерапевт про-

водит лечение. 

Коррекция межличностных отношений происходит, в основ-

ном, когда в семье существует психическое насилие над ребен-

ком, приводящее к нарушению его нервно-психического и фи-

зического состояния. До недавнего времени этому явлению не 

уделялось должного внимания. К такому виду насилия относи-

тся запугивание, оскорбление ребенка, унижение его чести и 

достоинства, нарушение доверия. 

Социальный педагог должен так скорректировать отношения 

в семье, чтобы все необходимые меры для обеспечения установ-

ленного порядка и дисциплины в семье поддерживались с по-

мощью методов, основанных на уважении человеческого досто-

инства ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. 

В отличие от психотерапии социально-психологическая кор-

рекция вскрывает конфликты внутрисемейных взаимоотноше-

ний и отношений между семьей и обществом. Цель ее заключа-

ется в том, чтобы помочь членам семьи узнать, как они взаимо-

действуют друг с другом, а затем помочь узнать, как сделать эти 

взаимодействия более конструктивными. 

Посреднический компонент социально-педагогической помо-

щи включает в себя 3 составляющие: помощь в организации, 

координации и информирование. 

Помощь в организации направлена на организацию семейного 

досуга, включающую в себя: организацию выставок-продаж 

поношенных вещей, благотворительных аукционов; клубов по 

интересам, организацию семейных праздников, конкурсов, 

курсов по ведению домашнего хозяйства, «клубов знакомств», 

летнего отдыха и др. 

Помощь в координации направлена на активизацию раз-

личных ведомств и служб по совместному разрешению про- 

  

180 181 



блемы конкретной семьи и положения конкретного ребенка 
в ней. 

Такими проблемами могут быть: 

- передача ребенка на воспитание в приемную семью. В иде 

але социальный педагог должен провести обследование этой се 

мьи, психологического климата в ней. После того, как приня 

то решение о передаче ребенка, необходимо регулярно патрони 

ровать эту семью, говорить с ребенком, родителями, чтобы убе 

диться что ребенку там хорошо. Если появляется проблема в 

адаптации этого ребенка в новой для него семье, социальные 

педагоги должны включиться в ее разрешение с целью обеспе 

чения полноценного ухода за ребенком. Если у ребенка есть  

настоящие родители, социальный педагог кроме того, что он 

взаимодействует с приемными родителями, должен поддержи 

вать связь и с истинными родителями. Цель должна состоять в 

том, чтобы дать возможность настоящим родителям подгото 

виться (в случае благополучия семьи) к возвращению ребенка. 

Кроме того, цель социально-педагогической деятельности со 

стоит в том, чтобы помочь членам биологической семьи оста 

ваться вместе в период роста и развития ребенка; 

- усыновление ребенка, которое предполагает постоянный 

уход нуждающимся детям. Оно предоставляет усыновившим 

родителям права, которыми обладали биологические родители. 

Но кроме прав они наделяются и обязанностями, выполнение 

которых должен контролировать социальный педагог; 

— помещение детей в приюты. Приют, в отличие от 

детского дома, — место временного пребывания, поэтому 

ребенок должен находиться там ровно столько, сколько 

необходимо для решения его главных проблем. За этот срок 

социальные педагоги обязаны выяснить данные о месте 

прежнего проживания ребенка, причины его безнадзорности, 

осуществить розыск родителей или лиц, их заменяющих, 

родственников, сообщить им о его нахождении в приюте, 

содействовать коррекции взаимоотношений в семье, 

содействовать возвращению ребенка в семью, помочь в 

трудоустройстве и решении материальных и жилищных 

проблем. 

Другой тип приютов — приют для женщин, подвергшихся 

избиению, и их детей, а также для несовершеннолетних мам, 

вынужденных уйти из дома — «социальная гостиница». Эти 

приюты предоставляют место и питание на короткое время, 

обеспечивают консультирование. 

В реальной жизни определилось несколько вариантов детс-

ких судеб, требующих действенного вмешательства: 

 

• ребенок категорически отказывается жить дома, в то вре 

мя как родители настаивают на его возвращении; 

• ребенок ночует под одной крышей с теми, кого трудно на 

звать семьей; 

• ребенок месяцами живет в больнице — он не сирота, и по 

этому не может быть помещен в детский дом; 

• ребенок попадает с улицы за решетку приемника-распре 

делителя; 

• подросток убегает из детского дома. 

К сожалению, законы не в состоянии предусмотреть эти слу-

чаи и лишь ограничивают отношения между учреждением и 

ребенком словосочетанием «не имеет права»: приют не имеет 

права забрать ребенка от избивающих его родителей, приемник-

распределитель не имеет права дать убежище уставшему от ски-

тания по подвалам ребенку, детский дом не имеет права при-

нять ребенка без документов и т. д.; 

- помещение ребенка на институциональное попечение, 

коим являются детский дом, школа-интернат, «лесная школа», 

семейные детские дома, которые могут быть созданы государ-

ственными службами или частными организациями, не извле-

кающими из этого прибыли. 

Помощь в информировании направлена на обеспечение семьи 

информацией по вопросам социальной защиты. Она проводится 

в форме консультирования. Вопросы могут касаться как жи-

лищного, семейно-брачного, трудового, гражданского, пен-

сионного законодательства, прав детей, женщин, инвалидов, 

так и проблем, которые существуют внутри семьи. 

Такая помощь оказывается любому члену семьи, в том числе и 

детям, с которыми плохо обращаются или о которых не заботятся. 

Плохое обращение означает нанесение телесных повреждений, 

насилие или непосильный труд. Отсутствие заботы подразумевает 

пренебрежительное отношение к уходу за ребенком, включаю-

щему питание, медицинскую помощь. Как крайнюю меру этот вид 

помощи предусматривает рекомендации на лишение родительс-

ких прав, передачу ребенка в интернатные учреждения. 

Однако эта мера должна применяться в исключительных слу-

чаях, так как для эмоционального здоровья ребенка очень важна 

атмосфера семьи. Чтобы помочь детям остаться в семье, со-

циальные педагоги вначале наблюдают за тем, что происходит 

дома, консультируют детей и родителей, информируют родите-

лей о правовых требованиях и используют судебные санкции 

как средство мотивации к позитивному изменению жизни ре-

бенка. 
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Социальный педагог при работе с семьей выступает в трех 

основных ролях: 

Советник — информирует семью о важности и возможности 

взаимодействия родителей и детей в семье; рассказывает о раз-

витии ребенка; дает педагогические советы по воспитанию де-

тей. 

Консультант — консультирует по вопросам семейного зако-

нодательства; вопросам межличностного взаимодействия в се-

мье; информирует о существующих методах воспитания, ори-

ентированных на конкретную семью; разъясняет родителям 

способы создания условий, необходимых для нормального раз-

вития и воспитания ребенка в семье. 

Защитник — защищает права ребенка в случае, когда при-

ходится сталкиваться с полной деградацией личности родите-

лей (алкоголизм, наркомания, жестокое отношение к детям) 

и вытекающими из этого проблемами неустроенности быта, от-

сутствие внимания, человеческого отношения родителей к 

детям. 

Формы социально-педагогической помощи семье 

В зарубежной практике накоплен богатый опыт оказания 

социально-педагогической помощи нуждающимся с использо-

ванием долгосрочных и краткосрочных форм работы. 

Среди краткосрочных форм ученые выделяют кризисинтер-

вентную и проблемно-ориентированную модели взаимодей-

ствия. 

Кризисинтервентная модель работы с семьей предполагает 

оказание помощи непосредственно в кризисной ситуации, ко-

торые могут быть обусловлены изменениями в естественном 

жизненном цикле семьи или случайными травмирующими об-

стоятельствами . 

Такие неблагоприятные периоды сопряжены с возрастными 

кризисами ребенка, когда в семье усиливаются психолого-пе-

дагогические проблемы. Кризис трех лет, связанный с процес-

сом формирования основных индивидуально-психологических 

качеств личности и создания предпосылок для развития соци-

ально-нравственных качеств; 7-8 лет — адаптация к новому 

социальному статусу школьника, усвоение нового режима 

жизни, установление отношений с учителем, детским 

коллективом; 12-17 — период самоутверждения, изменения 

отношений с родителями и миром взрослых в целом, 18-21 — 

социальное самоопределение. 
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Поскольку кризисная ситуация требует быстрого реагирова-

ния, ее оценка не предполагает детальной диагностики, а фоку-

сирует свое внимание на масштабах дезадаптации и имеющих-

ся средствах ее преодоления. При этом используются как внут-

ренние ресурсы семьи, так и внешние формы помощи. 

Независимо от того, какие проблемы привели к кризисной 

ситуации, задача социального педагога — путем оказания не-

посредственной эмоциональной поддержки смягчить воздей-

ствие стрессового события и мобилизовать усилия семьи на пре-

одоление кризиса. 

Помощь считается успешной, если удается добиться сниже-

ния тревожности, зависимости, психического дискомфорта и 

других проявлений кризисного состояния, а также формируе-

тся новое понимание возникшей проблемы, развиваются адап-

тивные реакции, которые могут быть полезны и в будущем. 

Нетрудно заметить, что психологическая помощь в стрессо-

вой ситуации оказывается превалирующей, и возможно более 

оправданным было бы вмешательство профессионального пси-

холога, обладающего большими возможностями психологи-

ческой реабилитации. Но следует заметить тот факт, что по-

мощь в данной ситуации должна быть не столько психологи-

чески глубокой, сколько комплексной и широкой по охвату 

проблем и участников событий. Это могут быть члены семьи, 

неформальные группы поддержки, специализированные уч-

реждения (социальная защита, реабилитационные центры и 

пр.), чье внимание необходимо привлечь к проблемам семьи и 

ее нуждам. Задача социального педагога состоит в том, чтобы 

помочь преодолеть первоначальную реакцию подавленности и 

растерянности, а в дальнейшем занять активную позицию в 

реабилитации семьи, сосредотачивая свои усилия на развитии 

личности каждого из ее членов, поиске адекватных способов 

социализации и достижении оптимального уровня адаптации 

в обществе. 

Для этого социальный педагог оказывает образовательную 

помощь, предоставляя семье информацию, касающуюся этапов 

выхода семьи из кризиса и ее перспектив, подкрепляя ее доку-

ментальными фактами. 

Кроме того, социальный педагог выступает в качестве посред-

ника между семьей и специалистами, работающими с ней. В то 

время, как медики заняты лечением, психологи — восстанов-

лением психики, социальный педагог помогает семье преодо-

леть кризис и начать действовать. Например, установить связь 

с другими родственниками, с семьями, испытывавшими подоб- 
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ные затруднения, с организациями, способными предоставить 
необходимую помощь. 

Таким образом, социальный педагог в индивидуальных бесе-

дах через образовательную и посредническую помощь, т. е. кос-

венным образом, достигает эффекта психологической поддер-

жки, воздействуя на чувства сомнения и страха, которые пре-

пятствуют контролю над ситуацией. Кроме того, семья может 

быть вовлечена в программу семейной терапии и обучающих 

тренингов, целью которых является улучшение общения между 

членами семьи и решение скрытых проблем которые обнару-

живаются в кризисной ситуации. 

При такой организации помощи не исключается то, что от-

дельным семьям понадобится более глубокое психотерапевти-

ческое воздействие, но вероятность его снижается. 

Как и кризисинтервентная, проблемно-ориентированная мо-

дель взаимодействия относится к краткосрочным стратегиям 

работы, продолжительность которых не превышает 4 месяцев. 

Проблемно-ориентированная модель направлена на решение 

конкретных практических задач, заявленных и признанных 

семьей, т. е. в центре этой модели находится требование, чтобы 

профессионалы, оказывающие помощь, концентрировали уси-

лия на той проблеме, которую осознала семья и над которой она 

готова работать, и это важнее, чем взгляд специалиста на при-

роду, 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 ситуа-

ции, породившей проблему. Совместно с семьей формулирую-

тся конкретные, достижимые цели. Например, наладить кон-

такты ребенка с отцом и др. 

Проблемно-ориентированная модель предписывает решать 

выбранную для работы проблему совместными усилиями. Ра-

бота протекает в духе сотрудничества с акцентом на стимули-

рование и поддержку способностей членов семьи в решении их 

собственных трудностей. Определяются препятствия, мешаю-

щие семье, и используются средства, способствующие для реше-

ния проблемы. Успешное решение проблемы создает положи-

тельный опыт для решения последующих проблемных ситуа-

ций самостоятельно. 
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Работа с семьей необходима в том случае, если проблема свя-

зана с особенностями взаимодействия между ее членами. К та-

ким проблемам относятся: деструктивное отношение к ребенку, 

неверный стиль воспитания, неудовлетворительный психологи-

ческий климат семьи и пр. 

Ведущим методом проблемно-ориентированной модели явля-

ется составление контракта (договора) между социальным пе-

дагогом, оказывающим помощь, и семьей или ее конкретным 

представителем. При составлении контракта роль семьи — оп-

ределить желательные и осуществимые цели и задачи предсто-

ящей деятельности. Роль социального педагога — определить 

предельные сроки, которые будут обязательными и для него, и 

для семьи, и помочь последней в выборе и осуществлении целей. 

Следует подчеркнуть, что соглашения между социальным 

педагогом и семьей не аналогичны контрактам в бизнесе или 

брачным договорам. В данном случае стороны несут не право-

вые, а моральные обязательства, которые закрепляются офици-

альным документом, что повышает эффективность взаимодей-

ствия. 

Составление контракта — это один из способов, каким 

реализуется на практике важный этический принцип о 

самоопределении клиентов, заимствованный социальной 

педагогикой из социальной работы. Совместная работа над 

договором поощряет семью активно участвовать в процессе 

выработки его условий, вовлекает ее в процесс принятия 

решений. В работе с подростками и юношеством составление 

контракта играет положительную роль еще и тем, что придает 

их отношениям со специалистом «взрослый», деловой 

характер. 

Долгосрочные формы работы, преобладающие, в основном, в 

зарубежной практике, требуют продолжительного общения с 

клиентом (от 4 месяцев и более) и обычно построены на психо-

социальном подходе. 

Основные задачи психосоциального подхода состоят в том, 

чтобы либо изменить семейную систему, адаптируя ее к выпол-

нению своей специфической функции, либо изменить ситуацию 

— другие общественные системы, оказывающие влияние на  

семью, либо воздействовать на то и другое одновременно. 

В условиях низкой мотивации обращения семей именно за 

социально-педагогической, психологической помощью необхо-

димо применение такой формы работы с семьей, как патронаж 

— одна из форм работы социального педагога, представляющая 

собой посещение семьи на дому с диагностическими, конт 

рольными, адаптационно-реабилитационными целями, позво- 
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ляющая установить и поддерживать длительные связи с семь-

ей, своевременно выявляя ее проблемные ситуации, оказывая 

незамедлительную помощь. 

В нашей стране патронажный опыт работы существует и реа-

лизуется педиатрическими службами, территориальными цен-

трами социального обслуживания пенсионеров и инвалидов. Но 

медицинские и хозяйственно-бытовые услуги не исчерпывают 

возможностей патронажа, в его рамках могут осуществляться 

различные виды образовательной, психологической, посредни-

ческой помощи, поэтому посещение семьи на дому является 

неотъемлемой формой работы и социального педагога. 

Патронаж дает возможность наблюдать семью в ее естествен-

ных условиях, что позволяет выявить больше информации, чем 

лежит на поверхности. Проведение патронажа требует соблю-

дения ряда этических принципов: принципа самоопределения 

семьи, добровольности принятия помощи, конфиденциально-

сти, поэтому следует находить возможность информировать 

семью о предстоящем визите и его целях. 

Патронаж может проводиться со следующими целями: 

—диагностические: ознакомление с условиями жизни, изу 

чение возможных факторов риска (медицинских, социальных, 

бытовых), исследование сложившихся проблемных ситуаций; 

—контрольные: оценка состояния семьи и ребенка, динами 

ка проблем (если контакт с семьей повторный); анализ хода 

реабилитационных мероприятий, выполнения родителями ре 

комендаций и пр.; 

- адаптационно-реабилитационные: оказание конкретной 

образовательной, психологической, посреднической помощи. 

Иной подход допустим в отношении асоциальных семей, где 

обстановка не отвечает нуждам ребенка, а в ряде случаев, пред-

ставляет опасность для его жизни. В этом случае социальный 

педагог, исходя из интересов ребенка, совместно с правоохра-

нительными органами ведет открытый контроль за ходом реа-

билитационных мероприятий, оказывает необходимое дирек-

тивное воздействие в случае низкой реабилитационной актив-

ности семьи, в том числе прибегает к карательным мерам, вы-

ступая, например, инициатором лишения родителей прав на 

воспитание ребенка. 

Патронажи могут быть единичными или регулярными в за-

висимости от выбранной стратегии работы (долгосрочной или 

краткосрочной) с данной семьей. 

С запланированной периодичностью проводятся патронажи 

семей, имеющих конкретные проблемы. Например, неоднок- 

ратно посещаются семьи, воспитывающие детей-инвалидов 

первого года жизни, с целью помочь преодолеть психотравми-

рующую ситуацию рождения больного ребенка, своевременно 

разрешить ряд социально-правовых вопросов (оформление ин-

валидности), освоить необходимые навыки по уходу и развитию 

ребенка. 

Регулярные патронажи необходимы в отношении неблагопо-

лучных и прежде всего асоциальных семей, постоянное наблю-

дение за которыми в какой-то мере дисциплинирует их, а так-

же позволяет своевременно выявлять и противодействовать 

возникающим кризисным ситуациям. 

Наряду с патронажем, занимающим важное место в деятель-

ности социального педагога, следует выделить консультацион-

ные беседы как одну из форм работы с семьей. Консультирова-

ние, по определению, предназначено, в основном для оказания 

помощи практически здоровым людям, испытывающим зат-

руднения при решении жизненных задач. 

Социальный педагог, работая с семьей, может использовать 

наиболее распространенные приемы консультирования: эмоци-

ональное заражение, внушение, убеждение, художественные 

аналогии, мини-тренинг и пр. При этом консультационная бе-

седа может быть наполнена различным содержанием и выпол-

нять различные задачи — образовательные, психологические, 

психолого-педагогические. 

Если семья не является инициатором взаимодействия с соци-

альным педагогом, консультирование может проводиться в за-

вуалированной форме. Конечная цель консультационной рабо-

ты — с помощью специально организованного процесса 

общения актуализировать внутренние ресурсы семьи, 

повысить ее реабилитационную культуру и активность, 

откорректировать отношение к ребенку. 

Наряду с индивидуальными консультативными беседами, 

могут применяться групповые методы работы с семьей (семья-

ми) — тренинги. 

Социально-психологический тренинг определяется как об-

ласть практической психологии, ориентированная на исполь-

зование активных методов групповой психологической работы 

с целью развития компетентности в общении. 

Надо отметить, что в настоящее время цели проводимых тре-

нинговых программ расширились, и тренинг перестал быть 

только областью практической психологии, заняв достойное 

место в социальной педагогике, системе образования. Тренинг 

представляет собой сочетание многих приемов индивидуальной 
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и групповой работы и является одним из самых перспективных 

методов решения проблемы психолого-педагогического образо-

вания родителей. Эта проблема не теряет своей актуальности в 

течение последних десятилетий. Особенно остро она стоит в от-

ношении родителей тех детей, которые имеют проблемы психи-

ческого, физического, социального отклонения от нормы.  

Образовательные тренинги, пока не получившие должного 

распространения в нашей стране, должны быть направлены 

прежде всего на развитие умений и навыков, которые помога-

ют семьям учиться управлять своей микросредой, ведут к вы-

бору конструктивных жизненных целей и конструктивного  

взаимодействия. Среди таких навыков надо выделить:  

— коммуникационные умения и навыки: умение «активно 

го слушания», представляющее собой безоценочную реакцию, 

которая свидетельствует о том, что родители заинтересованно 

слушают и понимают своего ребенка; отработку приема «Я-со- 

общения», выражающего личную обеспокоенность родителя 

возможными последствиями действий ребенка, и др.;  

- психогигиенические приемы преодоления стрессовых си-

туаций. Повседневной саморегуляции, оказания психотерапев-

тического воздействия на ребенка и др.; 

— психолого-педагогические приемы: приемы раннего разви 

вающего обучения, модификации поведения ребенка, игротера- 

пии и др. 

Групповые методы работы дают возможность родителям об-

мениваться друг с другом опытом, задавать вопросы и стремить-

ся получить поддержку и одобрение в группе. Кроме того, воз-

можность принимать на себя роль лидера при обмене информа-

цией развивает активность и уверенность родителей.  

Вышеописанные методы: консультативная беседа, образова-

тельный тренинг — являются универсальными, т. е. использу-

ются в долгосрочных и краткосрочных формах работы.  

Итак, в современных условиях семья становится одним из 

центральных объектов разных областей знания: социальной 

педагогики, социальной работы, здравоохранения, образования 

и др. От разрешения проблем семьи во многом зависит будущее 

страны. 

Семья имеет свои специфические особенности и требует уче-

та всех ее характеристик: проблемы отдельных членов семьи 

всегда являются общей проблемой для семьи как целого; семья 

— система гомеостатическая, т. е. сложившийся в ней устойчи-

вый баланс отношений имеет тенденцию самовосстанавливать-

ся после каких-либо нарушений; семья — система закрытая, не 
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 каждый социальный педагог может туда войти; семья автоном-

на в своей жизнедеятельности. 

Социальный педагог не может решить за семью все проблемы, 

он должен лишь активизировать ее на решение семейных про-

блем, добиться осознания возникшей проблемы, создать усло-

вия для ее успешного решения. 

Социально-педагогическая деятельность с семьей будет эф-

фективна, если она будет основана на комплексном подходе. Он 

предполагает изучение и использование данных демографии 

(изучение рождаемости), социологии и социальной психологии 

(исследование и анализ удовлетворенности браком и семейны-

ми отношениями, причин семейных конфликтов), педагогики 

(воспитательная функция семьи); права; экономики (бюджет 

семьи); этнографии (быт, культурные особенности); истории и 

философии (исторические формы семьи, брака, проблемы се-

мейного счастья, долга); религии. 

Вопросы для самоконтроля 

1 . Дайте определение понятия «семья» и раскройте ее основные функ 
ции. 

2. Что такое социальный статус семьи? Покажите взаимосвязь всех 
компонентов, его составляющих. Дайте типологию семей с точки зрения 
их социального статуса. 

3. Что является предметом деятельности социального педагога в семье? 
Назовите основные виды социально-педагогической помощи. 

4. Каковы основные модели и формы работы с семьей? 
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ЛЕКЦИЯ 12 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Основные понятия. Из истории опеки и попечитель-

ства детей в России. Попечение сирот в современных 

условиях. Социально-педагогическая деятельность с 

приемной семьей. Социально-педагогическая деятель-

ность в учреждениях государственного попечения. 

Основные понятия 

В начале лекции дадим определение основных понятий, ко-

торые мы будем рассматривать ниже. Опека — это «форма ох-

раны личных и имущественных прав недееспособных лиц (де-

тей, лишившихся родителей, душевнобольных)»1. Под опекой 

также понимают лица или учреждения, на которые возложено 

такое наблюдение. Лицо, которому поручена опека, называют 

опекуном, а его обязательства опекунством. 

Попечительство — понятие близкое по своему значению к 

опеке. Попечительство — это форма защиты личных и 

имущественных прав несовершеннолетних (и некоторых других 

категорий людей), то есть под попечение, по сравнению с 

опекой, может попадать значительно более широкая категория 

детей. 

Проблемы, которые мы будем рассматривать в лекции, каса-

ются прежде всего детей-сирот. В настоящее время широко ис-

пользуются в обыденной речи и теоретических исследованиях 

два понятия: сирота (сиротство) и социальный сирота (социаль-

ное 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 попече-

ния родителей, относятся дети, у которых родители: 

• умерли;  

'Ожегов С. И. ,  Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 
М., 1994. - С. 445. 

 

• 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 

стражей; 

• уклоняются от воспитания детей; 

• отказываются забрать детей из лечебных, социальных уч 

реждений, куда ребенок помещен временно. 

Согласно закону Российской Федерации «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей» опека и попечительство -

форма устройства таких детей для содержания, воспитания, 

образования, защиты их прав и интересов. Опека устанавлива-

ется над детьми, не достигшими возраста 14 лет, попечитель-

ство устанавливается над этой категорией детей в возрасте от 

14 до 18 лет. В дальнейшем, употребляя слово «сирота», мы 

будем иметь в виду и ребенка, оставшегося без родителей, и 

социального сироту. 

Из истории опеки и попечительства детей в 
России 

В любом государстве и любом обществе всегда были, есть и 

будут дети, которые по разным причинам остаются без попече-

ния родителей. И в этом случае общество и государство берет на 

себя заботу по развитию и воспитанию таких детей. 

В России, как было показано выше, практика социальной 

помощи детям-сиротам имеет свои глубокие культурно-истори-

ческие традиции и до Октябрьской революции 1917г. была свя-

зана прежде всего с милосердием и благотворительностью.  

После 1917 г., когда большевики осудили благотворитель-

ность как буржуазный пережиток, государство было вынуждено 

взять на себя защиту о тех детях, которые находились в осо-

бенно тяжелом положении. Сиротство и беспризорность стали 

в тот период острейшими социальными и педагогическими про-

блемами, которые требовали безотлагательного решения.  

В России создается система социально-правовой охраны не-

совершеннолетних (СПОН), одной из задач которой явилось 

воспитание и перевоспитание детей, оказавшихся без родите-

лей. Н. К. Крупская (1869-1939), видный советский государ-

ственный деятель, одна из основоположниц системы народно- 
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го образования, так описывала ситуацию, сложившуюся в Рос-

сии в самом начале становления советского государства: «Сей-

час у нас нет недостатка в ребятах, которые нуждаются в том, 

чтобы их содержало государство: вопрос об их воспитании -

вопрос крайне острый, и мы совершенно не справляемся с этой 

задачей. И вопрос совсем не в том, что нет средств — это само 

собой, — вопрос еще в том, что мы плохо обдумали методы ра-

боты в детском доме, что вопрос о детских домах у нас ставится 

недостаточно глубоко, недостаточно обстоятельно, а между тем 

вопрос идет о будущем целой массы ребят»1. 

В 20-х годах в стране стала развиваться достаточно разветв-

ленная система социального обеспечения детей-сирот, которая 

включала детские дома различных категорий (дошкольные, 

для учащихся, с профессиональным обучением, лечебные, для 

инвалидов и др.), а также трудовые колонии и трудовые комму-

ны для трудновоспитуемых детей, которые в большинстве своем 

были сиротами или потеряли связь с семьей. 

Однако в середине 30-х годов с окончательным утверждением 

в стране тоталитарного режима все это многообразие различных 

видов детских учреждений исчезло и было заменено уни-

фицированной системой домов младенца и детских домов-ин-

тернатов, которая сохранялась на протяжении всего советского 

периода. 

В 30-х годах Н. М. Щелованов (1892-1984) — физиолог, спе-

циалист по изучению нервно-психического развития детей пер-

вых лет жизни, разработал руководство по воспитанию детей в 

яслях и домах ребенка. Он подчеркивал, что в органах здраво-

охранения существует неправильный взгляд на дома младенца 

как на временную организацию, которая за ненадобностью скоро 

перестанет существовать, которая является бесперспективной. 

Это мнение опровергала прежде всего сама жизнь, поскольку на 

практике наблюдалась совсем другая картина: количество детей, 

которые появлялись в домах ребенка, непрерывно возрастало. Н. 

М. Щелованов в своих работал утверждал, что «дома младенца 

нужны не для «подкидышей», а для детей, временно или 

навсегда утративших родителей, главным образом для сирот 

или полусирот, которые, конечно, всегда будут, а в связи с этим 

необходимы и дома младенца для их воспитания»2. 

1 Крупская Н. К.К вопросу о детдомах // На путях к новой 

школе. 1924. № 6. 

- С. 6-9. 
2 Щелованов Н.М. Основные предпосылки для организации воспитатель 
ной работы в домах младенца // Вопросы материнства и 
младенчества. 1938. —С. 16-24. 

Н.М. Щеловановым вместе с сотрудниками была разработана 

система организации и воспитания детей в доме ребенка, 

которая могла бы дать положительные результаты при условии: 

первое — хорошей и правильной постановки оздоровительной 

и воспитательной работы в каждом отдельно взятом учрежде-

нии для детей соответствующих возрастов; второе — при нали-

чии взаимосвязи и преемственности воспитания различных 

возрастных групп детей и соответствующих воспитательных 

учреждений; третье — при обеспечении фактической возмож-

ности перевода детей из специализированного учреждения в 

учреждение для более старших групп, т. е. из дома младенца в 

дома ребенка, из последнего в дошкольный детский дом и т. д. 

В 80-х годах система учреждений, оказывающих помощь 

детям-сиротам расширяется: появляются детские дома семей-

ного типа, начинает разрабатываться институт приемной семьи 

и др. Функции таких учреждений также расширяются, начи-

нают включать социальную защиту ребенка, медико-психоло-

го-педагогическую реабилитацию, социальную адаптацию и 

интеграцию таких детей в общество. 

Попечение сирот в современных условиях 

В современных условиях количество детей, оставшихся без 

попечения родителей, возрастает с каждым годом. Сиротство 

— одна из тех проблем, которые крайне остро стоят перед 

нашим обществом. В нашей стране ежегодно более 

полумиллиона детей разного возраста остаются без попечения 

родителей. Реальную картину сиротства в России определить 

сложно. Причин тому много, но одно обстоятельство имеет 

особенно важное значение. На протяжении почти всего XX века 

политика нашего государства состояла в том, чтобы 

определять детей-сирот в специально организованные для них 

учреждения, что может рассматриваться как своеобразная 

резервация детей. Поэтому общество уделяло недостаточно 

внимания этой категории детей, фактически оно не решало их 

проблемы, а скорее их «консервировало». 

Педагоги и психологи, занимающиеся исследованием про-

блем ребенка в учреждениях интернатного типа, установили, 

что разлука с близкими в ранний период жизни фатальным об-

разом предопределяет дальнейшую судьбу ребенка. Разлука с 

матерью или вообще отсутствие близких сказывается на разви-

тии детей. Наиболее трагичен тот факт, что стремительно растет 

количество брошенных новорожденных младенцев, которые  
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наиболее чувствительны к отрыву их от биологической матери. 

Это более типично для крупных индустриальных городов. Дет-

ство — период, когда закладываются фундаментальные каче-

ства личности, обеспечивающие психологическую устойчи-

вость, позитивные нравственные ориентации на людей, жизне-

способность и целеустремленность. Эти духовные качества лич-

ности не формируются спонтанно, они формируются в условиях 

родительской любви, когда семья создает у ребенка потреб-

ность быть признанным, способность сопереживать и радоваться 

другим людям, нести ответственность за себя и других. 

Ребенок, потерявший родителей — это особый, по-

настоящему трагический мир. Потребность иметь отца и мать 

— одна из сильнейших потребностей ребенка. 

Проблема социального сиротства является сегодня пробле-

мой, характерной для многих развитых и развивающихся 

стран. Так, американские исследователи отмечают, что по 

всему миру больницы, родильные дома, специальные заведе-

ния заполнены брошенными младенцами. Их называют по-

разному — «отказные дети», «казенные младенцы», «рож-

денные, чтобы быть покинутыми», «вечные новорожденные» 

и др. По данным международных экспертов ООН, отмечается 

заметный рост брошенных детей в странах Западной и Вос-

точной Европы. Отмечается рост таких детей и в развиваю-

щихся странах.  

Распространение явления социального сиротства в нашей 

стране обусловлено особыми социальными условиями и процес-

сами в обществе, характеризующими развитие России на про-

тяжении XX века и связанными с тремя разрушительными 

войнами (первая мировая война, гражданская война, Великая 

Отечественная война), террором 20-30-х годов, а также 

последствиями перестройки конца 80-х — начала 90-х годов. 

Назвать все причины сиротства довольно трудно, поскольку это 

многоаспектная проблема, которой занимаются ученые разных 

областей наук (медики, психологи, социологи, педагоги и 

многие другие) и которая до конца еще не исследована. Однако 

по крайней мере три причины такого явления можно назвать. 

Первая заключается в том, что родители (чаще всего мать) 

добровольно отказываются от своего несовершеннолетнего ре-

бенка, причем чаще это наблюдается в младенческом возрасте: 

отказ от новорожденного в родильном доме, подброшенные но-

ворожденные. С юридической точки зрения отказ от ребенка 

— правовой акт, который официально подтверждается 

специальным юридическим документом. В течение трех 

месяцев роди- 
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тели (мать) могут изменить свое решение, и ребенок может быть 
возвращен в семью. 

Вторая причина связана с принудительным изъятием ребенка 

из семьи, когда родителей лишают родительских прав в целях 

защиты интересов ребенка. В основном, это происходит с 

неблагополучными семьями, в которых родители страдают ал-

коголизмом, ведут антисоциальный образ жизни, недееспособны 

и т. п. Лишение родителей родительских прав — это также 

правовой акт, который осуществляется по решению суда и 

оформляется специальным юридическим документом.  

И третья причина связана со смертью родителей. Сюда же 

могут быть отнесены дети, потерянные в силу каких-либо при-

родных или социальных катаклизмов, вынуждающих населе-

ние страны к хаотической миграции. 

Одна из главных задач любого общества и государства — 

осуществление 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 

приоритетных 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, отчество 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, пред-

почтение отдается поискам для него новой семьи. Но при пере-

даче ребенка и в воспитательное учреждение и в новую семью 

делается все возможное, чтобы ребенок оставался в среде, которая 

была бы связана с его этнической группой, местными обычаями 

и культурными корнями. 

В каждой стране создается, развивается и укрепляется си  

стема социальных альтернативных решений, касающихся вос-

питания 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. 
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Попечение детей-сирот может быть осуществлено двумя пу-
тями — усыновлением или передачей на государственное попе-
чение, что представлено на схеме: 

ПОПЕЧЕНИЕ СИРОТ 

                                                 

     
ГОСУДАРСТВЕННО
Е ПОПЕЧЕНИЕ 

                                                       
Временная 
приемная семья 

Приемная семья 

Приют 

Опекунская семья 

Дом ребенка 

Семья усыновителя 

Детский дом 

Школа-интернат 

Усыновление — это специальная мера защиты ребенка, при 

которой юридически устанавливаются родственные связи между 

ребенком и человеком или супружеской парой, не являющимися 

его родными отцом и матерью. Важным обстоятельством для 

воспитания и развития ребенка является то, что в случае 

усыновления ребенок обретает именно семью, а не какую-либо 

ее замену. Усыновление ребенка осуществляют местные орга-

ны исполнительной власти в лице органов опеки и попечитель-

ства; усыновление устанавливается решением суда.  

Государственное попечение — создание неусыновленному 

ребенку (ребенку-сироте) нормальных условий для его воспита-

ния и развития путем помещения в специально созданные для 

этого учреждения. Ребенок может быть помещен в детский при- 

ют, дом ребенка, временную приемную семью, детский дом, 

школу-интернат. 

Рассмотрим социально-педагогическую деятельность с при-

емной семьей и в детских домах, специфику и особенности ра-

боты социального педагога по сравнению с другими специали-

стами, которые работают с детьми-сиротами. 

Социально-педагогическая деятельность 
с приемной семьей 

Усыновленный ребенок может попадать в разные типы при-

емных семей: это может быть опекунская семья или семья усы-

новителя. Разница между ними заключается в том, что в пер-

вом случае для ребенка находят людей, с которыми он связан 

родственными узами, во втором — роль семьи выполняют 

люди, не имеющие родственных связей с ребенком. 

Опекунская семья, таким образом, полагает 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 сохранени-

ем и использованием имеющегося у несовершеннолетнего ре-

бенка движимого и недвижимого имущества, но сам не имеет 

права распоряжаться этим имуществом. 

Семья усыновителей по существу является новой юридичес-

кой и фактической семьей ребенка, в которой он обретает ста-

тус родного ребенка. Ребенок может получить фамилию усыно-

вителей и даже новое имя. Все права и обязанности усыновлен-

ного ребенка приравниваются к правам и обязанностям родных 

детей. 

Усыновление ребенка может проходить в несколько этапов: 

значале ребенку пытаются найти усыновителей в данном реги-

ше; если этот вариант не разрешается, тогда усыновителей 

нцут в пределах страны; затем возможно международное усы-

ювление. 

Еще одна разновидность приемной семьи — временная при-

емная семья. Это новое явление для нашего общества. Как пра-

вило, деятельность такой приемной семьи необходима тогда, 

когда дети в срочном порядке изымаются из семьи в силу раз-

личных обстоятельств, таких как кризисная ситуация в родной 

семье, болезнь или отсутствие родителей и др. 

Временная приемная семья является чрезвычайно распрос-

траненной в ряде развитых стран как форма защиты детства. В 
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России приемная семья пока не нашла повсеместного внедрения 

и распространения. Это связано с экономическими, социальны-

ми и политическими катаклизмами, переживаемыми в нашей 

стране. Жизненный уровень населения настолько низок, что 

вообще идет речь о выживании семьи, и только в редких, пожа-

луй, исключительных случаях семьи могут брать на себя фун-

кции временной приемной семьи. 

Временную приемную семью отличает от опекунской или се-

мьи усыновителя прежде всего то, что это семья профессиональ-

ных специалистов. Если обратиться к зарубежному опыту, то 

можно выделить несколько ее признаков: наличие у родителей 

определенной профессиональной квалификации, соответству-

ющей психолого-педагогической подготовки такой семьи; оп-

лата услуг деятельности такой семьи; время нахождения ребенка 

в семье учитывается в качестве рабочего стажа приемных 

родителей; работа приемных родителей происходит в их соб-

ственном доме. 

Деятельность временной приемной семьи предполагает пре-

бывание ребенка в ней до решения его дальнейшей судьбы: воз-

вращения в родную семью, направления в детский дом, интер-

нат 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 такой приемной семье может коле-

баться от одного месяца до нескольких лет в зависимости от 

степени неблагополучия родной семьи. Кратковременное на-

хождение ребенка в приемной семье означает необходимость 

срочной помощи ребенку в случае кризисной обстановки в род-

ной семье, неожиданной потери родителей и других обстоя-

тельств. 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 

временную приемную семью (социальная запущенность, болез-

ни, физические или психические недостатки), в них должны 

создаваться особые условия для нормального развития ребенка: 

комфортная психологическая обстановка, заботливое внима-

тельное отношение к нему, позволяющие ребенку выйти из 

стресса в связи с разлукой с родными или пережитой сложной 

ситуацией. Основная цель такой семьи — поддержание 

контактов с биологическими родителями и возвращение ребенка 

в родную семью. Если невозможно возвращение ребенка в 

родную 

семью, тогда он находится в приемной до тех пор, пока не состо-

ится решение суда в отношении дальнейшей судьбы ребенка. 

Фактически подобная приемная семья выполняет функции 

«скорой помощи» в случае возникновения в биологической се-

мье каких-либо кризисных условий. 

Внедрение института приемной семьи требует прежде всего 

создания нормативно-правовой базы, которая обеспечила бы 

эффективный механизм выявления и отбора приемных семей, 

этапов подготовки приемных родителей к их деятельности, 

юридических прав и обязанностей приемных родителей и др. 

Несмотря на различия типов приемных семей и их функций, 

можно выделить ряд общих положений, которые определяют 

деятельность социального педагога с приемными семьями. Эту 

деятельность можно разбить на ряд этапов: подбор семейных 

пар, обучение родителей, патронирование их деятельности по 

вопросам обучения и воспитания детей. Следует иметь в виду, 

что деятельность социального педагога всегда выступает совме-

стно с деятельностью других специалистов: социальных работ-

ников, медиков, психологов, дефектологов и других. 

При подборе приемных семей социальному педагогу наряду 

с другими специалистами важно знать, кто может выступать в 

качестве приемных родителей, каковы мотивы принятия ребенка 

в семью, каковы условия проживания семьи, позволяют ли 

они осуществлять достойное воспитание и развитие ребенка. 

В качестве приемных родителей могут выступать: семейные 

пары, имеющие собственных детей, семейные пары без детей, 

неполные семьи, одинокие люди. Выделяют целый комплекс 

мотивов, побуждающих людей взять на постоянное или времен-

ное воспитание ребенка в семью. К ним относятся: 

- желание иметь ребенка в случае невозможности по физи 

ологическим 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 

несколькими мотивами. Однако наряду с позитивными мотива-

ми могут выступать и отрицательные мотивы, такие как мате-

риальная выгода, физическая эксплуатация детей и др.  
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Этапы 
социально-педагогической 

деятельности 

 

 

1. Поиск приемной семьи 

2. Изучение будущих прием 
ных родителей 

3. Посещение семьи и учреж 
дений, в которых находился 
ребенок (кризисная семья, 
приют, детский дом и др.) 

4. Изучение будущей прием 
ной семьи и ее окружения 

 

5. Вводное обучение Лекция, 
рассказ, беседа, видеофиль 
мы 

6. Помещение ребенка в при 
емную семью; углубленный 
курс обучения приемных ро 
дителей 

 

 
 

Функции 
деятельности 

социального педагога 
 

 

 

Информационная 

Диагностическая (пер-
вичная диагностика) 

Посредническая 

Диагностическая (углуб-
ленная диагностика) 

Обучающая (предвари-
тельное обучение) 

Патронирующая 

 

 
 

Методы 
социально-педагогичес-
кой деятельности 

 

 
 
 
Анкетирование, беседа, 
интервью, изучение баз 
данных 
 
Анкетирование, беседа 

 
 
Наблюдение, беседа 

 
 
 
Анкетирование,тестирова-
ние, беседа, убеждение 
изучение документации 
 
Лекция, беседа, наблюде-
ние, убеждение, упражне-
ния 

Первый этап связан с поиском приемных родителей. Люди, 

желающие выступить в этой роли, подают заявление, в котором 

указывают свою фамилию, имя, адрес проживания, домашний 

телефон, наличие и возраст своих детей; предпочтительный пол 

и возраст приемного ребенка; допускаемые дефекты здоровья; 

возможные сроки контакта с ребенком и др. На этом этапе соци-

альный педагог выполняет информационную функцию, вместе 

с другими специалистами разрабатывает анкету опроса, участвует 

в создании банка данных (лучше компьютерный вариант) о 

возможных будущих приемных семьях для детей-сирот. 

На втором этапе претендентам, подавшим заявление, предла-

гают заполнить анкету или другой вид документа, в котором 

будущие приемные родители дают личностную самооценку, 

описывают историю семьи, характеризуют свой образ жизни, 

религиозную принадлежность членов семьи, состояние здоро-

вья супругов, материальное состояние, мотивы приема детей в 

семью и другие данные. Выбор данных зависит от конкретной 

приемной семьи: либо опекунская, либо усыновителя или вре-

менная приемная семья. Анкеты или информационные карты 

или другой подобный документ социальный педагог разрабаты-

вает опять же совместно с другими специалистами. Таким об-

разом, начинается предварительная диагностика потенциаль-

ной приемной семьи. 

Третий этап предполагает первое посещение семьи, приюта, 

детского 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 воспита-

нием. 

Четвертый этап предполагает углубленное изучение семьи и 

ее ближайшего окружения (углубленная диагностика). Соци-

альный педагог, ознакомившись с заявлением и анкетой, запол-

ненными будущими родителями, знакомится непосредственно 

с семьей, проводит беседы с членами семьи, определяет педаго-

гический климат в ней, наличие вредных привычек у ее членов 

и другие характеристики семьи. Затем социальный педагог со-

вместно с другими специалистами обследует ближайшее окру-

жение семьи (соседей, коллег по работе, друзей и др.). Это мо-

жет проводиться путем беседы или специально разработанных 

анкет. Также могут быть запросы в органы общественного по-

рядка и в поликлинику (для объективной оценки здоровья при-

емной семьи). 
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Социально-педагогическая деятельность, как и любой вид 

деятельности, определяется целью, субъектом и объектом дея-

тельности, ее функциями, методами и способами организации 

этой деятельности. Целью социально-педагогической деятель-

ности с приемной семьей является — нормальное воспитание 

и развитие ребенка в семье. В качестве субъектов деятельности 

выступают социальный педагог и другие специалисты, как 

было сказано выше. Объектом деятельности выступают семья, 

ребенок в приемной семье. Социально-педагогическую деятель-

ность с приемной семьей можно условно разделить на ряд эта-

пов, выделить для каждого этапа функции деятельности соци-

ального педагога и методы этой деятельности, что отражено в 

таблице: 

Социально-педагогическая деятельность с 
приемной семьей 

 

 



Пятый этап связан с предварительным вводным курсом обу-

чения будущих родителей, который может включать некоторые 

теоретические знания и практическую стажировку в течение 

двух-трех дней в учреждении, где находится ребенок. При этом 

социальный педагог выполняет обучающую функцию, он раз-

рабатывает программу небольшого вводного курса. 

Шестой этап связан с передачей ребенка в приемную семью. 

В этом случае основная деятельность падает на органы опеки и 

попечительства и органы юстиции. С момента передачи ребенка 

в приемную семью социальный педагог выполняет патрони-

рующую роль. Начинается адаптация ребенка в приемной се-

мье, которая связана с возникающими проблемами как для 

ребенка, так и для родителей. Поэтому на этом этапе проводи-

тся углубленный курс обучения родителей, который является 

продолжением вводного курса. Социальный педагог с другими 

специалистами разрабатывает новую программу. Содержание 

обучения родителей в приемной семье зависит от многих обсто-

ятельств: какая семья усыновила ребенка (многодетная, бездет-

ная, в качестве родителей выступает один человек или двое, 

каков возраст приемных родителей, каковы мотивы, побудив-

шие взрослых взять ребенка в семью, и др.), а также от инди-

видуальности принятого в семью ребенка (возраст, пол, нали-

чие болезни, наличие биологических родителей и пр.).  

Дальнейшее патронирование приемной семьи связано со 

своевременным выявлением и разрешением проблем, которые 

могут возникнуть в приемной семье по обучению и воспитанию 

ребенка, предупреждением отказа приемных родителей от 

него. 

Социально-педагогическая деятельность в учреждениях 
государственного попечения 

Как было сказано выше, если ребенок не усыновлен и не по-

падает в приемную семью, то его воспитанием, образованием и 

развитием занимаются государственные учреждения. По дан-

ным статистики около 150 тысяч детей находятся в 

учреждениях государственного попечения, между тем 

потребность в такого рода социальной защите и помощи в 

России испытывают сегодня около 500 тысяч детей. В 

настоящее время в стране насчитывается свыше 400 домов 

ребенка, около 750 детских домов, свыше 200 школ-

интернатов. 

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-интер-

наты. Главное отличие детских домов от школ-интернатов со-

стоит в том, что воспитанники детских домов обучаются и по-

лучают образование в ближайших к детскому дому школах, а 

воспитанники школ-интернатов живут и обучаются в этом же 

учреждении. 

По возрастным признакам детские дома могут подразделять-

ся на детские дома для дошкольников, детские дома для школь-

ников и разновозрастные детские дома. 

Принципиально новой формой воспитания осиротевших де-

тей является детский дом семейного типа. Предложен такой 

детский дом по примеру западных стран общесоюзным Детским 

Фондом им. В. И. Ленина, а правовым основанием для него по-

служило Постановление правительства СССР от 1988 г. «О 

создании детских домов семейного типа». Семейный детский 

дом можно в некоторой степени отнести к приемной семье, ибо 

согласно нормативному определению, приведенному в 

Положении о приемной семье, принятом в начале 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 временной приемной семьи, где 

ребенок может находиться только определенное время, 

детский дом семейного типа устроен таким образом, 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 обычного детского дома. 

Основными задачами детских домов являются: 

- создание благоприятных, комфортных условий, прибли 

женных к домашним, способствующих нормальному развитию 

ребенка; 

— обеспечение охраны здоровья детей; 

- обеспечение социальной защиты ребенка, его медико-пе 

дагогической и социальной адаптации; 

- охрана интересов и прав воспитанников; 

- освоение детьми образовательных программ, получение 

достойного образования в интересах личности, общества и го 

сударства; 

- формирование общей культуры воспитанников, их адап 

тация к жизни; 

— формирование потребностей у воспитанников к 

саморазви 

тию и самоопределению; 
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- создание условий для осознанного выбора и последующе-

го освоения профессиональных образовательных программ. 

В государственной системе попечения детей-сирот существует 

особый тип учреждения — приют. Специфика работы приюта 

состоит в том, что это учреждение временного пребывания 

детей, оставшихся без попечения родителей. Цель данного уч-

реждения — устроить детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, на временное проживание с целью 

последующего устройства в другие социальные институты — 

возвращения в семью, усыновления, установление опекунства 

и пр. 

Изменение социально-экономической ситуации в стране тре-

бует принципиально новых подходов к решению многих про-

блем таких учреждений: проблем воспитания и образования 

детей, их профессионального самоопределения, адаптивно-ре-

абилитационных проблем. 

Основные цели деятельности для государственных учрежде-

ний, в которых воспитываются дети, оставшиеся без попечения 

родителей: осуществление социальной защиты детей, находя-

щихся в этих учреждениях; осуществление мероприятий реа-

билитационного, медицинского и социального характера; орга-

низация получения детьми общего образования. 

Рассмотрим социально-педагогическую деятельность в детском 

доме как наиболее типичном учреждении государственного попе-

чения детей, оставшихся без родителей. Потребность и необходи-

мость в социально-педагогической деятельности в детском доме 

постоянна в силу наличия у воспитанников широкого спектра 

социальных, медицинских, психологических, педагогических 

проблем и отсутствия у детей должного социального опыта. 

Рассматривая социально-педагогическую деятельность вновь 

определим цель такой деятельности, субъекты и объекты этой 

деятельности. Цель деятельности — социализация ребенка. В 

качестве субъектов этой деятельности выступает коллектив 

воспитателей: социальный педагог, социальный работник, ло-

гопед, воспитатель, психолог, музыкальный работник, инст-

рукторы по труду и физической культуре, администрация де-

тского дома. Объектами, на которые направлена социально-пе-

дагогическая деятельность, выступают воспитанники детского 

дома: каждый индивидуально и весь коллектив воспитанников 

в целом. Начиная свою деятельность в детском доме, соци-

альный педагог должен хорошо представлять, с какой катего-

рией детей ему придется работать. 

Рассмотрим краткую характеристику детей разных возра-

стов, которые могут находиться в детском доме. Проблемы де- 
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тей, находящихся в детских домах, довольно подробно иссле-

дованы учеными М. И. Лисиной, В. С. Мухиной, А. М. Прихо-

жан, Е. О. Смирновой и др. 

Для детей дошкольного возраста, как отмечается в исследо-

ваниях ученых, доминирующей и подчас неудовлетворенной 

выступает потребность во внимании и доброжелательности со 

стороны взрослых. Стремление к сотрудничеству и к совмест-

ной деятельности со взрослыми у них недостаточно развиты. 

Мотивы, побуждающие детей к общению, вызваны тем, что 

ребенка привлекает сам взрослый человек, дети охотно прини-

мают обращения и предложения взрослых. И эти контакты, как 

правило, сводятся к поиску внимания и расположенности 

взрослых. 

Особенно заметные отличия в развитии общения у воспитан-

ников детского дома и детей, живущих в семье, проявляются в 

личностном общении, в основе которого лежит потребность во 

взаимопонимании и сопереживании. Это вызвано, главным 

образом, тем, что в детском доме по сравнению с семьей значи-

тельно меньше практика общения ребенка и взрослого: ребенок 

получает меньше личного внимания со стороны взрослых, воз-

действия которых в детском доме скорее адресованы группе 

детей, нежели отдельному ребенку. Для детского дома харак-

терно наличие сменяющихся взрослых с разными типами пове-

дения, тогда как в семье ребенку со стороны взрослых задается 

одна и та же программа поведения. Наконец, в детском доме 

значительно беднее эмоциональная насыщенность общения 

взрослого с ребенком. Следует также отметить и более регламен-

тированный характер деятельности ребенка по сравнению с се-

мьей. 

Для воспитанников младшего школьного возраста характер-

ны ярко выраженные мотивы, непосредственно связанные с их 

повседневной деятельностью в детском доме: выполнением ре-

жима проживания в детском доме, правил поведения в детском 

доме и в школе, тогда как у семейных детей этой возрастной 

группы мотивы их деятельности и общения значительно богаче 

и разнообразнее. Такая ограниченность и бедность мотива-

ционной сферы связаны с условиями проживания детей в детс-

ком доме и их недостаточно полным общением со взрослыми. 

Особенно ярко это проявляется в различных конфликтных си-

туациях: ситуациях запрета, столкновения интересов взрослого 

и ребенка, ребенка и коллектива воспитанников, обвинений со 

стороны сверстников, непонимания ребенка взрослыми и 

сверстниками и других. При этом поведение воспитанника мо- 
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жет отличаться агрессивностью, неумением и нежеланием при-

знать свою вину. То есть у ребенка в конфликтных ситуациях 

выступают защитные, далеко не конструктивные формы пове-

дения. Таким образом, ученые обнаружили специфику разви-

тия интеллектуальной, потребностной и поведенческой сфер 

личности воспитанников детского дома. 

В подростковом возрасте эти причины вызывают определен-

ные трудности в утверждении подростка в среде сверстников, в 

развитии его собственного «Я». 

К интеллектуальным, поведенческим, мотивационным ха-

рактеристикам воспитанников детского дома прибавляются 

проблемы, связанные со здоровьем ребенка. Фактически здоро-

вых детей в детских домах почти нет, дети имеют хронические 

заболевания, часто встречаются среди них инвалиды. Кроме 

того, у многих детей наблюдается интеллектуальная недоста-

точность — задержка психического развития ребенка, а также 

олигофрения. Для воспитанников детского дома характерны 

такие явления, как токсикомания, наркомания, расторможен-

ность сексуальных влечений и др. 

Наряду с этими медико-психолого-педагогическими пробле-

мами в детском доме у воспитанника возникает множество со-

циальных проблем: личные — получение личных документов 

(паспорта, свидетельства о рождении, свидетельства о смерти 

родителей и др.); материальные (получение пенсий, пособий, 

алиментов), получение жилплощади (большая часть детей не 

имеет своего жилья и прописки), трудоустройство выпускников 

и их дальнейшее профессиональное образование. 

Рассмотрим социально-педагогическую деятельность соци-

ального педагога в детском доме. Цель социально-педагогичес-

кой деятельности — социализация воспитанников детского 

дома. Эта цель может быть реализована путем выполнения раз-

личных задач. В таблице указаны задачи, функции деятельно-

сти, методы и формы организации социально-педагогической 

деятельности. Выделены наиболее типичные функции, которые 

выполняет социальный педагог в детском доме. Опять же сле-

дует помнить, что работа социального педагога происходит в 

тесном контакте с другими специалистами, работающими в 

детском доме. 

Деятельность социального педагога начинается с определе-

ния социального статуса ребенка. Путем изучения документов, 

бесед, тестирования социальный педагог узнает ребенка, выде-

ляет проблемы, которые предстоит ему решить. Социальный 

педагог собирает сведения о состоянии физического и психичес- 
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Задачи 
социального педагога 

 
 
1. Определение статуса 
ребенка 
 
 
 
2. Составление 
индивидуальной 
программы развития вос-
питанника 
 
 
3. Адаптация, 
реабилитация, интеграция 
ребенка 
 
 
 
 
 
4. Представление 
интересов ребенка в 
правозащитных и 
административных органах 

Функции социально-
педагогической 
деятельности 

Диагностическая 

Прогностическая 

Коррекционно-реабили-
тационная 

Посредническая и патро-
нирующая 

Методы и формы 
организации 
деятельности 

Беседа, анкетирование, 
тестирование, интервью, 
анализ документов ребен-
ка 

Анализ собранных данных 
о ребенке, определение 
медицинской, психологи-
ческой, педагогической 
реабилитации ребенка 

Наблюдение, беседа, игра, 
упражнения, тренинги, по-
ощрение, наказание, веде-
ние личных дел воспитан-
ника, взаимодействие с со-
циальными службами и уч-
реждениями 

Убеждение, беседа 

Социально-педагогическая деятельность 
в детском доме 

кого здоровья, условиях жизни ребенка до поступления его в 

интернатное учреждение, родителях ребенка, наблюдает за его 

успеваемостью, оказывает помощь в обучении воспитанника и 

т. д. Чем точнее определяется «диагноз социального заболева -

ния» ребенка, тем легче определить виды помощи, которые 

может оказать социальный педагог воспитаннику. Воспитание 

ребенка в детском доме происходит в коллективе, поэтому на -

ряду с изучением каждого ребенка социальный педагог изуча -

ет и детский коллектив в целом. 

Следующая задача социального педагога — составить инди-

видуальную программу развития воспитанников, т.е. факти -

чески представить, каким должен быть выпускник детского 

дома, учитывая, какой он сейчас. Для этого социальный педа -

гог вместе с воспитателем анализирует все документы, которые 

есть у ребенка, его проблемы, ищет пути выхода из создавшей -

ся ситуации.  
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Сложный воспитательный процесс в детском доме требует от 

воспитателей уяснения не только его сегодняшних, текущих за-

дач, но и раскрытия тенденций развития как ребенка, так и кол-

лектива, в котором он находится. Одна из главных задач при этом 

- формирование гуманных отношений, которые выражаются в 

бескорыстной моральной помощи всем, кто в этом нуждается; в 

уважении другого человека, в чуткости, эмоциональности, отзыв-

чивости на чужое горе и чужую радость, на переживание другого; в 

бережном отношении к достоинству человеческой личности. 

Проблемы адаптации ребенка, попавшего в детский дом, ре-

абилитации детей девиантного поведения, интеграции воспи-

танников в общество являются важными в деятельности соци-

ального педагога. Реабилитация ребенка происходит с помо-

щью медиков, психологов, педагогов, социальных педагогов и 

других специалистов детского дома. Медицинская реабилита-

ция полагает проведение комплекса оздоровительных и лечеб-

ных мероприятий. Психологическая реабилитация связана с 

проведением занятий по снятию тревоги, беспокойства, напря-

жения ребенка в детском доме. Педагогическая реабилитация 

полагает проведение дополнительных занятий по программе 

общеобразовательной школы, а также коррекционных заня-

тий. Социальная адаптация полагает успешное освоение воспи-

танниками социальных ролей в системе общественных отноше-

ний. Социальная адаптация происходит через формирование и 

развитие навыков ведения домашнего хозяйства, самообслужи-

вания, трудовых умений и навыков.)  

Вместе с психологами социальный педагог занимается про-

блемами профессионального самоопределения выпускников 

(беседы о профессиях, экскурсии на предприятия, беседы о си-

стеме получения профессионального образования и др.); освое-

ния ими различных социальных ролей человека в обществе 

(патриот, член общества, член семьи, потребитель, профессио-

нал и др.), ознакомления со структурой и функциями семьи; 

формирования адаптивных механизмов, позволяющих приспо-

собиться выпускнику к жизни после выхода из детского дома 

(например, проведение бесед на тему «Как подготовиться к всту-

пительным экзаменам?», «Как пользоваться разными видами 

транспорта?», «Как заполнить документы на коммунальные 

платежи?» и т. п.). Социальный педагог использует для реше-

ния этих задач деловые игры, упражнения, тренинги, поощре-

ния, наказания, беседы и др. 

Еще одна важная задача, которую выполняет социальный 

педагог в детском доме, — представление интересов ребенка в 
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правозащитных и административных органах. Реализуя эту 

посредническую функцию, социальный педагог охраняет и за-

щищает права воспитанника, обозначенные как в международ-

ных актах, так и в наших отечественных федеральных и регио-

нальных законодательных актах. Так, социальный педагог за-

нимается жилищными проблемами ребенка, его трудоустрой-

ством и продолжением его дальнейшего обучения. 

Эти общие положения деятельности социального педагога 

конкретизируются в зависимости от типа детского дома, возра-

стной категории детей, их медико-социально-психолого-педа-

гогических проблем. 

Вопросы для самоконтроля 

1 . Какова сущность понятий «попечительство» и «опека»? 

2. Как развивалась система попечения детей-сирот в России? 

3. Каковы основные виды попечения детей-сирот в России в настоящее 

время? 

4. В чем особенности работы социального педагога с приемной семьей? 

5. В чем особенности работы социального педагога в детском доме? 
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ЛЕКЦИЯ 13 

ДЕВИАЦИИ КАК СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Предпосылки девиации в подростковом возрасте. 

Типы девиаций. Причины девиантного поведения под-
ростков. Концепции девиаций. 

Предпосылки девиации в подростковом возрасте 

Переходный период, как лакмусовая бумага, проявляет все 

пороки общества. Подростковый возраст — самый трудный и 

сложный из всех детских возрастов. Его еще называют переход-

ным возрастом, потому что в течение этого периода происходит 

своеобразный переход от детства к взрослости, от незрелости к 

зрелости, который пронизывает все стороны развития подро-

стка: анатомо-физиологическое строение, интеллектуальное, 

нравственное развитие, а также разнообразные виды его дея-

тельности. 

В подростковом возрасте серьезно изменяются условия жиз-

ни и деятельности подростка, что, в свою очередь, приводит к 

перестройке психики, появлению новых форм взаимодействия 

между сверстниками. У подростка меняется общественный ста-

тус, позиция, положение в коллективе, ему начинают предъяв-

ляться более серьезные требования со стороны взрослых.  

Вспомним некоторые сведения из анатомии и физиологии, пси-

хологии и педагогики, которые характеризуют личность подро-

стка. Анатомо-физиологические особенности подростка характе-

ризуются неравномерностью его физического развития, совершен-

ствованием мускульного аппарата, процессом окостенения скеле-

та. Для подростка характерно несоответствие в развитии сердеч-

но-сосудистой системы, когда сердце увеличивается в объеме, в 

результате чего начинает работать более мощно, а диаметр крове-

носных сосудов отстает в развитии, что приводит к некоторым 

временным расстройствам кровообращения, и т. д. У подростков 

ярко выражена неустойчивость нервной системы, которая не все-

гда способна выдержать сильные или длительные раздражители, 

что вызывает состояние крайнего возбуждения или торможения, 

ведет к вспыльчивости, апатии и т. д. Активное половое созрева-

ние подростка происходит при заметном отставании в социальном 
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становлении подростка, что влечет за собой социально-психологи-

ческие проблемы полового воспитания. 

В подростковом возрасте у ребенка проявляется потребность 

в познании самого себя. Ответ на вопрос «Кто я?» часто мучает 

подростка. Он проявляет интерес к самому себе, у него форми-

руются собственные взгляды и суждения; появляются собствен-

ные оценки на те или иные события и факты; он пытается оце-

нить свои возможности и поступки, сопоставляя себя со сверст-

никами и их действиями. 

В этом возрасте происходит временное психологическое отда-

ление подростка от семьи и школы, их значение в становлении 

личности подростка снижается, тогда как влияние сверстников 

усиливается. Зачастую он стоит перед выбором между офици-

альным коллективом и неформальной группой общения. Пред-

почтение подросток отдает той среде и группе, в которой он чув-

ствует себя комфортно, где относятся к нему с уважением. Это 

может быть и спортивная секция, и технический кружок, но 

может быть и подвал дома, где собираются подростки, общаю-

тся, курят, выпивают и др. 

Как правило, в этом возрасте у подростков возникают проблемы 

со взрослыми, в частности с родителями. Родители продолжают 

смотреть на своего ребенка как на маленького, а он пытается 

вырваться из этой опеки. Поэтому взаимоотношения со взрослыми 

обычно характеризуются повышенной конфликтностью, уси-

ливается критичность по отношению к мнениям взрослых, но при 

этом становится более значимым мнение сверстников. Изменяется 

характер отношений со старшими: из позиции подчинения 

подросток пытается перейти в позицию равенства. Одновременно 

изменяется и характер взаимоотношений со сверстниками, появ-

ляется потребность в общении с целью самоутверждения, что в 

неблагоприятных условиях может привести к различным формам 

отклоняющегося поведения; повышенный интерес к вопросам 

интимной жизни человека, что может приводить к асоциальным 

нарушениям сексуальной жизни подростка. 

У подростка формируется чувство взрослости, которое прояв-

ляется через стремление к независимости и самостоятельности, 

протест против желания взрослых «поучить» его. Подросток в 

этом возрасте нередко выбирает для себя кумира (герой филь-

ма, сильный взрослый, герой передачи, выдающийся спортсмен 

и др.), которому он пытается подражать: его внешнему облику, 

манере поведения. Внешность для подростка имеет очень боль-

шое значение. Необычная прическа, серьга, а то две и три в 

ушах, рваные джинсы, яркая косметика и другие атрибуты 
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дают подростку возможность отделить себя от других, утвер-
диться в группе детей. 

Все это происходит на фоне изменения эмоционально-волевой 

сферы. У подростка проявляется эмоционально выраженное 

стремление познания окружающей действительности, стремле-

ние к общению со сверстниками, потребность в дружбе на основе 

общих интересов и увлечений. У подростка формируются уме-

ния самообладания, самоуправления своими мыслями и по-

ступками, развиваются настойчивость, упорство, выдержка, 

терпение, выносливость и другие волевые качества.  

Значительно изменяются интересы подростка по сравнению 

с ребенком младшего возраста. Наряду с любознательностью и 

стремлением к творческой деятельности, для него характерна 

разбросанность и неустойчивость интересов. 

Таким образом, можно выделить характерные особенности 
подросткового возраста: эмоциональная незрелость, недоста-
точно развитое умение контролировать собственное поведение, 
соразмерять желания и возможности в удовлетворении своих 
потребностей, повышенная внушаемость, желание самоутвер-

диться и стать взрослым. 

Подросток — это еще недостаточно зрелый и недостаточно 

социально возмужалый человек, это личность, находящаяся на 

особой стадии формирования ее важнейших черт и качеств. 

Стадия эта пограничная между детством и взрослостью. 

Личность еще недостаточно развита, чтобы считаться 

взрослой, и в то же время настолько развита, что в состоянии 

сознательно вступить в отношения с окружающими и 

следовать в своих поступках и действиях требованиям 

общественных норм и правил. 

Подросток способен принимать продуманные решения, со-

вершать разумные поступки и нести за них нравственную и 

правовую ответственность. Следует особо выделить, что подро-

сток — лицо, вступившее в период правовой ответственности 

за свои действия и поступки. И хотя закон, учитывая 

особенности социально-психологического развития 

несовершеннолетних, устанавливает для него ограниченную 

ответственность, можно считать старший подростковый и 

юношеский возраст как характеризующийся личностной 

ответственностью.  

Типы девиаций 

Подростков, чье поведение отклоняется от принятых в обще-

стве правил, норм поведения, называют трудными или труд-

новоспитуемыми. Под трудновоспитуемостью понимается со- 
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противление педагогическим воздействиям, которое может 

быть обусловлено самыми разнообразными причинами, связан-

ными с усвоением некоторых социальных программ, знаний, 

навыков, требований и норм в процессе целенаправленного обу-

чения и воспитания. 

Трудновоспитуемость подростка, несоблюдение им норм и 

правил, установленных в обществе, в науке рассматривается 

через явление, которое называется девиация. 

Девиация (отклонение) является одной из сторон явления 

изменчивости, которое присуще как человеку, так и окружаю-

щему его миру. Изменчивость в социальной сфере всегда связана 

с деятельностью и выражается в поведении человека, которое 

представляет взаимодействие его с окружающей средой, 

опосредованное внешней и внутренней активностью подростка. 

Как уже было сказано ранее, поведение может быть нормальное 

и отклоняющееся. 

Нормальное поведение подростка полагает взаимодействие 

его с микросоциумом, адекватно отвечающее потребностям и 

возможностям его развития и социализации. Если окружение 

ребенка способно своевременно и адекватно реагировать на те 

или иные особенности подростка, то его поведение всегда (или 

почти всегда) будет нормальным. 

Отсюда отклоняющееся поведение может быть охарактеризо-

вано как взаимодействие ребенка с микросоциумом, нарушаю-

щее его развитие и социализацию вследствие отсутствия адек-

ватного учета средой особенностей его индивидуальности и про-

являющееся в поведенческом противодействии установленным 

нравственным и правовым общественным нормам. 

Очевидно, что отклоняющееся поведение является одним из 

проявлений социальной дезадаптации. Говоря о детско-подро-

стковой дезадаптации, необходимо уточнить категории детей, 

которые подвержены 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 500 000; 

- социальные сироты; действительность такова, что в силу 

ограниченности мест в детских домах, дети месяцами ждут оче 

реди для помещения их в детский дом, живя с родителями,  

лишенными родительских прав, не имея нормальной еды,  

одежды, подвергаясь физическому, психическому, сексуально 

му насилию; 

- подростки, употребляющие наркотики и токсические сред- 

ства; 
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- подростки сексуально распущенного поведения; 

— подростки, совершившие противоправные действия; по 
официальным данным, их число среди детей и подростков ра 
стет в два раза быстрее, чем среди взрослых. 

Девиации включают в себя девиантное, делинквентное и 
криминальное поведение. 

Девиантное поведение — один из видов отклоняющегося 

поведения, связанный с нарушением соответствующих возра-

сту 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 проявлени-

ями девиантного поведения являются ситуационно обусловлен-

ные детские и подростковые поведенческие реакции, такие как: 

демонстрация, агрессия, вызов, самовольное и систематическое 

отклонение от учебы или трудовой деятельности; систематичес-

кие уходы из дома и бродяжничество, пьянство и алкоголизм 

детей и подростков; ранняя наркотизация и связанные с ней 

асоциальные действия; антиобщественные действия сексуаль-

ного характера; попытки суицида. 

Делинквентное поведение, в отличие от девиантного, харак-

теризуется как повторяющиеся асоциальные проступки детей 

и подростков, которые складываются в определенный устойчи-

вый стереотип действий, нарушающих правовые нормы, но не 

влекущих уголовной ответственности из-за их ограниченной 

общественной опасности или недостижения ребенком возраста, 

с которого начинается уголовная ответственность. 

Выделяются следующие типы делинквентного поведения: 

— агрессивно-насильственное поведение, включая оскорбле 

ния, побои, поджоги, садистские действия, направленные, в 

основном, против личности человека; 

- корыстное поведение, включая мелкие кражи, вымога 
тельство, угоны автотранспорта и другие имущественные пося 
гательства, связанные со стремлением получить материальную 
выгоду; 

- распространение и продажа наркотиков. 

Делинквентное поведение выражается не только во внешней, 

поведенческой стороне, но и во внутренней, личностной, когда 
у подростка происходит деформация ценностных ориентации, 
ведущая к ослаблению контроля системы внутренней регуля-
ции. 

Криминальное поведение определяется как противоправный 

поступок, который по достижению возраста уголовной ответ- 
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ственности служит основанием для возбуждения уголовного 

дела и квалифицируется по определенным статьям уголовного 

кодекса. Криминальному поведению, как правило, предше-

ствуют различные формы девиантного и делинквентного пове-

дения. 

Негативные формы девиаций являются социальной патоло-

гией: пьянство и алкоголизм, токсикомания и наркомания, 

проституция, суицид, правонарушения и преступность. Они 

дезорганизуют систему, подрывают ее основы и наносят значи-

тельный ущерб, в первую очередь, личности самого подростка. 

Необходимость в регулировании поведения людей всегда бу-

дет оставаться актуальной, так как существует неразрешимое 

противоречие между потребностями человека и возможностя-

ми их удовлетворения. Стремление к удовлетворению матери-

альных или духовных потребностей является тем внутренним 

мотивом, который побуждает людей с недостаточно развитой 

социальной ориентацией к поступкам и действиям, не соответ-

ствующим общепринятым нормам поведения. Также фактора-

ми отклоняющегося поведения могут стать психологическая 

невосприимчивость личности к установленным обществом со-

циальным нормам или генетическая предопределенность от-

клонения. 

В зависимости от типа нарушаемой нормы отклоняющееся 

поведение классифицируется по следующим характеристикам: 

- видам преступления (уголовные, административные) и амо 

ральных поступков (пьянство, проституция); 

- уровню или масштабности отклонения, когда принято го 

ворить об индивидуальном или массовом отклонении; 

- внутренней структуре отклонения, когда отклонение свя 

зывают с принадлежностью к той или иной социальной группе, 

половозрастными особенностями; 

- ориентированности отклонения на внешнюю среду (семей 

ные ссоры, насильственные преступления и др.) или на самого 

себя (суицид, алкоголизм и др). 

Причины девиантного поведения подростков 

Отклоняющееся поведение имеет сложную природу, обуслов-

ленную самыми разнообразными факторами, находящимися в 

сложном взаимодействии и взаимовлиянии. Мы уже рассмат-

ривали, что человеческое развитие обусловлено взаимодействи-

ем многих факторов: наследственности, среды, воспитания, 

собственной практической деятельности человека. 
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Можно выделить основные факторы, обусловливающие деви-
антное поведение несовершеннолетних. 

1. Биологические факторы выражаются в существовании 

неблагоприятных физиологических или анатомических особен-

ностей организма ребенка, затрудняющих его социальную адап-

тацию. Причем здесь речь идет, конечно, не о специальных ге-

нах, фатально обусловливающих девиантное поведение, а лишь о 

тех факторах, которые наряду с социально-педагогической 

коррекцией требуют также и медицинской. К ним относятся: 

— генетические, которые передаются по наследству. Это мо-

гут быть нарушения умственного развития, дефекты слуха и 

зрения, телесные пороки, повреждения нервной системы. Дан-

ные поражения дети приобретают, как правило, еще во время 

беременности матери в силу неполноценного и неправильного 

питания, употребления ею алкогольных напитков, курения; за-

болеваний матери (физические и психические травмы во время 

беременности, хронические и соматические инфекционные за-

болевания, черепно-мозговые и психические травмы, венери-

ческие заболевания); влияния наследственных заболеваний, а 

особенно наследственности, отягощенной алкоголизмом; 

— психофизиологические, связанные с влиянием на орга-

низм человека психофизиологических нагрузок, конфликтных 

ситуаций, химического состава окружающей среды, новых ви-

дов энергии, приводящих к различным соматическим, аллер-

гическим, токсическим заболеваниям; 

- физиологические, включающие в себя дефекты речи, вне-

шнюю непривлекательность, недостатки конституционно-сома-

тического склада человека, которые в большинстве случаев 

вызывают негативное отношение со стороны окружающих, что 

приводит к искажению системы межличностных отношений 

ребенка в среде сверстников, коллективе. 

2. Психологические факторы, в которые включаются нали-

чие у ребенка психопатологии или акцентуации (чрезмерное 

усиление) отдельных черт характера. Эти отклонения выража-

ются в нервно-психических заболеваниях, психопатии, невра-

стении, пограничных состояниях, повышающих возбудимость 

нервной системы и обусловливающих неадекватные реакции 

подростка. Дети с явно выраженной психопатией, которая яв-

ляется отклонением от норм психического здоровья человека, 

нуждаются в помощи психиатров. 

Дети с акцентуированными чертами характера, что является 

крайним вариантом психической нормы, чрезвычайно уязви-

мы для различных психологических воздействий и нуждаются, 
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как правило, в социально-медицинской реабилитации наряду 

с мерами воспитательного характера. 

В каждый период развития ребенка, формируются некоторые 

психические качества, черты личности и характера. У подро-

стка наблюдается два процесса развития психики: либо отчуж-

дение от той социальной среды, где он живет, либо приобщение. 

Если в семье ребенок чувствует недостаток родительской ласки, 

любви, внимания, то защитным механизмом в этом случае бу-

дет выступать отчуждение. Проявлениями такого отчуждения 

могут быть: невротические реакции, нарушение общения с ок-

ружающими, эмоциональная неустойчивость и холодность, 

повышенная уязвимость, обусловленные психическими заболе-

ваниями выраженного или пограничного характера, отставанием 

или задержкой психического развития, разными психическими 

патологиями. 

Характерологические подростковые реакции, такие как отказ, 

протест, группирование, являются, как правило, следствием эмо-

ционально зависимых, дисгармоничных семейных отношений. 

В случае несформированности системы нравственных ценно-

стей подростка сфера его интересов начинает принимать пре-

имущественно корыстную, насильственную, паразитическую 

или потребительскую направленность. Для таких подростков 

характерен инфантилизм, примитивность в суждениях, преоб-

ладание развлекательных интересов. 

Эгоцентрическая позиция подростка с демонстрацией пре-

небрежительного отношения к существующим нормам и пра-

вам другого человека приводит к «отрицательному лидерству», 

навязыванию физически более слабым сверстникам системы их 

«порабощения», браваде криминальным поведением, оправды-

ванию своих действий внешними обстоятельствами, низкой 

ответственности за свое поведение. 

3. Социально-педагогические факторы выражаются в дефектах 

школьного, семейного или общественного воспитания, в 

основе которых лежат половозрастные и индивидуальные осо-

бенности развития детей, приводящих к отклонениям в ранней 

социализации ребенка в период детства с накоплением негатив-

ного опыта; в стойкой школьной неуспешности ребенка с раз-

рывом связей со школой (педагогическая запущенность), веду-

щей к несформированности у подростка познавательных моти-

вов, интересов и школьных навыков. Такие дети, как правило, 

изначально бывают плохо подготовлены к школе, негативно 

относятся к домашним заданиям, выражают безразличие к 

школьным оценкам, что говорит о их учебной дезадаптации. 
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Учебная дезадаптация школьника проходит в своем развитии 
следующие стадии: 

—учебной декомпенсации — состояния ребенка, характери 
зующееся возникновением затруднений в изучении одного или 
нескольких предметов при сохранении общего интереса к шко 
ле; 

—школьной дезадаптации — состояния ребенка, когда наря 

ду с возрастающими трудностями в обучении на первый план 

выступают нарушения поведения, выраженные в виде конф 

ликтов с педагогами, одноклассниками, пропусков занятий;  

—социальной дезадаптации — состояния ребенка, когда от 

мечается полная утрата интереса к учебе, пребыванию в школь 

ном коллективе, уход в асоциальные компании, увлечение  

спиртными напитками, наркотиками; 

- криминализации среды свободного времяпрепровожде-

ния. Так, например, отчисление из школы детей 15-летнего воз-

раста, что позволяется законом «Об образовании», выбрасывает 

детей на улицу, где они не могут легально трудоустроиться. 

Принимая во внимание, что такие дети, как правило, из мало-

обеспеченных семей, можно с уверенностью утверждать, что 

основные и реальные способы добывания средств существова-

ния у них будут носить криминальный характер. 

Важным фактором отклонений в психосоциальном развитии 

ребенка является неблагополучие семьи. Следует выделить оп-

ределенные стили семейных взаимоотношений, ведущих к фор-

мированию асоциального поведения несовершеннолетних: 

- дисгармоничный стиль воспитательных и внутрисемей-

ных отношений, сочетающий в себе, с одной стороны, потвор-

ство желаниям ребенка, гиперопеку, а с другой — провоциро-

вание ребенка на конфликтные ситуации; или характеризую-

щийся утверждением в семье двойной морали: для семьи -

одни правила поведения, для общества — совершенно другие; 

—нестабильный, конфликтный стиль воспитательных вли 

яний в неполной семье, в ситуации развода, длительного раз 

дельного проживания детей и родителей; 

—асоциальный стиль отношений в дезорганизованной семье 
с систематическим употреблением алкоголя, наркотиков, амо 
ральным образом жизни, криминальным поведением родите 
лей, проявлениями маломотивированной «семейной жестоко 

сти» и насилия. 

Жестоким обращением (оскорблением, пренебрежением) 

называют широкий спектр действий, наносящих вред ребенку 

со стороны людей, которые его опекают или заботятся о нем. Эти 
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действия включают мучения, физическое, эмоциональное, сек-

суальное насилие, повторяющиеся неоправданные наказания 

или ограничения, влекущие физический ущерб для ребенка. 

Жестокому обращению дети подвергаются в семье, на улице, 

в школе, детских домах, больницах и других детских учрежде-

ниях. Дети, которые подверглись таким действиям, лишены 

чувства безопасности, необходимого для их нормального разви-

тия. Это приводит к осознанию ребенком того, что он плохой, 

ненужный, нелюбимый. Любой вид жестокого обращения с 

детьми ведет к самым разнообразным последствиям, но их объе-

диняет одно — ущерб для здоровья ребенка или опасность для 

его жизни и социальной адаптации. 

Тип реагирования детей и подростков на жестокое обраще-

ние зависит от возраста ребенка, черт его личности, социаль-

ного опыта. Наряду с психическими реакциями (страх, нару-

шение сна, аппетита и пр.), наблюдаются различные формы 

нарушения поведения: повышение агрессивности, выражен-

ная драчливость, жестокость или неуверенность в себе, ро-

бость, нарушение общения со сверстниками, снижение само-

оценки. Для детей и подростков, подвергшихся сексуальному 

насилию (или посягательству), характерно также и нарушение 

сексуального поведения: нарушение полоролевой идентифи-

кации, страх перед любыми видами проявления сексуальности 

и др. Важным представляется то, что большинство детей, 

переживших в детстве жестокое обращение (насилие) взрос-

лых, склонны воспроизводить его, выступая уже в роли на-

сильника и мучителя. 

Анализ семьи и ее воздействий на психосоциальное развитие 

ребенка показывает, что у большой группы детей нарушены 

условия их ранней социализации. Часть из них пребывает в 

условиях стрессовых ситуаций с риском физического или пси-

хического насилия, ведущих к различным формам девиации; 

другие — вовлечены в преступную деятельность с формирова-

нием устойчивых форм делинквентного или криминального  

поведения. 

4. Социально-экономические факторы включают социальное 

неравенство; расслоение общества на богатых и бедных; обни 

щание значительной массы населения, ограничение социально 

приемлемых способов получения достойного заработка; безра 

ботицу; инфляцию и, как следствие, социальную напряжен  

ность. 

5. Морально-этические факторы проявляются, с одной сто 

роны, в низком морально-нравственном уровне современного 
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общества, разрушении ценностей, в первую очередь духовных, 

в утверждении психологии «вещизма», падения нравов; с дру-

гой — в нейтральном отношении общества к проявлениям де-

виантного поведения. Не удивительно, что следствием равноду-

шия общества, например, к проблемам детского алкоголизма 

или проституции, являются пренебрежительное отношение 

ребенка к семье, школе, государству, безделье, бродяжниче-

ство, формирование молодежных банд, агрессивное отношение 

к другим людям, употребление спиртных напитков, наркоти-

ков, кражи, драки, убийства, попытки суицида. 

Таким образом, девиантное поведение предстает как нор-
мальная реакция на ненормальные для ребенка или группы 

подростков условия (социальные или микросоциальные), в ко-
торых они оказались, и в то же время как язык общения с со-
циумом, когда другие социально приемлемые способы общения 
исчерпали себя или недоступны. 

Концепции девиации 

Рассмотренные выше предпосылки и причины девиантного 
поведения легли в основу разработки научных концепций и 

теорий девиации. Основными из них являются: биологическая 
теория, психологическая и социологическая. 

Сторонники биологической теории девиации рассматривают 

отклонение поведения от принятой в обществе социальной нор-

мы в связи с биологическим складом индивида. В XIX в. 

итальянский врач Ч. Ломброзо обнаружил связь между 

криминальным поведением человека и определенным 

физиологическим строением его организма. Так, определяя 

криминальный тип поведения преступника, он выделяет 

следующие характерные черты: выступающая нижняя челюсть, 

реденькая бородка, пониженная чувствительность к боли. 

Известный американский психолог и врач У. X. Шелдон 
позднее определил физиологический тип человека, склонного 
к девиации. По его мнению, таким является «мезоморфный 
тип со следующими эпитетами строения организма: 
«тяжелый», « мускулистый », « атлетический ». 

В психологических и психиатрических концепциях акцент 

делается на личностные факторы человека. Тщательные иссле-

дования показали, что сущность девиации нельзя объяснить 

только лишь на основе какой-то одной психологической черты 

или комплекса. В 1950 г. Шуэсслер и Крессли пытались дока-

зать, что преступникам присущи особенные психологические 
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черты, которые не свойственны законопослушным гражданам, 

однако их попытки потерпели неудачу. Из этого был сделан 

вывод, что, вероятно, девиация возникает в результате сочета-

ния психологических и социальных факторов. 

С точки зрения ролевых теорий, ребенок в процессе социали-

зации должен овладеть наиболее значимыми для него ролями, 

но если этот процесс нарушен, может начать работать компен-

саторный механизм. Ребенок все равно будет овладевать роля-

ми но уже не социальными, а антисоциальными, например: вор, 

наркоман, хулиган, драчун и др., которые характеризуются 

определенными атрибутами. 

Освоение роли будет происходить в несколько этапов. Вначале 

ребенок получает определенные сведения о данной роли, ее 

правах и обязанностях, узнает разнообразные формы отклоня-

ющегося поведения, способы выяснения отношений, механизм 

решения спорных вопросов. Далее следует этап принятия этой 

роли, когда происходит ее осознание и в нее вкладывается лич-

ностный смысл. 

Затем идет проигрывание выбранной для себя роли. Здесь 

очень важно получить одобрение товарищей, чтобы почувство-

вать себя в этой роли комфортно. От реакции окружающих во 

многом зависит, будет ли противоправный поступок усилен 

вниманием, одобрением, похвалой сверстников, либо не полу-

чит такого подкрепления и подвергнется осуждению. В этом 

случае вероятность повторного проявления подобного противо-

правного поступка значительно снизится. Для подростка, пер-

вый раз пробующего алкоголь или наркотики, на первом месте 

стоит не познание их вкуса или влияния на человека, а стрем-

ление ощутить себя среди своих, избавиться от чувства изоли-

рованности и беспокойства. 

Последним этапом принятия роли, является закрепление за 

собой выбранной роли, например, «козла отпущения», «тайно-

го мстителя», «грубияна» и др. на психологическом (когда ре-

бенок точно знает, какие эмоции сопровождают данную роль и 

каким образом надо их регулировать) и межличностном (когда 

выстраиваются определенные типы взаимоотношений между 

детьми, играющими разные роли, подобно тому как актеры 

играют в одном спектакле) уровнях. 

Немаловажным элементом социальных отклонений является 

отношение самой личности к совершенным ею нарушениям. В 

большинстве своем это отношение носит самооправдательный 

характер, в чем проявляется самозащитная реакция организма. 

Социальными психологами доказано, что подросткам с откло- 
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няющимся поведением свойственно стремление к самоудовлет-

ворению психологической потребности в оправдании своих по-

ступков и действий, какими бы опасными они ни были. Причем 

вследствие прогрессирующей деградации личности мотивация 

поступков снижается и утрачивается, что приводит к полной 

потере свойственного человеку стремления к признанию и ус-

пешности. Первичная девиация (первоначальное нарушение 

социальных норм) переходит во вторичную, а затем к построе-

нию девиантной карьеры — процессу восхождения от слабых 

форм девиации к сильным, например, от бытового пьянства к 

совершению уголовного преступления. 

Принятие на себя роли девианта может привести ребенка к 

социальной изоляции, затем следует этап формирования деви-

антной структуры личности, которая определяется девиантным 

самосознанием, не позволяющим (или ограничивающим) ре-

бенку овладеть положительными социальными ролями и полез-

ными видами деятельности. 

Социологические концепции пытаются учесть в девиации со-

циальные и культурные факторы, влияющие и определяющие 

поведение человека в обществе. Впервые социологическое 

объяснение сущности девиации было предложено Э. Дюркгей-

мом, который разработал теорию аномии (от греч. аномос -

беззаконный, безнормный, неуправляемый). Под аномией он 

понимал такое состояние общества, при котором отсутствует 

четкая регуляция поведения людей вследствие отсутствия в 

обществе всяческих норм и ценностей (старые себя изжили, а 

новые еще не приняты). В таких условиях наблюдается равно-

душие, отчужденность, недоверие людей друг к другу, теряется 

стабильность института семьи, выражается полное безразличие 

к деятельности государства. Лишенные целей и смысла 

жизни, люди становятся подверженными стрессу и тревож-

ности, что приводит к различным формам отклоняющегося по-

ведения. 

Главная мысль Э. Дюркгейма сводилась к тому, что в основе 

стабильного функционирования общества лежит феномен соци-

альной солидарности, а всякие отклонения от него есть соци-

альная дезорганизация, являющаяся причиной девиантного 

поведения. Собрав обширный фактический материал, он дока-

зал, что число самоубийств в разных социальных группах нео-

динаково: у католиков их меньше, чем у протестантов. Объяс-

нение этому явлению было дано такое: чем выше уровень спло-

ченности, солидарности социальной группы, тем ниже уровень 

самоубийств. Горожане и протестанты были более разобщены 
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и индивидуалистичны, нежели сельчане и католики, которые 

жили общинами с очень развитыми коллективными формами 

взаимопомощи. 

Р. Мертон в 1938 г. внес некоторые изменения в теорию Э. 

Дюркгейма. По его мнению, возникновение девиации проис-

ходит в результате разрыва между культурными целями обще-

ства и социально одобряемыми средствами достижения таких 

целей, как например, не все люди в силу определенных социаль-

но-экономических причин могут получить высшее образование 

или престижную работу, а уровень развития общества требует 

высококвалифицированных специалистов. Та часть населения, 

которая не может получить требуемый уровень образования, 

начинает удовлетворять свои образовательные потребности, но 

уже, например, в криминальной среде. 

Так, структура индивидуального отклоняющегося поведения 

состоит из поступка, мотивов и целей. Начальным звеном деви-

антного поведения является изменение ценностных ориентации 

в различных слоях населения и социальных группах, что обус-

ловлено реальными социально-экономическими условиями 

функционирования общества. Если в нашем обществе еще не-

давно главенствовали такие ценности, как труд на общее бла-

го, дружба, взаимопомощь, семья, патриотизм и др., то теперь 

им на смену пришли стяжательство, культ денег, разгульный 

образ жизни, эгоцентризм и т. п. Следовательно, в обществе 

имеют место расхождения между провозглашенными ценнос-

тями и реально существующими; между намечаемыми целями 

и теми возможностями, которые существуют для их реализа-

ции. 

Искажения в системе ценностей большей частью ведут к раз-

ложению социальных институтов. Например, нарушения в ра-

боте институтов юстиции — суда, прокуратуры, пенитенциар-

ной системы — ведут к разложению аппарата власти, 

порождают аморализм, безверие в правосудие, апатию и 

агрессивность. Возникает «двойная мораль», при которой 

противоречивые нормы используются одним и тем же лицом 

или социальной группой для разных целей и в разных 

противоположных ситуациях. Это проявляется в деятельности 

некоторых представителей власти, политиков, бизнесменов и 

др. Общественные нормы предписывают «не укради», а 

государство ограничивает возможность использовать 

законные пути для получения средств к существованию, что 

заставляет определенную часть населения нарушать социальные 

нормы, допускать социальные отклонения. Возникает 

«теневоенормотворчество», своеобраз- 
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ная «мораль преступного мира». Отсюда явное противоречие 
между потребностью субъекта в выходе из конфликтной ситу-
ации и невозможностью сделать это социально приемлемым, 
легальным путем. 

Культурологические тории (Селлин, Миллер, Сутер-Ленд) 
считали, что причина девиации — в конфликтах между нормами 
господствующей культуры и нормами субкультуры, склады-
вающейся в той или иной социальной группе.  

Теория стигматизации (клеймения), представителем которой 
был Ч. Беккер, считали, что девиация — это «клеймо», которое 
группы, обладающие властью, ставят на поведении менее защи-
щенных групп или отдельного человека.  

Радикальная криминология (Турк, Квинни, Янг, Тэйлор) 
отстаивали позицию, что девиация — это результат противодей-
ствия нормам капиталистического общества.  

Новейшие теории девиации делают акцент на характере об-
щества и стремятся выявить, в какой мере оно заинтересовано 
в создании и сохранении девиации, делая акцент на исправле -
нии не какого-то конкретного человека, а всего общества. 

Изучение механизмов социальных отклонений показывает, 
что факторами, предопределяющими отклонение от соци -
альных норм являются: уровень сознания, нравственности, 
развитость в обществе системы социальных регуляторов пове-
дения человека и сформированное отношение общества к лю-
дям, нарушающим нормы морали и права.  

Вопросы для самоконтроля  

1 . Раскройте особенности подросткового возраста, влияющие на фор 
мирование отклонений от принятых норм. 

2. Раскройте сущность понятий «девиантноеповедение», «делинквен- 
тное поведение», «криминальное поведение». 

3. Назовите и обоснуйте основные причины девиантного поведения 
несовершеннолетних. 

4. Назовите основные идеи биологических, психологических и соци 
альных теорий девиации. 
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ЛЕКЦИЯ 14 

АЛКОГОЛИЗМ КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Проблема алкоголизма. Особенности детского алкого-

лизма. Причины и последствия детского алкоголизма. 

Уровни вовлеченности детей в употребление спирт-

ных напитков. 

Проблема алкоголизма 

Детский алкоголизм является сегодня одной из серьезней-
ших социально-педагогических проблем. Эта проблема имеет 
глубокие культурные, политические и социально-экономичес-
кие корни, и для принятия эффективных мер ее преодоления 
необходимо знать историю этой проблемы. 

Употребление спиртных напитков началось свыше восьми 
тысяч лет назад. Открытие арабским химиком и врачом Альбу-
казисом Коза этилового спирта — продукта брожения различных 
растительных веществ — повлекло за собой распространение и 
употребление этого вещества. 

Изобретение водки относят к VI веку, и оно приписывается 
монахам-бенедектинцам, которые распространили этот напи-
ток во всей системе существующих монастырей.  

На Руси употребление спиртных напитков началось с момен-
та создания Киевского государства и было развито среди всех 
слоев населения: князей, бояр, духовенства, простого люда, но 
приготовление и продажа спиртных напитков находились в 
руках князей и высших сословий. 

Ни робкие начинания Иоанна Калиты по предупреждению 
народного пьянства, ни потопление кабатчиков в Волхове Ва-
силием III, ни жесткие постановления Стоглавого Собора при 
Иоанне Грозном и запреты на торговлю спиртным Бориса Году- 
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нова, ни уничтожение кабаков Екатериной II, ни возникновение 
обществ трезвости и антиалкогольного движения не привели 
ни к исчезновению спиртных напитков, ни к исчезновению 
самой проблемы алкоголизации населения.  

Этому способствовал ряд причин. Во-первых, пьянство как 
социальное явление отвлекает народ от существующих в обще-
стве проблем. Во-вторых, торговля спиртным приносила и при-
носит ощутимую прибыль государству. Производство алкоголя 
всегда было и остается одной из ведущих отраслей промышлен-
ности и экспорта любой страны. 

Производство и потребление алкоголя в нашей стране постоян-
но растет. Так, по подсчетам статистиков, в 1980 г. по сравнению с 
1950г. оно выросло в 10,4 раза. И это без учета «домашних вин», 
самогона и других спиртосодержащих жидкостей, потребление 
которых, по мнению социологов, составляет 100% к алкоголю, 
произведенному государством. Согласно данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, потребление алкоголя свыше 8 литров 
на душу населения в год ведет к изменению генофонда нации, так 
как детей с психическими и физическими отклонениями от нор-
мы при таком положении рождается больше, чем здоровых. Осо-
бенно тревожным фактором является раннее приобщение и быст-
рое привыкание к спиртному детей и подростков.  

Существует несколько определений алкоголизма. С медицин-
ской точки зрения алкоголизм — это хроническое заболевание, 
характеризующееся неодолимым влечением к спиртным напит-
кам. С социальных позиций алкоголизм — форма девиантного 
поведения, характеризующаяся патологическим влечением к 
спиртному и последующей социальной деградацией личности.  

Начальная стадия развития алкоголизма, отличающаяся 
особым болезненным состоянием человека, которое развивается 
в результате неумеренного и систематического употребления 
спиртных напитков, называется пьянством. 

Особенность пьянства и алкоголизма как форм отклоняюще-
гося поведения состоит в том, что эти явления предопределяют 
взаимосвязанные с ними другие социальные отклонения: пре-
ступность, правонарушения, социальный паразитизм, амораль-
ное поведение, самоубийства. 

Особенности детского алкоголизма 

О детском алкоголизме говорят в том случае, когда его при-
знаки впервые появляются до достижения ребенком возраста 18 
лет. 
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У детей алкоголизм, в отличие от взрослых, имеет ряд харак-

терных особенностей: 
— быстрое привыкание к спиртным напиткам. Если у взрос  

лого человека переход от пьянства к алкоголизму занимает 5- 
10 лет, то у ребенка формирование хронического алкоголизма 
происходит в 3-4 раза быстрее. Это объясняется анатомо-физи- 
ологическим строением детского организма. Мозговая ткань ре 
бенка, в отличие от взрослого, богаче водой и беднее белком. В 
воде алкоголь хорошо растворяется и усваивается организмом,  
только 7% его выводится легкими и почками. Остальные 93% 
действуют как яд, оказывая разрушительное действие на все  
органы и системы и вызывая быстрое привыкание организма к  
этому яду; 

— злокачественное течение болезни. Это объясняется тем, что  
в подростковом и юношеском возрасте организм находится в  
стадии формирования и устойчивость центральной  нервной 
системы к действию алкоголя снижена, вследствие чего проис  
ходят глубокие и необратимые процессы ее разрушения;  

- принятие ребенком больших доз алкоголя. Это связано с 
тем, что принятие алкоголя детьми не одобряется обществом, 
поэтому подростки, как правило, пьют тайком, обычно без за-
куски, принимая всю дозу одномоментно;  

—быстрое развитие запойного пьянства. Для подростков ста 
новится нормой пить по любому поводу, при этом в состоянии  
легкого опьянения они начинают чувствовать себя неуверенно . 
Более того, трезвость становится для них странным состояни  
ем. Поэтому характерно стремление к полному опьянению - 
только в этом случае выпивка расценивается как удачная, пол  
ноценная; 

—низкая эффективность лечения. У широкого круга подро 
стков употребление алкоголя включается в структуру потреб  
ностей, о чем свидетельствует: высокий уровень распространен  
ности употребления спиртных напитков среди опрошенных не 
совершеннолетних и их товарищей; высокая активность (в том  
числе и противоправная) в поисках алкогольных напитков или 
средств для их приобретения; широкий набор поводов для упот  
ребления алкоголя; систематическое употребление алкоголь  
ных напитков. 

Пьянство среди несовершеннолетних тесно связано с их от-
клоняющимся поведением. В основе этой связи лежит самая 
главная для подростков опасность алкоголизма — он резко ос-
лабляет самоконтроль. Взаимосвязь пьянства и преступности 
несовершеннолетних проявляется в нескольких отношениях:  
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— большинство преступлений несовершеннолетних соверша 

ется в нетрезвом состоянии (22% краж личной собственности, 

76% хулиганских действий, 61% изнасилований, 56,6% разбо 

ев). Наиболее часто в состоянии опьянения совершаются на  

сильственные (агрессивные) преступления. Это обусловлено 

тем, что опьянение снимает действующие в обычных условиях 

навыки социально одобряемого поведения; 

- многие преступления совершаются с целью добычи спир-

тного или средств для его приобретения (40,5% подростков, 

осужденных за имущественные преступления, совершили хи-

щение для приобретения спиртных напитков); 

—пьянство способствует формированию у несовершеннолет 
них мотива и умысла на совершение многих преступлений (в 
криминологии даже имеется термин «пьяная» мотивация); 

—пьянство способствует созданию криминальной ситуации; 

—пьянство выступает как средство приобщения несовершен 
нолетних к группе сверстников с антиобщественным поведени 
ем; 

—пьянство является способом вовлечения несовершеннолет 
них в преступную деятельность, организаторами которой вы 
ступают взрослые. 

Причины и последствия детского алкоголизма 

К проблеме детского алкоголизма обращались разные уче-

ные: медики, педагоги, психологи, которые выделяли причи-

ны алкоголизма у детей, а также его последствия. Представим 

причины и последствия алкоголизма для детей согласно их воз-

расту в виде таблицы (стр. 231). 

Из приведенной таблицы видно, что приобщение к спирт-

ным напиткам детей и подростков наиболее интенсивно про-
ходит в трех возрастных периодах: раннего детства, дошколь-
ного и младшего школьного возраста, детского и юношеского 
возраста. 

Рассмотрим последовательно каждый из трех периодов.  

Первый период — раннее детство, в котором алкоголизация 

детей носит неосознанный, непроизвольный характер. Этому 

способствуют следующие основные причины: пьяное зачатие, 

употребление алкоголя в период беременности и кормления 

грудью, что ведет к аномалиям физического и психического 

развития ребенка. 

Об отрицательном влиянии пьянства родителей на потомство 

знали еще в глубокой древности. Греческая мифология пове- 
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Причины и последствия детского алкоголизма 

                                            Причины 

             1. пьяное зачатие 

             2. потребление алкоголя в 
                                                 течение первых 3-х месяцев 
                                                  беременности 

                                                 3. потребление алкоголя в 
                                                 период кормления грудью 

          1. педагогическая неграмот 
           ность родителей 

           2. семейные алкогольные 
                                                   традиции 

1. неблагополучие семьи        формирование влечения к                           
                                             алкоголю 

                   формирование привычки к                                    
употреблению спиртных напитков 

выработка стереотипа 
алкогольного поведения 

совершение противоправных 
действий в состоянии алкогольного 
опьянения 

необдуманность совершения 
противоправных действий в 

состоянии алкогольного 
опьянения 

использование алкоголя в качестве 
допинга, устраняющего 

психологические проблемы 
 

                                       7. уход от проблем                 алкогольная зависимость 

ствует, что богиня Гера родила от опьяневшего Зевса хромого 

бога Гефеста. 

Определенный интерес представляют произведения филосо-

фов и врачей древности. Так, например, основоположник ан- 
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Последствия Возрастной 
период 

эпилепсия, слабоумие 

аномалии физического 
развития 

раннее детство 
0-3 года 

аномалии психического 
развития 

дошкольный и 
младший школьный 

возраст 3-9 лет 

алкогольное отравление 
организма 

формирование интереса к 
спиртному 

подростковый и 
юношеский возраст 

9-18 лет 
2. самоутверждение 

3. позитивная реклама в 
средствах массовой 
информации 

4. незанятость свободного 
времени 

5. отсутствие знаний о 
последствиях алкоголизма 

6. психологические 
особенности личности 



тичной медицины Гиппократ виновниками идиотизма, эпилеп-

сии и других нервно-психических заболеваний считал родите-

лей, употребляющих алкоголь в день зачатия. В Швейцарии в 

начале века были обследованы более 8 тысяч детей-идиотов, 

содержащихся в специальных домах-приютах. Оказалось, что 

все они зачаты родителями в период свадеб, карнавалов и дру-

гих празднеств, сопровождающихся потреблением алкоголя.  

Накопленные наукой данные показывают, насколько тяжелы 

последствия потребления спиртного беременной женщиной, так 

как при этом происходит непосредственный контакт развиваю-

щегося плода с алкоголем. Снабжение плода всем необходимым, 

как известно, идет через плаценту, которая обладает к тому же 

и защитной функцией; однако способностью задерживать яды, 

в том числе и этиловый спирт, плацента не обладает. Алкоголь-

ное отравление плода, особенно в первые три месяца, когда идет 

интенсивный процесс закладки внутренних органов и систем, 

приводит к различным аномалиям развития, иначе говоря к 

уродствам: недоразвитию или полному отсутствию рук и ног, 

сращению пальцев, незаращению твердого неба, дефектам раз-

вития половых органов, уменьшению размера головы, уплоще-

нию середины лица, короткому разрезу глазной щели и т. д. 

Так как плод беззащитен перед алкоголем, он не может пре-

дотвратить проникновение алкоголя в головной мозг, в резуль-

тате чего наблюдается его недоразвитие, водянка или мозговые 

грыжи. Такие дети если и не погибают в раннем возрасте, то на 

всю жизнь остаются умственно отсталыми. 

Второй период — дошкольный и младший школьный воз-

раст. В этот период наиболее существенными причинами явля-

ются две — педагогическая неграмотность родителей, которая 

приводит к алкогольному отравлению организма, и семейные 

алкогольные традиции, приводящие к формированию интереса 

к спиртному. 

Педагогическая неграмотность родителей проявляется в су-

ществующих предрассудках и заблуждениях о целебном дей-

ствии алкоголя: алкоголь усиливает аппетит, излечивает мало-

кровие, улучшает сон, облегчает прорезывание зубов. Среди 

родителей бытует представление, что употребление небольших 

доз спиртного в раннем детстве предотвращает возможность 

пристрастия к алкоголю в зрелом возрасте. Расплачиваются 

родители за свою неграмотность алкогольным отравлением де-

тей, которое может даже привести к смертельному исходу.  

Алкоголизации детей и подростков способствует алкогольное 

окружение, которое составляют пьющие ближайшие родствен- 
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ники, а также устойчивые алкогольные традиции, связанные 

обычно с торжественными, радостными или печальными собы-

тиями. В укоренении алкогольной традиции роковую роль иг-

рает воспитание детей в семьях в условиях систематического 

употребления спиртных напитков с угощением детей. Когда 

потребление алкоголя в семье не считается злом, приобщение 

детей к спиртному не вызывает беспокойства. 

Восприятие и постепенное усвоение алкогольных обычаев 

начинается задолго до появления потребности в алкоголе. Об-

следование детей старшей группы детских садов показало, что 

они в игре с достаточной точностью копируют внешние атрибу-

ты взрослого застолья с имитацией чоканья бокалами, тостов, 

качающейся походки гостей. У младших школьников неосоз-

нанно начинает формироваться представление об алкоголе, как 

об особом, обязательном спутнике торжеств и встреч, притяга-

тельном символе взрослой жизни. 

Биологическими исследованиями доказано, что сам алкого-

лизм генетически не передается, передается только склонность 

к нему, вытекающая из особенностей характера, полученного 

от родителей. В развитии пьянства у детей решающую роль иг-

рают дурные примеры родителей, обстановка пьянства в семье. 

Третий период — подростковый и юношеский возраст. В ка-

честве основных причин можно назвать следующие семь: небла-

гополучие семьи; позитивная реклама в средствах массовой 

информации; незанятость свободного времени; отсутствие зна-

ний о последствиях алкоголизма; уход от проблем; психологи-

ческие особенности личности; самоутверждение. В этот период 

происходит формирование влечения к алкоголю, которое пере-

растает в привычку, приводя в большинстве случаев к алкоголь-

ной зависимости ребенка. 

Алкоголь как показатель неблагополучия семьи. Нравствен-

но-эмоциональная сторона семейных отношений — 

важнейшее условие нравственного развития детей. Характер 

этих отношений выступает в качестве главного обстоятельства 

благополучия или неблагополучия семьи, от которого зависит 

успех или неуспех семейного воспитания. 

Выделяют несколько типов семей, в которых ребенок начи-

нает употреблять спиртные напитки чаще, чем в других семь-

ях: 

1) конфликтные семьи, когда отношения между членами се-

мьи строятся по типу соперничества, изоляции, невротическо-

го дополнения. В таких семьях искажается восприятие близ-

ких. Члены семьи приписывают друг другу преимущественно 
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отрицательные качества и намерения. Чтобы добиться каких-

либо уступок, дети начинают злоупотреблять спиртным. 

Реакция протеста может быть направлена и на зло, и на доб-

ро. Протест бывает активным или пассивным. При пассивном 

протесте, вследствие несправедливого отношения к ребенку со 

стороны родителей, он замыкается в себе. В случае активного 

протеста дети могут убегать из дома, воровать вещи, драться; 

2) десоциализированные семьи, ведущие аморальный, а в 

большинстве случаев антисоциальный образ жизни, с низким 

материальным уровнем, санитарной запущенностью, неоргани-

зованным бытом. Такая семья активно формирует у детей агрес-

сивно-оборонительное отношение к внешнему миру, так как все 

время находится в постоянном конфликте с окружающим ее 

социумом. В таких семьях отсутствует контроль за ребенком. 

У ребенка формируется потребность скрывать алкоголизм 

своей семьи, переживая внутри свою неполноценность. Эти дети 

становятся социально изолированными. Ребенок чувствует себя 

в опасности в своем доме, где должен был бы чувствовать себя 

более защищенным. Ребенок видит несоответствие между тем, 

что говорят и что делается в его семье. Так как в таких семьях 

очень часты ссоры, у ребенка формируется чувство вины и по-

ниженная самооценка. Дети в алкогольных семьях могут стать 

жертвами сексуального оскорбления, домогательства или наси-

лия, испытывая долгое время чувство стыда, ненависть, подав-

ленность. 

У детей и подростков в неблагополучных семьях, как прави-

ло, не развита культура общения. Отсутствие душевной близо-

сти с родителями и контактов со сверстниками из благополуч-

ных семей, некоммуникабельность приводят к поиску уличной 

компании, часто неоднородной по возрасту, где подростки име-

ют реальные возможности для самоутверждения и прежде всего 

через приобщение к алкогольным традициям компании.  

Алкоголь как средство самоутверждения. Одна из причин 

пьянства подростков — усиленные притязания на взрослость. 

Потребление алкоголя в подростковом и юношеском возрасте 

считается символом мужественности, состоятельности. Внут-

ренняя духовная ограниченность, неумение проявить себя в 

школьном коллективе обусловливают частое употребление под-

ростками алкоголя ради самоутверждения в уличной группе 

товарищей. Сама по себе потребность в самоутверждении в под-

ростковом возрасте обычна и понятна. Все дело в средствах са-

моутверждения. Отсутствие у пьющего подростка навыков по-

лезной деятельности и интереса к ней приводит его к употреб- 
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тению спиртного как к форме самоутверждения, влекущей за 

собой пагубные последствия. 

Алкоголь как реклама. Привлекательность для подростков 

спиртных напитков усугубляется популяризацией употребле-

ния алкоголя в кино, телевизионных передачах, рекламных 

эоликах и проспектах. Социологи США считают, что примеры 

тьющих телегероев, а в основном, они играют положительные 

эли, — наиболее действенная форма вовлечения подростков в 

пьянство. «Польза» алкогольных напитков косвенно поддержи-

вается некоторыми зарубежными и отечественными произведе-

ниями литературы и кино, где поэтизируется состояние опья-

нения. В них молодежи навязывается мысль, что в жизни взрос-

того человека пьяные застолья — дело обыденное и 

непредосудительное. 

Алкоголь как времяпрепровождение. В связи с резким умень-

шением числа внешкольных детских и юношеских учрежде-

ний, падением престижа деятельности общественных органи-

заций, завышенной платой за всевозможные дополнительные 

образовательные услуги (обучение музыке, танцам и т. д.) боль-

шинство подростков испытывает избыток свободного времени. 

Объединенные в компании, не занятые полезной деятельностью 

подростки, как правило, начинают употреблять спиртные на-

питки. Круг активной социальной жизни ограничивается про-

блемами и интересами алкогольной компании, в которой иногда 

можно встретить лиц, ранее судимых, состоящих на учете в 

инспекции по делам несовершеннолетних. Новый член такого 

микроколлектива почти обречен на прохождение обязательной 

программы, начинающейся с хулиганских действий в состоя-

нии опьянения, а заканчивающейся нередко и серьезными пра-

вонарушениями. 

Употребление спиртного становится патологически необхо-

димым атрибутом времяпрепровождения, расширяется число 

поводов и мотивов пьянства. Употребление алкоголя станови-

тся чуть ли не основным смыслом жизни. 

Алкоголь как компенсация психических отклонений от нор-

мы. Психологической предпосылкой развития алкоголизма у 

детей часто становятся отклонения от нормы психического здо-

ровья или патологии, затрудняющие социальную адаптацию 

личности. Независимо от причин появления дефекта (врожден-

ная аномалия, заболевание психики и т. д.) у ребенка наруша-

ются гармоничные отношения с социумом, формируется не-

адекватность самооценки. Алкоголь в таких случаях является 

компенсирующим фактором, позволяющим сгладить имеющу- 
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юся дезадаптацию личности ребенка, обеспечить его безболез-
ненное вхождение в группу сверстников, преодолеть скован-
ность и робость, повысить речевую активность, проявить скры-
тые возможности. 

В специальной литературе выделено 4 типа личности ребенка, 
наиболее предрасположенных к вовлечению в алкоголизацию: 
1) дети с завышенной самооценкой, перенявшие у родителей 
убеждение в своей непогрешимости, находящиеся вне критики; 
2) дети с повышенным чувством жестокости и агрессивности; 3) 
дети, не приспособленные к жизни в силу повышенной опеки со 
стороны родителей; 4) дети, подверженные депрессиям и 
паранойе. 

Алкоголь как иллюзорная реальность. Некоторые подростки 

употребляют спиртное, чтобы снять с себя напряжение, освобо-

диться от неприятных переживаний. Напряженное, тревожное 

состояние реально может возникнуть в связи с отчужденным 

положением в семье или школьном коллективе. Складывается 

такой стереотип поведения, когда все жизненные проблемы 

решаются и порождаются употреблением спиртного. 

В наиболее общем виде последствия алкоголя с точки зрения 

наносимого им вреда можно разделить на четыре группы: 

—социально-экономические (преждевременное оставление 

учебы, резкое понижение производительности труда, увеличе-

ние производственного и бытового травматизма, затраты на раз-

личные противоалкогольные мероприятия и т. д.); 

—социально-психологические (разрыв семейных, школь-

ных, трудовых или иных социально-положительных связей, ду-

ховное и нравственное крушение личности, ухудшение нрав-

ственно-психологического климата микросреды и т. д.); 

- криминальные (совершение преступлений, вовлечение в 

преступную деятельность других лиц, создание благоприятных 

ситуаций, способствующих криминализации и виктимизации, 

и т. д.); 

- физические (наносится вред не только здоровью конкрет 
ных людей, злоупотребляющих алкоголем, но и здоровью буду 
щих поколений). 

Уровни вовлеченности детей в употребление 
спиртных напитков 

Опираясь на исследования ученых Научно-исследовательско-
го института физиологии детей и подростков Российской ака-
демии образования, которые провели обследование 1700 подро- 
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Наименование уровня 

Нулевой 

Начальный 

Эпизодическое употребление 
алкоголя 

Высокого риска 

Выраженная психическая зависимость 
от алкоголя 

Физическая зависимость 

Алкогольный распад личности 

Мотивы 

приобщиться к миру взрослых 
«поступать как все» 

повысить настроение обрести 
уверенность в себе повысить 
коммуникабельность 

повысить тонус 
расслабиться 
весело провести время в компании 

временно уйти от реальности 
повысить уверенность в себе 

устранить плохое самочувствие 
вследствие предыдущей выпивки 
отключиться от реальности 
повысить жизненный тонус 

стремление устранить болезненное 
состояние 
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стков в разных регионах страны, можно выделить уровни вов-

леченности старшеклассников в процесс алкоголизации. Таких 

уровней может быть выделено семь. Они приведены в таблице: 

Уровни вовлеченности детей в употребление 
спиртных напитков 

Нулевой уровень характеризует несовершеннолетних, кото-

рые никогда не употребляли алкоголя благодаря личной уста-

новке на полную трезвость. Мотивы отказа от употребления 

спиртных напитков: убежденность в отрицательном влиянии 

спиртного на организм, самочувствие и поведение. 

Начальный уровень характеризуется единичными или очень 

редкими случаями употребления спиртных напитков. Употребле-

ние алкоголя сопровождается комплексом неприятных ощуще-

ний, переносимость спиртных напитков низкая. Мотивы употреб-

ления алкоголя следующие: приобщиться к миру взрослых, посту-

пать как все. Эта стадия длится, как правило, 1-2 месяца. 

Уровень эпизодического употребления алкоголя характери-

зуется знакомством с различными напитками, содержащими 

алкоголь. Небольшие дозы спиртных напитков вызывают эйфо- 



рию. Мотивы употребления алкоголя: повысить настроение, 
обрести уверенность в себе, повысить коммуникабельность. 
Этот период длится 3-4 месяца. 

Уровень высокого риска отличается тем, что  расширяется 
число поводов для выпивок, обычно более двух раз в месяц. 
Мотивы: повысить свой тонус или расслабиться, весело прове-
сти время в компании. Продолжительность этого периода 4-12 
месяцев. 

На этом уровне проявляется активное стремление к употребле-
нию алкоголя, осознается его возбуждающее действие. Под дей-
ствием алкоголя у подростков не только появляется повышенное 
настроение, но и возрастает активность, агрессивность. Устанав-
ливаются контакты с выпивающими подростками, как правило, 
старше на несколько лет. Подростки обучаются скрывать состоя-
ние опьянения от взрослых. Принятие спиртного провоцируется 
компанией, доступностью спиртного в семье, наличием свободных 
денег, избытком незанятого времени. На данном этапе выявляе-
тся склонность, но еще не зависимость от алкоголя. 

Уровень выраженной психической зависимости от алкоголя. 
Алкогольное опьянение превращается в наиболее желанное 
психическое состояние и используется подростками как регу-
лятор поведения и настроения. Мотивы: временно уйти от ре-
альности, повысить уверенность в себе. Психическая зависи-
мость формируется в течение 1,5 лет. 

На этом уровне формируется психическая зависимость от 
алкоголя. Изменяется суточный ритм приема спиртного. Вле -
чение к алкоголю происходит теперь не только в вечерние часы, 
но и в течение всего дня, при этом суточная доля приема возра-
стает. При воздержании от приема спиртного подростки стано-
вятся раздражительными, возбудимыми, у них часто меняется 
настроение в сторону понижения, нередко проявляется конф -
ликтность и агрессивность. Они превращаются в активных ини-
циаторов выпивок, вовлекая в это младших детей.  

Наряду с педагогическими и воспитательными воздействия-
ми здесь необходимы медицинские меры — обращение и лечение 
у нарколога. 

Уровень физической зависимости от алкоголя. Формируется 
повышенная переносимость спиртного, появляется синдром 
похмелья, не контролируется количество приема алкоголя. 
Мотивы: устранить плохое самочувствие вследствие предыду-
щей выпивки, отключиться от реальности, повысить жизнен -
ный тонус. Физическая зависимость формируется в течение 3-5 
лет употребления спиртных напитков. 
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На данном уровне происходит одновременно усиление психи-
ческой зависимости наряду с физической и изменение ее содержа-
ния. На этом этапе четко выражен похмельный синдром. В пери-
од похмелья отмечается тревожно-подавленное настроение, обид-
чивость, плаксивость, нарушение физиологических функций 
организма: повышенная потливость, мелкая дрожь в руках, уча-
щенное сердцебиение. На данном уровне очень быстро формиру-
ются патологические черты личности, такие как раздражитель-
ность, вспыльчивость, злобность, агрессивность, грубость. Замед-
ляется интеллектуальное развитие. Дети часто пропускают заня-
тия, плохо учатся, иногда уходят из дома и бродяжничают. На 
данном этапе необходимо срочное стационарное лечение. 

Уровень алкогольного распада личности характеризуется 
развитием запойного пьянства, снижением переносимости 
спиртных напитков* психической зависимостью от алкоголя, 
которая во многом перекрыта тяжелой физической зависимо-
стью. Мотивы: стремление устранить болезненное состояние.  

В этом случае также необходимо срочное стационарное лече-
ние. 

Вопросы для самоконтроля  

1 . Дайте толкование понятий «алкоголизм», «пьянство». В чем Вы 
видите особенности детского алкоголизма? 

2. Назовите основные причины и вытекающие из них последствия де 
тского алкоголизма. 

3. Выделите и раскройте содержание уровней вовлеченности детей в 
употребление спиртных напитков. 
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ЛЕКЦИЯ 15 

НАРКОМАНИЯ КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Проблема наркомании. Классификация и типы нарко-

тиков. Особенности подростковой наркомании. При-

чины и последствия подростковой наркомании. Уров-

ни вовлеченности подростков в употребление нарко-

тических веществ. 

Проблема наркомании 

Известно, что наркомания — это пристрастие к веществам, 
вызывающим состояние эйфории. Эти вещества различны как 
по составу, так и по действию на организм человека. Злоупот-
ребление ими наносит вред, как индивиду, так и обществу в 
целом. 

По статистическим данным в России число наркоманов пере-
шло 7% и составляет более 10 млн. человек. В России уже нет 
людей, так или иначе не сталкивавшихся с наркотиками: либо 
они пробовали их сами, либо их друзья, знакомые, родственни-
ки, либо им предлагали наркотики.  

За последние четыре года число школьников и студентов, 
употребляющих наркотики, возросло в 6-8 раз. Получили рас-
пространение «семейная наркомания» и даже приобщение ро-
дителями малолетних детей. 

Число смертных случаев от употребления наркотиков увели-
чилось за последние десять лет среди населения России в 12 раз, 
среди детей — в 42 раза. Рост наркомании резко обостряет про-
блему СПИДа. Ежедневно во всем мире 6000 человек заболевают 
СПИДом, из них 70% приходят к этому через внутривенное 
введение наркотиков. 

Ежегодно в страну ввозится более тысячи тонн наркотичес-
ких средств, из них около 80 тонн только одного героина. На 
российском рынке уровень цен на героин, кокаин и другие нар-
котики существенно выше, чем в США, Европе, что делает Рос-
сию международным рынком сбыта наркотиков. И вряд ли яв-
ляется случайным тот факт, что именно за последние десять лет 
число наркоманов в США уменьшилось вдвое, а в России мно-
гократно возросло. Наша страна оказалась совершенно не гото-
вой к наркотической агрессии внешнего мира.  

240 

По данным Международной организации здравоохранения в 
каждом школьном классе 3-4 ученика — наркоманы. Подсчитано, 
что каждый наркоман вовлекает в наркозависимость от 10 до 15 
человек в год, а значит эта социальная болезнь прогрессирует. 
Наряду с этим большая часть наркоманов больна гепатитом, 
СПИДом и другими неизлечимыми болезнями. Общаясь, они 
заражают окружающих людей.  

За 1997 год в России более чем на 70 тысяч подростков заведе-
ны уголовные дела за распространение наркотиков. В настоящее 
время принят ряд законов по борьбе с наркоманией, в частности 
Федеральный закон «О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах», однако количество наркоманов не уменьшае-
тся, а продолжает расти. Чтобы понять такую сложную соци -
альную проблему, как наркомания, необходимо научно обосно-
вать причины возникновения и распространения наркомании, 
выявить социальные, биологические, психологические механиз-
мы ее возникновения и взаимодействия, создать социально-пси-
хологические службы, нацеленные на профилактику наркома-
нии в школьных коллективах, неформальных объединениях и по 
месту жительства, поскольку речь идет не о здоровье отдельных 
личностей, а о здоровье всего общества, которое не может чув-
ствовать себя в безопасности, не найдя эффективного механизма 
предупреждения наркомании, ее лечения и организации соци-
ального контроля над ее распространением. 

Несмотря на то, что злоупотребление наркотиками стало од-
ной из важнейших мировых проблем совсем недавно — лишь в 
XX веке, опыт употребления людьми наркотических веществ 
измеряется тысячелетиями. Мифы и легенды разных народов 
рассказывают о параллельном существовании двух миров: же-
стокого реального мира, в котором существует несправедли-
вость, зло, обман, слезы, разочарования, и мира идеального, где 
царят доброта и любовь. И любой человек втайне мечтает хотя 
бы ненадолго оказаться в искусственном раю, где нет забот и 
тревог, печалей и проблем. 

Если заглянуть вглубь истории, то надо обратиться к перво-
бытному обществу, когда человек был более всего незащищен 
перед враждебностью природы, мистическими силами, проис-
хождение которых он не мог объяснить. Лишь во сне, который 
длился очень недолго, человек мог обрести исполнение жела -
ний, но проснувшись, он вновь оказывался в одиночестве и 
опасности. 

В силу любопытности человека ему оказалось нетрудным от-
крыть, что природа в изобилии предлагает ему растения, кото- 
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 рые повышают настроение, прибавляют сил, вылечивают раны, 
вызывают необычное состояние духа и иллюзорное исполнение 
желаний. 

Существует гипотеза, что еще в раннем палеолите (40000-

10000 тыс. лет до н. э.) состоялось первое знакомство человека 

с наркотиками. Из архивных документов известно, что шуме-

ры, китайцы, индейцы, древние греки, сибирские племена хо-

рошо знали действие растительных наркотиков и уже тогда, 

посредством магических обрядов и церемоний, пытались изме-

нить состояние сознания. 

Раннее открытие наркотиков помогло человеку установить 

контакт со своим подсознанием, а также облегчило ему вхож-

дение в состояние экстаза, приносящее утешение, удовлетворе-

ние, гармонию с самим собой и окружающим миром. Употреб-

ление в первобытном обществе растений, обладающих сильны-

ми психоактивными свойствами, строго контролировалось кол-

дунами, жрецами и шаманами. Более того, по древним обыча-

ям наркотики употребляли только избранные и только с опре-

деленной целью, самовольное употребление наркотиков влекло 

за собой самое суровое наказание. Благодаря этим верованиям и 

запретам многие народы защитили себя в будущем от раз-

рушающего действия наркотиков. 

Позднее, были открыты лекарственные свойства растений, и 

в первую очередь, мака, который помогал людям переносить 

боль и забывать страх. Его использовали в медицинских целях 

шумеры, греки, арабы, ему посвящал свои произведения вели-

кий древнегреческий поэт Гомер, его восхваляли философы 

Геродот, Аристотель, Плиний. Народы критской цивилизации 

воздвигли статую богине мака и поклонялись ей, украшая ее 

голову надрезанными маковыми головками, из которых выте-

кал чудодейственный сок. 

Если взять другое наркотическое вещество — гашиш, то в 

лечебнике китайского императора Шен-Нуна оно рассматрива-

лось как лекарство от кашля и поноса, а в Древнем Китае его 

использовали как обезболивающее средство при хирургических 

операциях. 

Древние народы использовали в религиозных целях и галлю-

циногенные грибы, которые представляли для них тайну, так 

как они рождались без зерна, появлялись после дождя, а в Древ-

ней Мексике был известен гриб, который рос только во время 

грозы под сверкание молний, в чем первобытный человек видел 

сверхъестественное возрождение Бога на земле и его чудодей-

ственное превращение. Шаманы в сибирских племенах во вре- 
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мя ритуальных обрядов поедали мухоморы для вхождения в 

состояние экстаза, в котором они могли предсказать ход собы-

тий, вылечить больного, установить контакт со сверхъесте-

ственными силами для защиты племени и облегчения ему жиз-

ни в реальном мире. 

Среди растений, вызывающих изменение сознания и воспри-

ятия, особое место занимает разновидность мексиканского как-

туса, который использовали в медицинских и религиозных це-

лях. История зафиксировала массовое отравление сорока тысяч 

французов в 994 г. питьем, приготовленным из этого растения. 

Перечисленные выше растения вплоть до XIII века остава-

лись основными и единственными наркотическими вещества-

ми, пока крестоносцы не привезли с Ближнего Востока опиум. 

В 1805 г. аптекарь Зертюрнер выделил первый алкалоид опиу-

ма и дал ему название «морфин» в честь Морфея, греческого 

бога сна. Изобретение в 1853 г. врачом из Эдинбурга 

Александром Будом иглы для подкожных инъекций в итоге 

породило новые проблемы, связанные с более эффективным 

внутривенным введением наркотика в организм человека. 

XVIII век придал употреблению наркотиков политическую 

окраску, которая была связана с расширением массового упот-

ребления наркотиков с целью подчинения одного государства 

другому, приведшего к разрушению здоровья нации. Первое 

промышленное производство опиума было организовано в Бен-

галии английской компанией, которая владела монополией на 

производство опиума в этой стране и продавала его в Китай. 

Когда в 1820 г. правительство Китая ввело запрет на импорт 

опиума, правительство Великобритании развязало первую опи-

умную войну, а спустя 15 лет вспыхнула вторая опиумная вой-

на, к которой уже присоединились французы и американцы. 

Китай проиграл войну, и спасая страну от порабощения и инф-

ляции, сам стал выращивать собственный опиумный мак. 

Массовое употребление наркотиков в Европе началось в XIX 

веке, и этому способствовало литературное течение того време-

ни, когда сами авторы произведений употребляли наркотики, 

в основном, гашиш и опиум, входили в состояние галлюцино-

генных снов, в которых и писали свои произведения, описывая 

прелести наркотического состояния. 

В начале XX века в американской литературе получила 

широкое распространение пропаганда употребления мариху-

аны, способной изменить состояние психики и сделать духов-

ную жизнь человека богаче. Литераторы сами на себе стави-

ли эксперименты, описывая потом в своих произведениях  
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впечатления, фантастические видения необычной реально-
сти, и это все становилось достоянием гласности массового 
сознания людей. 

В 1960 г., во время пребывания в Мексике, гарвардский 

психолог Тимоти Лири съел несколько галлюциногенных 

грибов. Переживаемые доктором ощущения привели его к 

мысли, что сила наркотиков способна преобразить и изменить 

не только личности отдельных людей, но и влиять на 

установление более справедливых общественных отношений. 

Большая часть американской молодежи стала сторонниками 

идей Лири и начались массовые эксперименты с наркотиками, 

особенно в среде студенческой молодежи. Это являлось 

одновременно и формой социального протеста против 

бессмысленного убийства невинных людей во Вьетнаме, с 

которым США вели войну. Начинает зарождаться движение 

хиппи, среди которых врачи, философы, психологи, теологи, 

верящие, что наркотики могут изменить общество. 

Однако трагические последствия, приводящие к гибели мо-

лодых людей, принимающих наркотики, массовые отравления, 

расстройства психики, заставили американское общество про-

возгласить новые идеи в деле употребления наркотиков. Они 

сводились к мысли о том, что постичь тайны своего состояния, 

вызванного употреблением наркотических веществ, может 

только подготовленный человек, обладающий знаниями меди-

цины, психологии, философии, необходимыми для правильного 

восприятия и осмысления эффектов, производимых нарко-

тиками. Поэтому ученые попытались предложить молодежи 

новые пути достижения необычного эмоционального состоя-

ния, такие как система медитативных упражнений, йога, му-

зыка, а наркотики вернуть в стены научных лабораторий и пси-

хиатрических клиник для медицинских целей. 

В России в послевоенный период наркомания существовала 

в республиках Средней Азии, в других же регионах, она не име-

ла широкого распространения. Так, число лиц, которые лечи-

лись от наркомании в Москве, в 50-х годах насчитывало в раз-

ные годы от 3 до 7 человек на один миллион населения.  

Проблема наркомании начала приобретать остроту в середине 

70-х годов. Со стороны органов здравоохранения и милиции 

принимались некоторые довольно робкие меры, но в силу того, 

что проблема не стала актуальной (о ней даже не принято было 

говорить), общество в 90-х годах, когда начался лавинообраз-

ный рост наркоманов, оказалось неподготовленным к решению 

данной проблемы. 
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Истоки российской наркобеды кроются в бездействии власти, 

которые в 1991 году открыли Россию для наркотиков, 

отменив уголовную и административную ответственность за 

немедицинское потребление наркотиков. Перестали 

принудительно лечить даже тех наркоманов, которые были 

социально опасны. Не было по существу никакой 

антинаркотической пропаганды, в то же время на экранах 

телевизоров бурно начала развиваться реклама наркотической 

субкультуры. Стал открытым Интернет и другие 

информационные сети, где можно было получить уроки по 

изготовлению наркотического зелья. Сращивание властных 

структур с организованной преступностью привели к тому, что 

наркобизнес начал играть существенную роль на российском 

рынке. 

Классификация и типы наркотиков 

Наркотиком считается каждое вещество растительного или 

синтетического происхождения, которое при введении в орга-

низм может изменить одну или несколько его функций и вслед-

ствие многократного употребления привести к возникновению 

психической или физической зависимости. 

Под наркоманией понимается употребление наркотиков или 

приравненных к ним веществ без медицинских показаний. 

Понятие наркомании в социально-медицинском аспекте охва-

тывает два вида употребления наркотиков: неболезненное, когда 

наркоман имеет возможность по своему желанию прекратить 

потребление наркотиков; болезненное, когда наркоман по своей 

воле прекратить потребление наркотиков уже не в состоянии. 

Неболезненный прием наркотиков часто сопровождается не-

приятными ощущениями: головокружениями, тошнотой, сла-

бостью, галлюцинациями, бредом. Это удерживает некоторых 

детей от дальнейшего их приема. У тех же, кто продолжает 

прием наркотиков, возникает влечение к ним, называемое в 

науке абстиненцией (наркотическим голодом) и ведущее к тя-

желым душевным и физическим страданиям, желанию чаще 

принимать и увеличивать дозы. Это в медицине классифициру-

ется как болезнь, где наркоман становится рабом своей привыч-

ки, и без медицинской помощи почти никому не удается выр-

ваться из этого порочного круга. 

Наркомания — это следствие насильственного слома 

сложившихся устоев жизни, разрушения социальной сферы 

жизнедеятельности населения, нестабильности в обществе, 

глубокого социального расслоения, массовой нищеты, 

безработицы, бес- 
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призорности, проституции, падения нравственных устоев обще-
ства и распада личности. 

В мире известно более 500 наркотических средств, из них 

100 наркотиков и около 50 психотропных препаратов, 

обладающих наркотическими свойствами, зафиксированными 

в международных документах. 

Существует несколько классификаций наркотиков, но все 

они носят медицинский характер. В самом общем виде разли-

чают следующие виды наркотических веществ: 

1 . Анальгетики (морфин, кодеин, опийный мак, героин и  

др.), которые применяются в медицине как болеутоляющее  

средство, оказывая тормозящее действие на центральную не 

рвную систему. Для человека достаточно 7-12 уколов морфи 

на, чтобы он стал наркоманом, а героин в восемь раз активнее 

морфина. 

2. Депрессанты — лекарственные препараты, используемые 

в медицине как снотворное, успокаивающее средство, анесте 

зия, а при немедицинском использовании эти средства вызыва 

ют состояние опьянения. К ним относят алкоголь, барбитура 

ты, транквилизаторы. 

3. Стимуляторы (никотин, кофеин, кокаин, амфетамин и др.) 

оказывают возбуждающее влияние на центральную нервную 

систему, вызывают повышение умственной и физической ак 

тивности, ощущение бодрости, прилива сил, уверенности в себе. 

4. Галлюциногены — синтетическое средство ЛСД (диэтила- 

мид лизергиновая кислота), мескалин (производят из бутонов 

кактуса), псилоцибин (получают из грибов), буфотеин (получа 

ют из яда жаб или грибов) и др. — изменяют эмоциональное 

состояние человека, его ощущения, восприятия вплоть до гал 

люцинаций. В медицине не применяется. 

5. Психоделитики, получаемые из конопли, которая встреча 

ется во многих уголках мира и отличается неприхотливостью 

и жизнестойкостью. К психоделитикам относятся конопля,  

гашиш, марихуана, анаша и др., которые использовались в  

древности с медицинскими целями как анестезирующее сред 

ство, но сейчас практически в этом качестве не используются. 

В медицине их стали применять для лечения раковых заболе 

ваний, глаукомы. 

6. Ингалянты — ингаляционные средства для наркоза — за 

кись азота, эфир, хлороформ. 

Во всем мире за наркотическими и психотропными вещества-

ми установлен строгий контроль. Они назначаются и применя-

ются под наблюдением врачей. Производство, реализация и  
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употребление некоторых наркотиков, например, марихуаны, 

вообще запрещены. 

Разновидностью наркомании является токсикомания. При 

токсикомании вместо наркотиков в организм вводятся различ-

ные химические вещества, в том числе не предназначенные для 

внутреннего применения, такие как пары бензина, средства 

бытовой химии и т. д. 

Токсикоманы, как правило, это подростки 13-14 лет, не по-

нимающие последствий отравления ядами своего организма. 

Опасность токсикомании состоит в том, что дети в результате 

интоксикации (отравления) организма либо погибают, либо 

совершают действия, ведущие к их гибели. Но если токсикоман 

остается жить, то воздействие ядовитых паров на детский орга-

низм приводит к необратимым последствиям: инвалидности, 

умственной неполноценности. 

Принято различать токсикоманию, связанную: 1) со злоупот-

реблением стимуляторами; 2) систематическим вдыханием ле-

тучих ароматических веществ. 

В первом случае токсикомания связана со злоупотреблением 

стимуляторами, не относящимися к наркотикам, например, 

кофеин, алкалоиды кофеина — чай (чифирь — концентриро-

ванная заварка чая) и кофе. Острое отравление стимуляторами 

вызывает кажущееся ощущение бодрости и прилива сил, ясно-

сти мышления, стремление к деятельности. При постоянном 

употреблении стимуляторов для получения желаемого эффекта 

требуются большие дозы вещества (100-200 таблеток кофеина 

в сутки). Длительный ежедневный прием стимуляторов вы-

зывает истощение детского организма, и прекращение приема 

приводит к нетрудоспособности токсикомана. Доминирующи-

ми становятся признаки разбитости, усталости, повышенной 

сонливости, вялости; настроение снижено, возникают суицид-

ные мысли и намерения. В то же время возникает бессонница, 

что вынуждает токсикомана прибегать к снотворным и перехо-

дить на другой наркотик. 

Принятие вроде бы безобидных стимуляторов в течение не-

скольких лет ведет к стойким нарушениям сна, отсутствию 

аппетита, снижению массы тела; нарастает конфликтность, 

угасает стремление к социально полезной деятельности. 

2) Токсикомания, развивающаяся вследствие употребления 

различных дурманящих веществ, предполагает использование 

легко доступных и распространенных средств бытовой химии, 

нитрокрасок, растворителей, средств для выведения пятен, 

синтетических клеев, в частности клея «Момент», и др.  
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Принятие данных веществ, начинается, как правило, с 10 

лет, и наиболее частый мотив при этом — желание не отстать 

от других членов группы, любопытство. Если потребность в 

приеме вещества появляется только в том случае, когда 

компания собирается вместе, говорят о групповой 

зависимости. 

Самым распространенным способом ингаляции ароматичес-

кого вещества является вдыхание паров в надетом на голову 

полиэтиленовом мешке, где создается повышенная концентра-

ция вещества и в замкнутом пространстве оно не имеет возмож-

ности быстро улетучиваться, что продлевает время отравления 

организма. Нередко такой способ ингаляции приводит к смер-

тельным исходам в результате тяжелого отравления или уду-

шья. 

Как правило, первая ингаляция сопровождается тошнотой, 

рвотой, головными болями, головокружением, однако под вли-

янием группы подросток-новичок вновь и вновь повторяет при-

ем средства, пока не достигнет желаемого результата — разви-

тия ярких, зрительных галлюцинаций. Почти все подростки 

нацелены на то, что при многократном вдыхании какого-либо 

токсического вещества наступает такая степень опьянения, 

которая позволяет им «посмотреть мультики», причем эти 

мультики могут быть «запрограммированы, заказаны» самим 

подростком. Как правило, галлюцинации имеют очень есте-

ственный зрительный, а иногда и слуховой образ.  

Однако систематические интоксикации организма впослед-

ствии ведут к тому, что «мультики» начинают носить страшный 

и угрожающий характер (летающие гробы, скелеты, покойни-

ки, чудовища с соответствующими звуками, шумами). Под вли-

янием этих переживаний подростки пытаются вскрыть себе 

вены, выпрыгнуть из окна, совершить агрессивные действия. 

Кроме того, принятие одурманивающих веществ всегда ведет к 

нарушениям поведения, отрицательному отношению к учебе, 

прекращению занятий в школе или лицее. 

Если рассматривать термин «наркомания» в социально-педа-

гогическом аспекте, то можно определить, что наркомания — это 

форма девиантного поведения, которая выражается в физи-

ческой или психической зависимости от наркотиков, постепенно 

приводящей детский организм к физическому и психическому 

истощению и социальной дезадаптации личности. 

Главная опасность наркомании не столько в нанесении физи-

ологического вреда организму, сколько в последующей дегра-

дации личности, которая наступает в 10-20 раз быстрее, чем 

при алкоголизме. Наркоманы перестают интересоваться уче- 

бой, школой, а потом и вовсе оставляют ее. Постепенно ослаб-

ляются и прекращаются полезные социальные связи с друзья-

ми, школьным коллективом, педагогами, возникают сложные 

отношения в семье, развиваются эгоистические черты характе-

ра, лицемерие, лживость; внимание концентрируется лишь на 

проблеме приобретения наркотиков. 

Особенности подростковой наркомании 

Вопросы формирования наркотической зависимости в подро-

стковом возрасте привлекают к себе все более пристальное вни-

мание специалистов различных областей, так как количество 

подростков, втянутых в наркоманию, возрастает с каждым го-

дом. Кроме того, известен тот факт, что лишь незначительная 

часть несовершеннолетних, страдающих наркоманией, обраща-

ется за помощью самостоятельно, в то время как 5-7% от всех 

подростков уже имеют опыт хотя бы разового употребления 

наркотиков. 

Эффективность профилактических мероприятий подростко-

вой наркомании крайне низка, и одной из причин этого явля-

ется недостаточное знание специфики подросткового возраста. 

Подростковый возраст, как отмечалось выше, имеет свои осо-

бенности, он труден в социально-психологическом плане. У 

подростков ярко выражена познавательная активность и в то же 

время высокая социальная конфликтность. Отмечается значи-

тельная нервно-психическая неустойчивость, дисгармоничное 

развитие личности, низкий самоконтроль. Вместе с тем наблю-

дается высокая активность организма на фоне недостаточно 

сформированных защитных сил. В этом возрасте отсутствует 

внимание к своему здоровью. Подростки стремятся к самоут-

верждению и самостоятельности, активно добиваясь этого раз-

личными способами. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на формирование 

личности подростка, являются подростковые поведенческие 

реакции: 

— группирование со сверстниками; 

— эмансипация — стремление выйти из под опеки 

взрослых; 

- чувство протеста и оппозиции — когда в ответ на излиш-

нее «давление взрослых», подросток демонстративно начинает 

курить, употреблять психоактивные вещества, в том числе нар-

котики и алкоголь; 

— иммитация — копирование подростками поведения 

взрос 

лых без должной критичности к некоторым его проявлениям. 
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Употребление наркотических веществ стало серьезной моло-

дежной проблемой, а в течение последнего десятилетия ее уже 

относят к числу детских и подростковых проблем, которая ха-

рактеризуется : 

- массовым увеличением злоупотребления наркотическими 

препаратами среди детей и подростков, причем у подростков 

влечение к наркотику очень долго остается психическим; 

- «омоложением» контингента лиц, употребляющих нарко 

тические средства, до возраста 13-14 лет; 
 

—переходом от «легкодоступных» психоактивных веществ, 

какими являлись в 80-х годах транквилизаторы, барбитураты, 

препараты конопли, к таким дорогостоящим и престижным  

наркотикам, как кокаин, героин, «экстази», наносящим более 

разрушительное действие на организм подростков, вызываю 

щим быстрое привыкание к наркотикам и приводящим к дег 

радации личности, хотя есть и определенная группа подрост 

ков, которые из-за нехватки средств употребляют дешевые,  

«грязные» наркотики. Но и в том, и в другом случае, в отличие 

от взрослых, которые, пристрастившись к наркотикам, как  

правило, стараются использовать более мягкие наркотики (ма 

рихуану, алкоголь), молодежь стремится к наркотическим ве 

ществам сильного действия, когда наркотическое опьянение не 

расслабляет, а имеет двигательную активную окраску; 

—распространением более опасных форм употребления нар 

котических веществ (например, внутривенные инъекции) в  

группе; симптомом наркотической зависимости подростка ста 

новится прием наркотического вещества в одиночку; 

- удовлетворением любопытства подростка относительно 

действия наркотического вещества; познанием приносящего  

удовольствие, нового, волнующего и таящего опасность опыта, 

достижением чувства полного расслабления, а иногда «ясности 

мышления» и «творческого вдохновения». Применение нарко 

тиков взрослыми редко диктуется любопытством. Здесь высту 

пают другие мотивы — стремление добиться спокойствия, лег 

кости, душевного равновесия. Возникновение чувства любо  

пытства по отношению к наркотикам говорит о широчайшем 

распространении в России «наркокультуры», которая подогре 

вает это любопытство (ведь ни у кого не возникает желания из 

чувства любопытства попробовать воды из уличной лужи), и 

недостаточной борьбе с ней государственных и общественных 

институтов; 

— изменением социального статуса подростков,начинающих 

употреблять наркотические препараты. Если еще лет пять тому 
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назад это были дети из неблагополучных семей, где ведущими 

были такие асоциальные факторы, как пьянство или криминаль-

ность родителей, жестокие внутрисемейные отношения, то на 

сегодняшний день число наркоманов пополняется подростками 

из благополучных семей с высоким достатком. Существующая 

в этих семьях финансовая свобода подростка, достаток денежных 

средств, невысокие морально-этические нормы приводят к фор-

мированию особой молодежной субкультуры, в которой ведущей 

ценностью становится свободное времяпрепровождение, а нарко-

тики выступают атрибутом определенного стиля жизни. Пре-

стижные дискотеки, концерты рок-звезд, молодежные «тусов-

ки» становятся теми «наркоопасными» местами, в которых сво-

бодно продаются и принимаются наркотики. 

На сегодняшний день особую опасность представляет упот-

ребление таких наркотиков, как кокаин, героин, таблетки «эк-

стази» (несмотря на достаточно высокую цену от 50 до 150 

долларов США за одну дозу). Этап первых проб сменяется 

этапом «полинаркотизма», когда подростком начинают 

повторно и систематически приниматься различные 

наркотические препараты. Попробовав разные наркотики, 

подросток делает выбор, когда предпочтительными 

оказываются те психоактивные вещества, которые облегчают 

бездумную коммуникацию. Здесь уже можно говорить о 

переходе отклоняющегося поведения в болезнь, где за этапом 

выбора наступает вначале психическая, а потом и физическая 

зависимость от любого наркотика; 

— следованием молодежной моде. Так, популярным видом 

молодежных развлечений, становятся ночные дискотеки, кото 

рые предполагают, что молодежь будет танцевать без переры 

ва в течение 10 часов. Для того, чтобы выдержать такую физи 

ческую нагрузку, молодые люди должны быть хорошо подго 

товлены: иметь хорошую танцевальную, физическую, силовую 

форму. Но не все юноши и девушки способны выдержать этот 

ночной марафон под оглушающую музыку. Поэтому в молодеж 

ной среде очень быстро стали распространяться психоактивные 

вещества «для безудержного веселья», например, наркотик  

«экстази», когда под действием только одной таблетки можно 

танцевать без перерыва, не ощущая усталости, в течение 10-12 

часов. Или другое направление в моде — увлечение музыкой. 

Для обострения восприятия модной музыки, сексуальной ра- 

сторможенности молодые люди начинают принимать психости 

муляторы и психоделические вещества; 

— распространением мифов о наркомании: миф первый — 

«я только попробую, это не страшно и не опасно» (детям 
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но ощущать себя бессмертными и бесстрашными); миф второй 

- «я в любое время могу отказаться, я не наркоман»; миф тре-

тий — «алкоголь и табак — это тоже наркотики, но человек 

принимает их и это является общественно одобряемым, поэто-

му нет ничего страшного в принятии легких наркотиков». Опас-

ность данных мифов состоит в недооценке наркотиков, после 

первого же приема которых ухудшаются все компоненты здо-

ровья — физические (биологические, экологические), генети-

ческие, социальные, психические (душевные и духовные), и 

этот процесс стремительного падения не останавливается.  

Причины и последствия подростковой наркомании 

В докладе Всемирной организации здравоохранения о причи-

нах наркомании говорится, что основные причины наркомании 

связываются прежде всего с: 1) особенностями характера нар-

команов; 2) психическими и физическими расстройствами его 

организма; 3) социально-культурным влиянием на его лич-

ность. 

Соглашаясь с такой классификацией, уточним ее и рассмот-

рим на микро-, мезо- и макроуровнях. 

1. Микроуровень  

Здесь различают биологические и психологические причины. 

Среди биологических факторов особенно выделяются: 

—степень изначальной толерантности (терпимости) к нарко 

тическому препарату, наличие патологической почвы в виде по 

ражения головного мозга или «минимальной мозговой дисфун 

кции». Эти нарушения могут возникнуть, например, во время 

беременности женщины. Известно, что примерно с 60-х годов 

в практику родовспоможения широко вошла стимуляция родо 

вой деятельности, стала использоваться практика регулируе 

мых родов (остановка родов в ночное время и стимуляция в  

дневное), роженицам стали активно вводить вещества с психо 

активным действием: транквилизаторы, антигистаминные пре 

параты и др., что неизбежно ведет к различным мозговым дис 

функциям плода; 

—природа наркотического вещества, которым злоупотребля 

ет подросток, а также способ его введения; 

—потребности в принятии наркотика, которые вызваны чув 

ством голода, усилением половой потенции, хроническим пере 

утомлением организма, болезнью, когда провоцируется упот 

ребление «спасительных доз наркотиков». Соматические забо 

левания, требующие принятия «успокоительных» или «снима- 
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ющих боль» препаратов, ведут к возникновению лекарственной 

зависимости, превращающей больного в наркомана. 

Психологические факторы включают в себя: 

- привлекательность на психическом уровне возникающих 

ощущений и переживаний; 

- стремление к самоутверждению; 

— отсутствие устойчивых, позитивно ориентированных соци 

альных интересов; 

- расстройства психики неорганической природы, такие как 

социальный стресс, период полового созревания, разочарова 

ния, крушение жизненных интересов, страх и тревога. Субъек 

тивная причина неудовлетворенности жизнью рассматривается 

в связи с самыми различными обстоятельствами: личными  

трудностями, недостатками социально-культурной сферы, не 

обеспечивающей условия для проведения свободного времени, 

что особенно важно для подростков, социальной несправедли 

востью, неустроенностью быта, неуспехами в учебе, разочаро 

ванием в людях и т. д.; 

— особенности личностной акцентуации подростка. 

Наиболее значимыми типами акцентуации характера, ока-

зывающими влияние на формирование наркотической зависи-

мости, являются: 

—эпилептоидный тип — при употреблении наркотиков и 

алко 

голя происходит наиболее быстрое формирование зависимости; 

—неустойчивый тип — уровень высокого риска; 

- конформный тип — характеризуется высокой внушаемо 

стью и быстрым формированием наркотической зависимости; 

- астенический тип — для него характерно употребление 

наркотиков или алкоголя для стимуляции настроения; 

- шизоидный тип — употребление наркотиков (опий, геро 

ин) и алкоголя для улучшения контакта; 

— истерический тип — в основном, происходит 

употребление алкоголя и стимуляторов. 

2. Мезоуровень 

Основные причины наркомании среди несовершеннолетних 

на этом уровне следует искать, как считают специалисты, в ус-

ловиях воспитания. То есть можно говорить о социально-педа-

гогических и социальных причинах. 

Социально-педагогические факторы зависят от воспитания 

ребенка в семье и его адаптации в школьном коллективе. 

«Человек, как и дерево, искривляется чаще всего в молодо-

сти» . Зачастую ошибки и просчеты воспитания в детском и юно-

шеском возрасте имеют тяжелые последствия. Подростки усва- 
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ивают чуждую нормальному человеческому обществу психоло-

гию, воспринимают из окружающей среды аморальный образ 

жизни, копируют циничные манеры поведения. Они с пренеб-

режением относятся к общественным требованиям, выражен-

ным в моральных и правовых нормах, к советам и наставлени-

ям старших. Регрессивные моменты в развитии духовного мира 

личности закономерно проявляются в ее поведении. Поступки 

и действия молодых людей постепенно утрачивают характер 

невинного мальчишеского озорства, все чаще и чаще приобре-

тая опасную для общества направленность. В тех случаях, ког-

да эти поступки и действия наносят вред обществу и его членам, 

они неизбежно вступают в конфликт с законом. 

По данным только одной наркологической службы, среди 

344 детей, страдающих наркотической зависимостью, были 

выявлены: 

—социальная деградация личности родителей 

(преступность, бродяжничество, непостоянная работа) — всего 

у 198 человек; 

- нездоровый быт вследствие распада семьи — у 158 нарко 

манов; 

- материальная необеспеченность — у 109 человек; 

- воспитание в неполной семье — у 319 человек. 

На основании приведенных данных был сделан вывод, что 

наркотизму в большей мере способствуют неблагополучная се-

мейная обстановка и неправильные условия воспитания, чем 

психопатологическая наследственность.  

Аномалии психического развития ребенка чаще всего связы-

вают с неправильным построением взаимоотношений «мать-

ребенок» . Замечено, что в каком психическом состоянии 

находится мать (или лицо, ее заменяющее), в таком состоянии 

будет находиться и ребенок, особенно до 5 лет. Какие эмоции, 

поступки, реакции демонстрирует мать, такие же реакции 

будут формироваться у ребенка. 

К социальным факторам мы отнесем две причины: мода (пре-

стижность приема наркотиков или других психоактивных ве-

ществ) и влияние референтной группы, которая имеет решаю-

щее значение из всех вышеперечисленных факторов.  

По мнению ученых, наиболее склонны к употреблению нар-

котиков следующие типы подростковых групп: 

— территориальные группы, формирующиеся из 

сверстников по месту учебы или жительства. Это свободные, 

слабо регламентированные объединения. Основными 

психоактивными веществами, употребляемыми в них, 

являются алкоголь и дешевые наркотики; 
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- делинквентные и криминальные группы. Эти группы же 

стко регламентированы и крепко сбиты. В них очень высока роль 

лидера, четко представлена иерархическая структура. Даже лич- 

ностно слабые индивиды, называемые «шестерками», держатся 

за группу, так как она защищает их от других подростков, созда 

вая некоторое подобие психологического комфорта. Эти группы 

немногочисленны, но часто стараются вовлечь в свою среду но 

вичков, склонных к злоупотреблению наркотиками. Причем на 

первых порах их снабжают наркотиками бесплатно. 

Лидер в этих группах, как правило, совершеннолетний нар-

коман со стажем, которого называют «учителем» или «дедом». 

Другие роли в этой группе могут быть следующие: «шустрила» 

— ищет источник снабжения наркотиками; «гонец» — перено-

сит наркотики; «кролик» —является «испытательным полиго-

ном» для новых наркотиков, он получает наркотик бесплатно. 

Другими видами групп высокого риска являются: 

- «панки» — агрессивные группы, в основном, употребляю 

щие алкоголь и стимуляторы; 

- «хиппи» — открытые, доброжелательные, но рассматри 

вающие наркотики как неотъемлемый атрибут своей субкуль 

туры; 

- «металлисты» — склонны к употреблению алипола и пси 

ходелических препаратов; 

- «попперы» —свободные группы с непостоянным 

составом, 

без постоянного лидера; склонны к употреблению алипола, га 

шиша, таблеток без разбора; не любят ингаляторов и инъекци 

онных наркотиков; 

— «мажоры» — свободные группы подростков старшего 

возраста из очень обеспеченных семей; употребляют дорогие 

алкогольные напитки, гашиш, кокаин, крэк;  

- «фанаты» — страстные болельщики — группы высокого 

риска; употребляют все и в больших количествах. 

Такие подростковые группы, как «брейкеры» и «люберы», 

являются группами невысокого риска. 

3. Макроуровень 

Эти причины связывают с социально-культурными фактора-

ми: 

— влияние культуры, и в частности субкультуры, на подро-

стка. Взаимоотношения подростка и окружающего его культур-

ного поля не так очевидны, как взаимоотношения, складыва-

ющиеся на микро- и мезоуровне, но они существуют и наклады-

вают свой отпечаток на формирование психической сферы, пси-

хических реакций, влечений и пр. К культурному полю отно- 
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сят родной язык как выражение общественного сознания, веду-

щую религию, устройство быта, пищу, обряды и ритуалы и 

многое другое, что определяет этническую принадлежность. 

Некоторые молодежные субкультуры включают наркотики как 

неотъемлемый, обязательный элемент, например, стиль «рэйв» 

(сумасшествие) предполагает прием наркотика «экстази», а 

стиль хиппи предполагает употребление конопли и т. д. Замет-

ную роль сыграла традиция употребления наркотиков в респуб-

ликах Средней Азии, которые сейчас являются основными их 

поставщиками для нелегальной продажи; 

- замалчивание проблемы наркотизации молодежи. Сове-

тское общество, много занимаясь пьянством и алкоголизмом, на 

проблему наркомании и токсикомании закрыло глаза, делая 

вид, что ее нет. У нас были засекречены статистические данные 

о распространении преступности, частоте самоубийств, уровне 

потребления алкоголя и наркотиков. Скрывая от людей подоб-

ного рода сведения, нельзя ожидать их активизации в вопросах 

противодействия этим общественным болезням; 

—развал идеологических и общественных институтов, утвер 

ждение идеологии обывательской жизни, резкое обнищание на 

селения с невозможностью удовлетворять естественные потреб 

ности привели значительное число подростков в суррогатные 

культуры, насаждаемые с Запада, увеличили число дезадапти 

рованных детей, которые стали решать свои проблемы с помо 

щью наркотиков; 

—доступность наркотиков. Несмотря на уголовно-правовые 

запреты, выращивание, изготовление и сбыт наркотиков при 

обретает все более широкие масштабы. Наибольшее распрост 

ранение это «производство» получило в республиках Средней 

Азии, Чечено-Ингушетии и ряде других мест. В торговлю нар 

котиками включилась и недобросовестная часть медицинских 

работников, снабжающая наркоманов лекарственными препа 

ратами, предназначенными для лечения больных. 

Можно назвать три разновидности последствий наркомании, 

взаимосвязанные между собой: биологические, социально-пси-

хологические и криминальные. 

К биологическим последствиям относятся прогрессирующее 

падение активности, энергетического потенциала личности, 

угасание влечений, биологических потребностей (еда, сон, по-

ловое влечение и др.), снижение сопротивляемости, прогресси-

рующее истощение детского организма. 

В самом общем виде социально-психологические последствия 

наркомании можно охарактеризовать как нравственно-этичес- 
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кую деградацию личности ребенка. Сначала у него снижается, 

а затем постепенно утрачивается ценность всех других интере-

сов и потребностей, кроме употребления наркотиков. Наркоти-

ческое влечение меняет сложившиеся межличностные отноше-

ния формирующейся личности, ее социальные ориентации, а, 

следовательно, и всю жизнь. Окружающая социальная среда 

воспринимается, оценивается наркоманом только с точки зре-

ния возможностей, облегчающих или затрудняющих поиск и 

употребление наркотиков. Происходит разрыв социально по-

лезных связей с обществом (наркоман теряет друзей, не хочет 

и не может учиться и работать, паразитирует). Психический 

комфорт возможен только при условии приема необходимой 

дозы наркотика. 

Криминальные последствия наркомании обусловлены био-

логическими и социально-психологическими последствиями. 

Механизм этой взаимосвязи может быть представлен в следу-

ющем виде. Наркоман, чтобы удовлетворить свое влечение, 

вынужден сначала пропускать, а затем совсем оставить работу 

или учебу, поскольку полностью занят поисками наркотика. 

Ввиду того, что средств на постоянную покупку наркотика не 

хватает, наркоман вынужден искать противозаконные пути их 

приобретения (чаще всего путем краж, ограблений и разбойных 

нападений). При отсутствии денег наркоман не останавливае-

тся ни перед какими средствами для достижения цели, в том 

числе и убийством. 

Другую группу составляют преступления, относящиеся к 

незаконному изготовлению, приобретению, хранению, перевоз-

ке или сбыту, а также хищению наркотических средств; скло-

нение детей и подростков к потреблению наркотиков; посев, 

выращивание запрещенных к возделыванию культур, содержа-

щих наркотические вещества; организация и содержание при-

тонов для потребления наркотиков. 

По мнению специалистов, наркомания, как правило, сочета-

ется с алкоголизмом. Отсутствие наркотиков многие наркома-

ны стремятся компенсировать алкоголем. Сочетание алкоголя 

и наркотических средств ускоряет деградацию личности ребен-

ка, предопределяет наступление психозов и затрудняет меди-

цинское лечение. 

Наркомания связана и с самоубийством, где основная причи-

на — неудовлетворенность жизнью. Некоторые из деградиро-

вавших наркоманов занимаются бродяжничеством, являются 

тунеядцами. 
9 М. А. Галагузова 
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Уровни вовлеченности подростков в употребление 
наркотических веществ 

Любой наркотической зависимости предшествует так назы-

ваемое аддиктивное поведение — злоупотребление 

различными веществами, изменяющими психическое 

состояние, включая алкоголь и курение, до того, как 

сформировалась физическая зависимость от них. Аддиктивное 

поведение у подростков может развиться двумя путями, 

первый из которых называется в медицине полисубстантным, 

а второй — моносубстантным. 

Этапы полисубстантного поведения: 

— этап первых проб, который, как правило, происходит в  

компании сверстников; 

— этап поискового наркотизма, когда пробуются все психо 

активные вещества, к которым имеется доступ; 
 

— этап выбора предпочитаемого вещества, который заверша 

ет поиск; 

— этап групповой зависимости, проявляющейся потребности 

в приеме наркотика в компании; за пределами группы влечение 

отсутствует. 

Этапы моносубстантного периода: 

— случайное употребление психоактивного вещества; 

- эпизодический прием; 

- злоупотребление; 

- групповая зависимость. 

Этап первого случайного или преднамеренного употребления 

наркотика характеризуется «знакомством» организма с нарко-

тиками. На этом этапе ребенок употребляет наркотическое ве-

щество только из любопытства или для поддержания общения 

с приятелями. Как правило, при первом приеме под наблюде-

нием «опытных лидеров» одурманивающие вещества неприят-

ны и болезненны для организма. 

На этапе злоупотребления наркотиком происходит адапта-

ция организма к новым условиям, определяемым постоянною 

наркотизацией. Из всех признаков, характеризующих возника-

ющее на этом этапе состояние, особенно важны следующие: 

желание (но не неудержимое) продолжать прием наркотика в 

целях воссоздания его эффекта; зависимость только психичес-

кого состояния данного человека от наличия или отсутствия 

наркотика; вредные последствия, касающиеся только самого 

человека. На этом этапе изменения психики происходят в виде 

вегетативных нарушений, понижения настроения, раздражи-

тельности. 

Этап групповой зависимости — этап сложившегося 

привыкания, переходящего в пристрастие. В отличие от 

предыдущего этапа состояние наркомана характеризуется 

неудержимым желанием продолжать прием наркотиков и 

добывать их любыми средствами. Здесь можно говорить о 

начале органического поражения мозга (слабоумие, 

личностные изменения), когда подростки теряют контроль за 

дозой, и, оглушенные, одурманенные, доводят себя до 

смертельного отравления. 

Итак, подростковая наркомания обладает целым рядом спе-

цифических особенностей, а также тенденций к злокачествен-

ному течению. Подростковые наркомании сложны для диагно-

стики, лечения, социальной реабилитации. Они требуют дли-

тельной лечебной и реабилитационной работы по реконструк-

ции личности подростка, восстановлению утраченных соци-

альных связей. 

Вопросы для самоконтроля 

1 . Дайте определения понятиям «наркомания», «токсикомания». В 
чем особенности подростковой наркомании? 

2. Раскройте биологические, психологические и социальные причины 
подростковой наркомании? 

3. Охарактеризуйте уровни вовлеченности подростков в употребление 

наркотических веществ. 
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ЛЕКЦИЯ 16 

ПРОСТИТУЦИЯ КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Проблема проституции. Особенности детской про-

ституции. Причины и последствия детской прости-

туции. Типология проституции. 

Проблема проституции 

«Среди всех ужасов жизни, среди всех страданий и кошмар-
ных уродств ее, едва ли не самой ужасной гримасой этой жиз-
ни кажется нам преждевременно взрослое и отупевшее лицо 
ребенка, продающего или продаваемого на панели и в домах 
разврата», — так писал в начале XX века один из наших сооте-
чественников. Прошло свыше 80 лет, а детская проституция и 
порнография не только не ушли в прошлое, но приобрели еще 
большие масштабы в российском обществе. Это обусловливае-
тся рядом причин, в частности, либерализацией половой мора-
ли, ослаблением социального и правового контроля со стороны 
государства, а также падением престижа института семьи и 
материнства в современном обществе. 

Термин «проституция» происходит от латинского prostitutio 
— осквернение, обесчещение. Проституция (вступление в поло-
вую связь за плату) — это одна из разновидностей половой де-
морализации, другими проявлениями которой считаются 
вступление в половую связь лиц, не достигших половой зрело-
сти, вступление в случайные половые связи, беспорядочная 
половая жизнь. 

Различные виды деморализации в сфере полового поведения 
несовершеннолетних особенно распространены среди девочек, 
о чем свидетельствует количество дефлорированных девочек 
12-13 летнего возраста, число обращений несовершеннолетних по 
поводу производства аборта, распространение среди них ве-
нерических заболеваний. 

Проблема детской проституции усугубляется выработанным 
за годы советской власти тезисом «в России секса нет», а зна-
чит нет и детей, предоставляющих оплачиваемые сексуальные 
услуги. Хотя если обратиться к прошлому, то по отчету Петер-
бургского врачебно-полицейского комитета, в 1889 году в России 
среди официально зарегистрированных проституток число  
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детей в возрасте до 18 лет составляло 31%; в 1909 г. их стало уже 
более 45%. А убежища петербургских домов милосердия уже в 
1910 г. принимали детей, занимающихся продажей своего тела, 
начиная с 13 лет, хотя по уставу там должны были содержаться 
дети старше 16 лет. Оставалась острой проблема детской про-
ституции и в 20-х годах. 

В СССР какие-либо сведения и научные знания о проституции 
практически отсутствовали. В «Словаре русского языка» про -
ституция, как впрочем и благотворительность, значится эле -
ментом эксплуататорского общества и понимается как «прода-
жа женщинами своего тела с целью добыть средства к существо-
ванию». 

Хотя различают мужскую и женскую; взрослую и детскую 
проституцию, наиболее изученной является женская проститу-
ция. Женщины, которые вступают на этот путь, являются това-
ром, их тело — объектом купли-продажи. Способность женщины 
привлекать мужчин — это ее «капитал», который расчетливо 
инвестируется с целью получения максимальной прибыли. 
Изначальной причиной прихода женщин в эту сферу бизнеса 
является наличие спроса на «сексуальные услуги», за которые 
мужчины платят и которые чаще всего оказывают женщины. В 
России проституция не преследуется, поскольку нет уголовного 
законодательства, запрещающего эту деятельность, а вот, напри-
мер, в США предусмотрены репрессивные меры для женщин, 
занимающихся проституцией, в виде задержания или ареста. 

Говоря о детской проституции, все немногочисленные науч-
ные отечественные источники рассматривают в качестве основ-
ного объекта сексуальной деятельности девочку-проститутку, 
замалчивая, что в обществе существует и другой вид детской 
проституции — гомосексуальная проституция. При этом мальчики 
могут оказывать платные сексуальные услуги в качестве 
«профессионалов», для которых это занятие является постоян-
ным и основным источником заработка; «мальчиков по вызо -
ву» , подрабатывающих таким образом; «мальчиков на 
подхвате», которые время от времени получают доход от 
оказанных ими услуг. 

В России нет законов, запрещающих проституцию, но суще-
ствует очень тесная связь между проституцией, законом и пре -
ступлением. Проституция, как и порнография — один из меха-
низмов перевода безнравственного поведения в преступное. Как 
свидетельствует практика, проститутки рано или поздно пре -
ступают рамки закона, причем совершаемые ими преступления 
часто отягощаются сексуальным садизмом.  
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Неразработанность государственных и научных подходов к 

осознанию самой проблемы детской проституции, бездействен-

ность социальных, медицинских и правовых служб на фоне 

восторженных описаний красивой жизни и неизмеримых доходов 

валютных проституток и воротил порнобизнеса в средствах 

массовой информации, отсутствие грамотного полового воспи-

тания в школе и беспомощность родителей в семье ставят детей 

перед необходимостью самостоятельно решать эту проблему, 

делать свой собственный выбор. 

Неграмотное решение этой проблемы самими детьми в силу 

их юного возраста и малого социального опыта приводит к пе-

чальным последствиям, на которых иногда сосредоточивают 

свое внимание государственные, общественные и частные орга-

низации. К таким последствиям можно отнести: подорванное 

детское здоровье, отягощенное побоями, криминальными абор-

тами, венерическими заболеваниями, СПИДом, наркоманией и 

пьянством; связи с преступным миром и наступление уголовной 

ответственности за совершенные правонарушения и пре-

ступления; сексуальную коммерцию, связанную с перевозкой и 

продажей детей за рубеж; психические травмы, ведущие к 

разрушению личности ребенка. 

В Конвенции ООН о правах ребенка, которая подписана и 

нашей страной, статьей 34 зафиксировано, что «государства-

участники обязуются защищать ребенка от всех форм сексуаль-

ной эксплуатации и сексуального совращения». Однако до на-

стоящего времени практически никаких реальных шагов в на-

правлении выработки и осуществления государственной поли-

тики в отношении детей и подростков, занимающихся прости-

туцией, сделано не было. 

Ни один из научных коллективов страны на сегодняшний 

день не занимается изучением проблемы детской проституции. 

Разработано законодательство об охране прав детей, разные 

министерства и ведомства с привлечением ученых и практиков 

занимаются разработкой национального плана действий, где 

отдельной строкой выделена проблема «Дети, находящиеся в 

особо трудных условиях», однако сфера обезличенных половых 

отношений в это понятие не включается, хотя право на жизнь, 

свободную от сексуальных домогательств, даровано ребенку от 

рождения. 

В результате в обществе укрепляется сознание того, что занятие 

проституцией — сугубо личное дело каждого, которое по 

свидетельству многих подростков является общественно полез-

ным занятием, поскольку вносит положительный вклад в сня- 
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тие социальной напряженности между людьми. Но есть и обо-

ротная сторона такого свободного выбора. Приведем лишь не-

которые факты. Так, за последние пять лет в России более двух 

тысяч несовершеннолетних мам убили своих новорожденных 

детей; от одиноких малолетних матерей поступает в дома ребен-

ка около шести тысяч детей в год. 

Известно, что проблема проституции имеет глубокие куль-

турные, политические и социально-экономические корни, по-

этому для разработки наиболее эффективного механизма защи-

ты ребенка от любой формы сексуального домогательства необ-

ходимо знать историю этой проблемы. 

Данный социальный феномен зафиксирован в истории в VI 

в. до н. э., хотя скорее всего это явление существовало и ранее, 

и связан с именем Солона, который считается первым 

известным организатором публичных домов, поскольку он 

покупал женщин и предлагал их в «общее пользование» за 

внесение определенной платы. 

История проституции в России имеет свои циклы. До XVII 

в. она рассматривалась прежде всего с точки зрения 

нравственности в христианской концепции православной 

церкви. 

Ввиду сильного развития венерических заболеваний эта про-

блема с середины XVII в. становится санитарно-гигиенической 

и решается репрессивными мерами: проституток секли розга-

ми, разыскивали, ссылали на каторгу, принудительно лечили. 

Начиная с XVIII в. в России складывается система законода-

тельства, запрещающая «непотребство», где предусматрива-

лось уголовное наказание за превращение внебрачных отноше-

ний в ремесло. 

На смену петровским реформам приходит политика россий-

ского государства XIX в., в соответствии с которой 

проституция допускалась, регламентировалась и надзиралась 

врачебно-по-лицейским комитетом, просуществовавшим до 

1852 г., во главе которого стоял военный генерал-губернатор. 

Однако и в этот период проблема проституции, в том числе и 

детской, рассматривалась не как социальная, а только лишь как 

медико-правовая. 

Атмосфера сексуальной вседозволенности, царящая в подро-

стковой и молодежной среде XX века, приводит к появлению 

новых страшных понятий — «общие девочки», «дети диско-

тек», т. е. дети, родившиеся в результате беспорядочных поло-

вых контактов и связей. В Ежегодном отчете Департамента се-

мьи, женщин и детей значится, что в 1990 г. органами внутрен-

них дел выявлено более 12 тыс. несовершеннолетних наркома-                                                                           
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нов, проституток, гомосексуалистов. Причем, как отмечается 

в документе, эти данные явно занижены — высока латентная 

(скрытая) проституция. Так, полагают специалисты, только в 

Москве число детей, занимающихся проституцией, составляет 

не менее 10 тысяч. 

Таким образом, сегодня проституцию, и в первую очередь 

детскую, необходимо рассматривать прежде всего как острей-

шую социальную проблему, как один из видов социальной па-

тологии, который выделяется по следующим признакам: отдача 

себя многим лицам; отдача себя за вознаграждение; полное 

равнодушие к личности получающего сексуальные услуги. 

В этом аспекте можно дать следующее определение прости-

туции: это форма девиантного поведения, выражающаяся в 

беспорядочных, обезличенных, внебрачных половых отноше-

ниях, осуществляемых за плату. 

Особенность проституции как отклоняющегося поведения 

состоит в том, что это явление предопределяет взаимосвязанные с 

ним другие социальные отклонения: алкоголизм, пьянство, 

преступность, административные правонарушения, соци-

альный паразитизм, аморальное поведение, самоубийства.  

Особенности детской проституции 

О детской проституции говорят в том случае, когда ее призна-

ки впервые проявляются до достижения ребенком 18 лет.  

Поведение детей, занимающихся проституцией, принципи-

ально отличается от поведения взрослых проституток. К числу 

наиболее характерных отличий можно отнести следующие: 

- Неосознанность совершаемых поступков. В отличие от 

взрослых проституток, осознанно и целенаправленно ведущих 

антисоциальный образ жизни для получения дохода, у детей в 

качестве основных мотивов занятия проституцией выступают 

такие, как стремление к самоутверждению; любопытство; же 

лание выглядеть взрослыми. 

— Получение оплаты за свой труд в различных формах. 

Если взрослые проститутки вознаграждение за свой труд 

получают, как правило, исключительно в денежном выражении, 

с детьми часто рассчитываются вещами, косметикой, спиртными 

напитками, ужином в ресторане, сигаретами и пр. 

- Продажа своего тела в любом месте по желанию полового 

партнера. В то время как взрослые проститутки обычно имеют 

для предоставления сексуальных услуг определенные условия 

(снимаемая постоянная квартира, места в гостиницах и др.), 
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дети занимаются проституцией, как правило, на вокзалах, 

в салонах автомобилей, подвалах, подъездах, на чердаках и 

т. д. 

—Принятие ребенком при оказании сексуальных услуг боль-

ших доз алкоголя или наркотических веществ. Ребенку 

нередко вменяется в обязанности пить со своим клиентом как 

можно больше и при этом опаивать своих клиентов, особенно 

таких, которых можно ограбить на крупную сумму. 

—Занятие проституцией с вынужденным перерывом, так как 

время от времени дети попадают, например, в приемники-рас 

пределители, приюты либо принудительно возвращаются к  

родителям. 

—Запугивание, шантажирование подростка возможным об 

народованием занятия проституцией перед значимой группой 

сверстников, родителями или школьным коллективом в случае 

отказа заниматься этим видом деятельности. 

- Правовой нигилизм подростков, заключающийся в 

том, что в число друзей подростка, как правило, входят 

криминальные элементы: фарцовщики, валютчики, 

наркоманы, сутенеры, но никого из них они не считают 

преступниками и не связывают себя с преступным миром. 

Причины и последствия детской проституции 

К проблеме выявления причин детской проституции 

обращаются как отечественные, так и зарубежные ученые: 

медики, психологи, социологи и др. 

Анализируя отечественный и зарубежный опыт, 

выделим основные причины детской проституции. Их 

можно разделить на три группы: генетические, или их еще 

называют физиологические, социальные и 

психологические. 

Генетические теории рассматривают влияние 

наследственных факторов, приводящих детей к занятию 

проституцией. Биофизиологические теории связывают выбор 

«профессии проститутки» с определенным 

морфоконституциональным типом 

человека. 

По данным русских ученых XIX в. В. Тарновского, В. 

Окоро-кова и др., подвергнувших проституток 

антропометрическим и биологическим исследованиям, 

было установлено, что хотя данная категория производит в 

общем впечатление миловидных и даже красивых девушек, 

при более детальном изучении обнаруживается ряд 

физических недостатков: например, преобладание лицевых 

 



размеров над головными, что дает возможность сделать 

заключение и о меньшем объеме мозговых масс, 

идущих в ущерб как умственному, так и нравственному разви-
тию человека, оказывающего сексуальные услуги; существова-
ние физических признаков вырождения, таких как неправиль-
ные формы в развитии черепа, седлообразное и несросшееся 
верхнее небо, аномалии ушей, зубов, конечностей, асимметрия 
лица и пр. 

На основании этих физических особенностей был сделан о том 

вывод, что с биологической точки зрения проститутки — это 

категория прирожденно-порочных женщин, которые могут 

быть охарактеризованы как «болезненные или недоразвитые 

существа, отягченные неблагоприятной наследственностью, 

представляющей несомненные физические или психические 

признаки вырождения, всего резче проявляющие свое отклоне-

ние от нормальных женщин в отсутствии этических представ-

лений и в половом отправлении». 

Психологические теории дают различное объяснение приро-

ды проституции, прежде всего детской. Теории личностных 

черт подчеркивают наличие у индивида определенных качеств, 

приводящих его к такого рода общественному поведению, а 

именно зависимость; трудности в отношениях со сверстниками; 

отсутствие стремления к образованию. 

Мотивационно-потребностные теории считают, что занятие 

проституцией является второстепенной потребностью, на пер-

вое же место выдвигается удовлетворение потребностей в день-

гах, а также в реализации сексуальных желаний.  

Психодинамические теории связывают тягу к занятию про-

ституцией со стремлением подавить негативные переживания 
подростка, такие как чувство вины, страха, тревожности, воз-
никающие в раннем детстве в результате искаженного семейного 
воспитания. 

Трансактный анализ рассматривает занятие проституцией 

как одну из «игр», которая способствует достижению индиви-

дом своих, как правило, деструктивных целей. Эти цели закла-

дываются родителями в раннем возрасте в форме жизненного 

сценария личности, в результате чего вырабатывается опреде-

ленный тип сценарного поведения, изменить которое бывает 

практически невозможно. 

В отличие от биологических и психологических теорий, ко-

торые рассматривают проблему проституции на уровне разви-

тия и становления конкретной личности, т. е. на микроуровне, 

социальные теории изучают эту проблему на макроуровне (вза-

имосвязь с социальной политикой государства, культурными и 

этническими нормами общества, экономическими условиями) 
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и на мезоуровне (взаимоотношения ребенка с различными со-

циальными группами). 

На макроуровне проституция обусловлена, в первую очередь, 

социально-экономической обстановкой в стране, в зависимости 

от которой она переживает свои подъемы и спады. В периоды 

высокой безработицы или инфляции она возрастает, так как 

низкая заработная плата или ее отсутствие толкает человека, в 

том числе очень юного возраста, к оказанию сексуальных услуг, 

к участию в порнофильмах и пр. 

Среди социальных групп для ребенка наиболее значимой яв-

ляется семья. Поэтому когда говорят о предрасположенности 

его к занятию проституцией на мезоуровне, то выделяют следу-

ющие причины: 

— неблагополучие семьи. Анализ социологических опросов 

семей, где были выявлены дети, занимающиеся проституцией, 

показал, что взаимоотношения между родителями и детьми  

носили эмоционально обезличенный характер либо принимали 

форму физического или психического насилия над ребенком; в 

большинстве семей не проводился контроль за детьми со сторо 

ны родителей или контроль принимал жесткий характер, про 

воцирующий противодействие ребенка установленным требова 

ниям, и приводил к конфликтным ситуациям; в большинстве  

семей наблюдалась серьезная материальная нужда и продолжи 

тельная безработица родителей; среди членов семьи зачастую 

оказывались ранее судимые люди с криминальным прошлым; 

для большинства семей характерен низкий культурный уро  

вень; 

— отсутствие семьи, отсутствие кого-либо из родителей, на 

личие в семье отчима или мачехи; 
 

- раннее приобщение детей к спиртным напиткам, сексуаль 

ные притязания со стороны взрослых. Данные социологических 

опросов профессиональных проституток, проведенных в 1975 

г.в США, показали, что в детстве практически все они были со 

вращены, изнасилованы родителями или родственниками, при 

нуждены к сожительству с мужчинами старшего возраста, а  

затем брошены; 

- желание стать материально независимыми от семьи; 

— сексуальная активность подростка, лишенного 

материальной и семейной поддержки; 

- недостаточная информированность подростка о половых 

отношениях. На основании исследований Д. Бойера и Дж.  

Джеймса, проведенных в 1978 г. среди подростков, оказываю 

щих сексуальные услуги, было выявлено, что 63% получили 
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первоначальный толчок к занятию проституцией, почерпнув 
извращенную информацию о сексуальных отношениях от дру-
зей или в результате случайного собственного опыта. У них от-
сутствовали знания о контрацепции, венерических заболевани-
ях; 

— бесконтрольность и безразличие администрации 

образовательных учреждений к внешкольным занятиям 

детей. 

Очень часто в категорию проституток попадают выпускники 

детских домов, которые в силу распада системы начального 

профессионального образования, куда могли бы пойти учиться 

дети с низким образовательным уровнем, повышения престижа 

образования в вузах, где бывшие выпускники детских домов 

просто не конкурентоспособны, высокого уровня безработицы 

и практически полного отсутствия работы для несовершенно-

летних вынуждены искать другие источники средств существо-

вания. 

Если подросток не получает должного одобрения социально 

приемлемыми способами, не может реализовать себя в социально 

значимой деятельности, не попадает в поле зрения педагогов и 

воспитателей, то происходит подмена социальных норм анти-

социальными, социально значимой деятельности — амораль-

ной, криминальной или преступной, а вместо педагогов прихо-

дят криминальные авторитеты, которые организуя жизнедея-

тельность подростка, вовлекают его в противоправные дей-

ствия, эксплуатируя здоровье, подвергая опасности его жизнь. 

Сравнивая деятельность «эксплуататоров разврата» начала 

XX века и сутенеров, которые успешно организуют труд несо-

вершеннолетних в настоящее время, можно обнаружить одни 

и те же особенности организации данного процесса. 

Сутенер — это человек, живущий на средства проститутки, 

рассматривающий ее как источник доходов и распоряжающийся 

ими как своей собственностью. 

Механизм действия сутенеров отточен веками и может рас-
сматриваться как своего рода технология. 

Начальный этап их деятельности предполагает организацию 

сутенером «своего дела» путем вложения средств в покупку или 
аренду помещений, создание других условий для превращения 
его в предприятие, приносящее доход. 

Следующий этап — приобретение «живого товара». В нача-

ле XX века существовала определенная категория торговцев, 

которые вербовали и продавали девушек в дома терпимости. В 

Москве мужчин, занимающихся такой работой, называли 

«Маккавеями» (преимущественно это были евреи), а женщин- 
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торговцев называли «няньками». Опытные торговцы работали 

на улицах, вблизи магазинов, куда посылали хозяйки своих 

молодых мастериц; в больницах, где после выздоровления мо-

лодые девушки часто оказывались в затруднительном положе-

нии; в семьях, где вербовщики появлялись в нужный момент и 

нужный час с советами и реальной помощью; на фабриках, где 

заранее существовала договоренность между скупщиком «жи-

вого товара» и хозяином, который объявлял о сокращении кад-

ров, но под видом благодетеля переводил девушек якобы на 

другую «фабрику»; через газетные объявления, в которых нео-

пытным девушкам предлагались «хорошие места постоянной 

работы», и т. д. 

Многие из этих приемов используются и современными суте-

нерами: 

- те же газетные объявления (только если в начале века  

объявления были завуалированы и предлагалась хорошо опла 

чиваемая работа достойных профессий: швеи, экономки, гор 

ничной, то в современной ситуации нередко открыто говорится 

о приглашении девушек или юношей для оказания интимных 

услуг); 

- та же улица (только в начале века это по преимуществу  

были магазины, теперь это вокзалы, где сосредоточена основная 

масса безнадзорных и беспризорных детей, которые, как пра 

вило, согласны на любую работу и кроме того отсутствует лю 

бой социальный контроль за их жизнью, что позволяет сутене 

ру распоряжаться ими так, как он этого пожелает, вплоть до фи 

зического уничтожения без страха поиска такого ребенка); 

- та же семья, когда ребенок, например, остается без роди 

телей и средств к существованию и в нужный момент появля 

ется «добрый дядя», который помогает преодолеть временные 

трудности, плата же за такую помощь — отдача себя и своей 

квартиры в общее пользование преступной группы; 

- та же квартира хозяина, куда приглашают девушек в го 

сти для более близкого знакомства, обещая им, что ничего с  

ними не случится. 

В XIX в., когда девушка соглашалась на такое приглашение, 

то с ней начинали работать вежливые и порядочные агенты-

развратители, усыпляя ее бдительность. Иногда с девушкой 

работало до шести специалистов. Такое совращение могло 

длиться на протяжении нескольких дней. В качестве угощения 

обязательно присутствовали спиртные напитки, специально 

изготовляемые хозяином из настоя нюхательного табака или 

сигар, растворенных в крепком вине. В состоянии опьянения 
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девушку обирали, забирали документы и насильно заставляли 
работать в публичном доме. 

В XX в. существует практика приема на работу, особенно 

юных девушек, на должность секретарей-референтов, включа-

ющая в качестве обязательного элемента посещение квартиры 

работодателя с целью более детального знакомства с претенден-

ткой. В условиях безработицы и погони за красивой беззабот-

ной жизнью на это идет большинство девушек. Дальше все как 

в XIX в. — угощение, спиртные напитки, наркотики, заканчи-

вается это действо, как правило, исполнением сексуальных ус-

луг по требованию «хозяина». 

Еще одна форма вовлечения подростков в проституцию — 

когда их насильственно похищают в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения (чаще всего это происходит на 

дискотеках), а затем морально и физически подавляют (в начале 

века такая форма вербовки тоже существовала, но не на дис-

котеках, а, например, в темных переулках, аллеях, когда группа 

выжидала свою жертву, похищала и насильно продавала в 

публичный дом). 

Кроме того, занятие проституцией тесно связано с индустри-

ей развлечений и фактически легализовано в таких видах биз-

неса, как массажные салоны, игорные заведения, частные фир-

мы, оказывающие интимные услуги, которые для прикрытия 

содержатся какой-либо нейтральной третьей стороной. Клиен-

тами в них, как правило, являются мелкие предприниматели в 

возрасте 35-50 лет, имеющие семьи и детей. 

Третий этап — продажа «товара». В начале века, когда «то-

вар» привозился к месту назначения, собирались покупатели — 

содержатели публичных домов, определялись достоинства и 

недостатки товара, а затем начинался торг.  

Торг русскими девушками для удовлетворения целей разврата 

не ограничивался Россией. Уже в XIX в. существовала меж-

дународная торговля, где мировой известностью пользовались 

невольничьи рынки Вены, Лейпцига, Данцига, куда вывози-

лись русские девушки из городов Одессы, Варшавы и Риги.  

Эта проблема в нашей стране, вне всякого сомнения, суще-

ствует и сегодня, однако цифры, показывающие ее размеры, 

отсутствуют. Но за рубежом эти цифры открыты. Так, напри-

мер, в Париже в 1994 г. в страны «третьего мира» для исполь-

зования в сексуальной коммерции было продано 8 тысяч детей 

(3 тыс. девочек и 5 тыс. мальчиков). 

Ребенок, оказавшийся в сфере проституции, проходит ряд 

этапов, превращающих «нормальное» поведение в девиантное.  
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На первом этапе ребенок приобретает статус человека низшего 

ранга с искаженными моральными и нравственными нормами. 

На втором этапе постигаются определенные сексуальные зна-

ния и умения как теоретического, так и практического харак-

тера. 

Третий этап характеризуется тем, что в сознании подростка 

складывается убеждение, что естественных половых отноше-

ний по любви между мужчиной и женщиной не существует.  

Четвертый этап закрепляет осознание негативного отноше-

ния общества к занятию проституцией, вследствие чего подро-

сток ощущает себя человеком второго сорта. 

В 1991 г. были предприняты социологические исследования 

московских проституток с целью разобраться в их психологи-

ческом, внутреннем мире и понять мотивацию выбора этой сфе-

ры деятельности. 87% из опрашиваемых были несовершенно-

летними. Исследования показали, что к морально-нравствен-

ной стороне своей профессии они относятся достаточно безраз-

лично, практически все вступают в половые связи в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, знают правовые 

аспекты привлечения к административной ответственности и 

штрафам, не опасаются официальных предупреждений, осозна-

ют, что деньги, которые они добывают, торгуя собой, оседают в 

руках сутенеров, рэкетиров, фарцовщиков и т. д. 

С одной стороны, при анализе данных рассуждений кажется, 

что проститутки представляют собой достаточно уверенную пуб-

лику, но с другой стороны, в результате психологических иссле-

дований было выяснено, что вечный спутник жизни проституток 

- страх. Они страшатся, что попадутся на связях с преступной 

средой, опасаются, что окружающие узнают об их доходах, опа-

саются быть ограбленными, боятся за будущее своих детей.  

Пытаясь вырваться из круга страха, они начинают неумерен-

но пить, употреблять наркотики. Многие из них оказываются 

в числе бродяг, многие погибают, либо становясь жертвами 

преступления, либо оканчивая жизнь самоубийством.  

Типология проституции 

К проблеме классификации проституток, выделения опреде-

ленных критериев различия представительниц этого рода заня-

тий обращались ученые XIX и XX веков. Так, в отечественных 

исследованиях прошлого века (И. Канкарович, А. И. Федоров) 

выделены три категории проституток, существовавшие тогда в 

России: 
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1) живущие вполне самостоятельно в комнате или квартире; 

2) живущие за известную плату на полном пансионе у квар 
тирных хозяек; 

3) уличные проститутки, среди которых основное большин 
ство составляли несовершеннолетние. 

Стоили дети по-разному. Как правило, для поддержания сво-

его бюджета они были вынуждены обслуживать по несколько 

посетителей (от 3 до 5) в день. Сколько бы они ни зарабатыва-

ли, все деньги переходили в чужие карманы (как правило, су-

тенера, который давал им работу). Их эксплуатировали совер-

шенно бессовестным образом: обращались как с животными, в 

любую непогоду выгоняли на заработок, били, морили голодом 

и т. д. Если по какой-либо причине они переставали зарабаты-

вать деньги, их выгоняли на улицу — и тогда эти дети станови-

лись до поры до времени беспризорными, пока не попадали в 

специальные детские учреждения. 

Арена деятельности уличных проституток — главным обра-
зом была улица, хотя они могли работать и в ресторанах, дру-
гих увеселительных заведениях, банях. 

Средняя продолжительность деятельности проститутки — 5-

7 лет, редко — 10. Если предположить, что она начинается 

обычно с 15-16 лет, то к 25-28 годам женщины оказывались 

либо в учреждениях здравоохранения, либо в специальных уч-

реждениях, либо кончали жизнь самоубийством. 

Среди современных проституток можно выделить следующие 
категории: 

— элитарные, центровые, шаровые, валютные. Эту группу 

составляет немногочисленная категория материально 

обеспеченных проституток, имеющих высокий образовательный 

уровень, постоянную работу и клиентов, отдающих себя за 

высокую плату; 

- разовые. Данная группа состоит из внешне привлекатель-

ных молодых людей, тщательно следящих за собой. Многие из 

них работают и обслуживают клиентов по мере нахождения за-

казов. Как правило, рано или поздно эти люди увольняются со 

своей основной работы и начинают вести только праздный об-

раз жизни со всеми вытекающими отсюда последствиями; 

—семейные. Молодые семьи, внешне выглядящие благопри 

стойными, всегда на хорошем счету. Однако, в случае появле 

ния дополнительного заработка, всегда готовы выехать по за 

казу и обслужить клиента. Посредником в таких случаях вы 

ступает сутенер; 
 
—плечевые или дальнобойщицы, среди которых много несо 

вершеннолетних. Получили свое название за то, что ездят с во- 
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дителями грузовых машин (рефрижераторов, трейлеров) даль-

него следования, обслуживая их в пути. Расплачиваются с ними 

обычно покупкой еды или в некоторых случаях одежды, иногда 

при расставании водители дают им небольшую сумму денег. 

Если проститутка понравится шоферу, то он может ее рекомен-

довать и передать своему напарнику или другому водителю. 

Основные места работы таких проституток — заправочные 

станции, закусочные или придорожные кафе, места стоянок и 

отдыха водителей; 

- автомобильные или трассовые. Данный тип проституток, 

тоже, в основном, несовершеннолетних, выбирает своих клиен-

тов на автомобильной дороге под предлогом подвезти, прокатить-

ся. Они неразборчивы в связях, часто меняют партнеров (по не-

сколько человек за сутки), представляют большой риск распро-

странения венерических заболеваний. Местом работы может 

быть не только автомобильная трасса, а например, автомобиль-

ная стоянка. Охранники стоянки могут открыть любую понра-

вившуюся клиенту машину, а проститутка готова отдаться кли-

енту или группе клиентов прямо в автомобильном салоне; 

— вокзальные, скорее алкоголики, чем проститутки. Отдаю-

тся за небольшую плату, флакон одеколона или бутылку водки. 

Среди них много подростков, мир которых ограничен треуголь-

ником: вокзал, детприемник, вендиспансер. Сутенеров они не 

интересуют, но иногда эту роль могут выполнять взрослые-бом-

жи, отбирая у них все заработанное и оставляя подростков даже 

без этих малых средств к существованию; 

- школьницы-малолетки (начиная с 8-летнего возраста). 

Вступают в половые контакты либо по принуждению ближай-

ших родственников, либо сутенера. Работают подчас в антиса-

нитарных условиях (вокзальные туалеты, подвалы и пр.), за ми-

нимальную цену. 

Деморализация в половой сфере как форма девиантного по-

ведения весьма тесно связана с преступностью. Эта взаимосвязь 

наиболее отчетливо проявляется в нескольких отношениях.  

Во-первых, лица, для которых характерны данные формы 

поведения, часто являются организаторами или активными 

участниками преступных групп. Ранняя половая распущен-

ность девочек как выражение пренебрежения к нравственным 

запретам общества способствует в психологическом плане воз-

можности совершить преступление. Катализатором здесь вы-

ступают: отрицательное, как правило, окружение таких подро-

стков; неправильно сформировавшиеся, связанные с половой 

распущенностью, извращенные или неумеренные материаль- 
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ные потребности; привычка употреблять спиртное и праздно 
проводить свободное время. 

Во-вторых, подростки, которым свойственна половая распу-

щенность, создают криминальные ситуации, а иногда и прямо 

провоцируют совершение преступлений. Как для преступника, 

так и для потерпевшей характерен низкий нравственный уро-

вень. По данным статистики 27% опрошенных осужденных за 

изнасилование показали, что до совершения преступления рас-

полагали сведениями о репутации потерпевшей как безнрав-

ственной; 25% потерпевших от изнасилования своим безнрав-

ственным поведением способствовали совершению преступле-

ния; 22% потерпевших имели отрицательную бытовую харак-

теристику; 15% потерпевших были ранее изнасилованы либо 

осуждены по настоящему делу (5%), либо другими лицами 

(10%). 

Все это дает основание утверждать, что лица, для которых 

характерна деморализация в сфере полового поведения, не толь-

ко создают криминальную ситуацию, но и своим поведением 

формируют решимость у преступника совершить преступление 

и способствуют осуществлению этой решимости. 

В-третьих, такие подростки нередко сами становятся жерт-

вами преступных посягательств. Проведенное исследование 

изнасилований, совершенных подростками, показало, что 84% 

всех потерпевших составляли девочки «легкого поведения». 

Среди несовершеннолетних, потерпевших от изнасилования, 

включая и малолетних, 16,8% уже до изнасилования находи-

лись в интимной связи, т. е. в отношении их ранее было совер-

шено преступление. 

Учитывая все вышесказанное, можно выделить основные 

факторы, сдерживающие развитие проституции: 

1) на макроуровне, связанном с государственной социальной 

политикой и планированием, принятием законодательных мер, 

решением общественных и государственных вопросов в регули-

ровании проблемы детской проституции, организацией инфра-

структуры помощи, в качестве основных факторов выступают 

следующие: 

—повышение жизненного уровня населения, 

—сглаживание социального неравенства в обществе, 

- укрепление и стабилизация института семьи,  
 

—контроль над порнографической литературой и видеозапи 

сями, 

—введение уголовной ответственности за деятельность суте 
неров, 

— изменение общественного мнения в отношении проститу 

ток; 

2) на мезоуровне, рассматривающем отношения между ребен 

ком и основными социальными группами — семьей и коллек 

тивом образовательного учреждения, где он должен находить 

ся, важнейшим фактором является:  

— реализация программы полового воспитания школьников 

через институт семьи и разные типы образовательных учреж  

дений; 

3) на микроуровне, рассматривающем развитие и становле  

ние конкретной личности, выделим следующие факторы:  

— развенчание проституции как праздного, обеспеченного и 

красивого образа жизни, 

— воспитание в ребенке высоконравственных качеств и мо  

ральных норм. 

Вопросы для самоконтроля  

1 .  Что такое проституция? Назовите особенности детской проституции. 
2. Раскройте основные причины половой деморализации подростков и 

охарактеризуйте ее последствия. 

3. Дайте типологию проституции и назовите факторы, сдерживающие 

ее развитие. 
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ЛЕКЦИЯ 17 

ПРЕСТУПНОСТЬ КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ 

ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Проблема преступности несовершеннолетних. Специ-

альные учебно-воспитательные учреждения для несо-

вершеннолетних правонарушителей. Возрастные осо-

бенности несовершеннолетних осужденных, находя-

щихся в воспитательных колониях. 

Проблема преступности несовершеннолетних  

Преступность несовершеннолетних и молодежи во всем мире 
является одной из самых актуальных социальных проблем. 
Рост такой преступности характерен прежде всего для развитых 
капиталистических стран. К основным причинам преступности 
несовершеннолетних и молодежи западные специалисты отно-
сят безработицу среди молодежи, неуверенность молодых лю-
дей в будущем, неудовлетворенность современным способом 
управления обществом. 

Так, по данным западногерманской полиции, 14% всех аре-
стованных в 1996 г. правонарушителей не имели постоянной 
работы. Среди преступников, совершивших квалифицирован-
ные кражи, безработные составили четвертую часть. Ими было 
совершено 28% преступлений против личности, 34% разбойных 
нападений. 

Высказываются западными специалистами и другие мнения 
о причинах роста преступности среди несовершеннолетних. Так, 
руководитель федерального бюро по правосудию для несовер-
шеннолетних и профилактике правонарушений США А. Регне-
ри основными причинами подростковой преступности считает 
распад семей, жестокое обращение с детьми, нарушение неотъем-
лемых прав детей на получение воспитания и образования, про-
живание в нормальных условиях и, как результат, уход детей из 
дома. Обследование несовершеннолетних в штате Коннектикут 
показало, что 75% преступников, совершивших наиболее серь-
езные акты насилия, сами подвергались жестокому обращению 
со стороны родителей и других лиц. Их доля от общего числа лиц, 
совершивших насильственные преступления, составила 33%. 

Своеобразно оценивают причины нынешней волны преступ-
ности несовершеннолетних в своей стране японские специали- 
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сты. Они считают, что этот рост преступности обусловлен ро-
стом благосостояния и его последствиями — стрессами, связан-
ными с учебой, недостатками воспитания в семье, разрушени-
ем традиционных ценностей семьи, проявлениями индивидуа-
лизма. 

Необходимо отметить, что проведенные в Японии исследова-
ния также показывают, что среди несовершеннолетних право-
нарушителей чаще оказываются те, кто вырос без родителей, а 
также выходцы из малообеспеченных семей.  

Серьезной проблемой для японских школ признается отсут-
ствие в них специалистов по психотерапии. С этим связывается 
рост актов насилия над родителями, учителями и одноклассни-
ками. 

За последние годы преступность несовершеннолетних в на-
шей стране также существенно возросла. Так, в Екатеринбур -
ге, как одном из наиболее сложных по состоянию преступности 
городов России, подростковая преступность составляет около 
14 % . В настоящее время подростки являются самой кримино-
генно пораженной частью населения. Увеличилось среди пре-
ступников также число девочек-подростков. 

Согласно ст. 87 Уголовного кодекса России, несовершенно-
летними правонарушителями признаются лица, которым ко 
времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, 
но не исполнилось восемнадцати лет. Несовершеннолетний воз-
раст в разделе 5 Уголовного кодекса РФ («Уголовная ответ-
ственность несовершеннолетних», ст. 87 — 96) рассматривается в 
качестве обстоятельства, смягчающего ответственность. Так, в 
отношении несовершеннолетних не предусмотрено примене-
ние некоторых видов наказания, в частности — исключительной 
меры, а максимальный срок лишения свободы составляет 10 
лет (ст. 88 УК РФ). 

Следует также отметить широкое применение в судебной 
практике отсрочки исполнения приговора, которая в настоящее 
время реализуется в отношении примерно половины всех несо-
вершеннолетних, осуждаемых к лишению свободы. Кроме того, 
определенная часть нарушителей (более 20%) освобождается от 
наказания или уголовной ответственности: материалы по ним 
либо передаются в комиссии по делам несовершеннолетних, 
либо к ним применяются принудительные меры воспитательно-
го характера: 1) предупреждение, 2) передача под надзор роди-
телей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 
государственного органа, 3) возложение обязанности загладить 
причиненный вред, 4) ограничение досуга и установление осо- 
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бых требований к поведению несовершеннолетнего. В случае 

систематического неисполнения мер воспитательного воздей-

ствия суд может привлечь правонарушителя к уголовной ответ-

ственности (ст. 90 УК РФ). 

Таким образом, реальное уголовное наказание исполняется 

в отношении менее чем половины подростков, совершающих 

уголовно наказуемые деяния. Учитывая то, что в отношении 

совершеннолетних не предусмотрено ряда наказаний, а отдель-

ные (например, штраф, исправительные работы) применяются 

весьма ограниченно, основным видом реального (исполняемо-

го) наказания является лишение свободы, которое лица, осуж-

даемые в несовершеннолетнем возрасте, отбывают в воспита-

тельных колониях. 

Если же подросток, совершивший правонарушение, не достиг 

возраста привлечения к уголовной ответственности, т. е. ему не 

исполнилось 14 лет, или применение к нему меры уголовного 

наказания признается нецелесообразным, но он тем не менее 

нуждается в особых условиях воспитания, то такой подросток 

направляется в специальное учебно-воспитательное учрежде-

ние. 

Специальные учебно-воспитательные учреждения для 
несовершеннолетних правонарушителей 

Специальные учебно-воспитательные учреждения для несо-

вершеннолетних правонарушителей можно разделить на следу-

ющие виды: 

• специальные общеобразовательные школы; 

• специальные профессиональные училища; 

• специальные (коррекционные) общеобразовательные шко 

лы и специальные (коррекционные) профессиональные учили 

ща для детей и подростков с отклонениями в развитии (задер 

жкой психического развития и легкими формами умственной 

отсталости), совершивших общественно опасные деяния. 

Как правило, создаются отдельные учреждения для мальчи-

ков и для девочек. Однако при наличии соответствующих усло-

вий возможно создание смешанных учреждений с совместным 

содержанием и обучением мальчиков и девочек. 

Учреждения могут быть открытого и закрытого типа.  

Основной функцией специального учебно-воспитательного 

учреждения для несовершеннолетних правонарушителей явля-

ется обеспечение их психологической, медицинской и социаль-

ной реабилитацией, включая коррекцию их поведения и адап- 
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тацию в обществе, а также создание условий для получения ими 

начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-

го и профессионального образования. 

Учреждение открытого типа выполняет профилактическую 

функцию и создается для детей и подростков: 

— с устойчивым противоправным (девиантным) поведением; 

— подвергшихся любым формам психологического насилия; 

— отказывающихся посещать общеобразовательные учреж 

дения, испытывающих трудности в общении с родителями. 

Учреждение открытого типа может быть государственным, 

муниципальным или негосударственным. 

Учреждение закрытого типа создается для несовершеннолет-

них с делинквентным поведением, т. е. совершивших обществен-

но опасные деяния, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, 

нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и тре-

бующих специального педагогического подхода. Учреждение 

закрытого типа может быть только государственным. 

Использование специальных учебных заведений в профилак-

тике правонарушений несовершеннолетних — одно из 

направлений деятельности органов внутренних дел. 

Основной задачей указанных учреждений является коррек-

ция поведения, обучение и подготовка к общественно полезной 

деятельности несовершеннолетних путем применения к воспи-

танникам педагогических методов с обязательным охватом об-

щеобразовательным и профессиональным обучением и привле-

чением их к труду. При этом проведение воспитательной, куль-

турно-массовой и спортивной работы сочетается с определен-

ным режимом содержания. 

Обязательным условием для направления несовершеннолет-

них в специальные учебные заведения является постановка на 

учет и проведение профилактической работы по месту их жи-

тельства со стороны сотрудников органов внутренних дел соот-

ветствующего уровня (района, города и т. д.). Эти функции вы-

полняют отделы по профилактике правонарушений несовер-

шеннолетних (ОППН), которые есть в структуре Управлений 

внутренних дел всех уровней. 

В том случае, если возникает необходимость направления несо-

вершеннолетнего правонарушителя в специальное учебное заве-

дение, сотрудники ОППН оформляют заявку на получение путе-

вки для такого ребенка, которая направляется в Комиссию по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав при соответствующей 

Администрации (районной, городской и др.). Комиссия рассмат-

ривает заявку, выносит постановление о направлении несовершен- 
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нолетнего правонарушителя в специальное учреждение (11-14 

лет — в специальные школы, 14-18 лет — в специальные 

профессиональные училища) и выписывает ему путевку. 

Направление подростков в специальные учебные заведения 

осуществляется через Центры временной изоляции для несо-

вершеннолетних правонарушителей (ЦВИНП) после получения 

путевки. С целью предупреждения правонарушений со сторо-

ны несовершеннолетних в период ожидания путевок использу-

ется предусмотренная Положением о комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав возможность содержания их 

в Центрах временной изоляции для несовершеннолетних пра-

вонарушителей до 60 суток. То есть несовершеннолетние 

помещаются в ЦВИНПы не после получения путевки, а с 

момента направления заявки, что, в свою очередь, позволяет 

освободить ОППНы от контроля за ребенком в этот период. 

Сотрудник ОППН Управления внутренних дел, в чьи функ-

циональные обязанности входит взаимодействие со специаль-

ными учебными заведениями, изучает личные дела подростков, 

проводит беседы с ними в Центре временной изоляции, поддер-

живает связь с родителями. 

После получения путевки сотрудники ОППН доставляют ре-

бенка в специальное учебное заведение, куда он направлен, а 

затем в течение всего периода его пребывания в этом учрежде-

нии осуществляют непосредственное взаимодействие с педаго-

гическим коллективом и воспитанником в ходе выездов в спе-

циальное учебное заведение, контроль за оформлением лично-

го дела на подростка, оказание практической помощи в его ро-

зыске и возвращении, если он самовольно оставил учебное за-

ведение, а также принимают участие в выпуске воспитанника, 

в том числе в реабилитационный отпуск. 

Реабилитационный отпуск является одним из действенных 

и опробованных средств по подготовке воспитанника к жизни 

за пределами специального учебного заведения. Если воспитан-

ник, находясь в специальном учебном заведении, не допускает 

нарушений дисциплины, выполняет требования педагогов, то, 

по согласованию с Управлением внутренних дел, он может быть 

направлен в реабилитационный отпуск сроком от 3 до 6 меся-

цев. Все это время он находится под контролем сотрудника 

ОППН, который следит за его поведением, а по окончании обо-

значенного срока готовит на данного подростка объективную 

характеристику, на основании которой администрация прини-

мает окончательное решение о выпуске подростка из специаль-

ного учебного заведения. Важной особенностью является то, что 
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во время реабилитационного отпуска личное дело подростка 

остается в учебном заведении. 

Благодаря введению такой формы работы с воспитанниками 

появилась реальная возможность сокращать сроки пребывания 

несовершеннолетних в специальных учебных заведениях. Это 

имеет очень большое значение, поскольку число таких учебных 

заведений ограниченно и они не могут сегодня принять на пе-

ревоспитание всех правонарушителей, которые в этом нужда-

ются. 

Очевидно, что в современных условиях роста числа правона-

рушений среди несовершеннолетних и возрастания необходи-

мости совершенствования социально-педагогической работы с 

этим контингентом детей назрела и потребность в дальнейшем 

развитии системы специальных учебных заведений. Так, пред-

ставляется целесообразным создание специализированных 

учебно-воспитательных заведений для различных категорий 

подростков-правонарушителей: 

- для несовершеннолетних, состоящих на профилактичес-

ком учете за различные правонарушения и допускающих от-

клонения в поведении; 

—для несовершеннолетних, состоящих на учете за противо 

правные действия, по которым вынесены постановления об от 

казе в возбуждении или о прекращении уголовного дела; 

—для несовершеннолетних, состоящих на учете за употреб 

ление наркотических и токсичных веществ; 

—для несовершеннолетних, состоящих на учете за правона 

рушения и имеющих отклонения в психическом развитии. 

Кроме того, для более эффективного использования возмож-

ностей по своевременной изоляции подростков-правонаруши-

телей с помощью направления их в специальные учебно-воспи-

тательные учреждения необходимо пересмотреть перечень ме-

дицинских противопоказаний, который на сегодняшний день 

не позволяет изолировать значительное количество несовер-

шеннолетних, в результате чего они очень скоро попадают на 

скамью подсудимых, а затем и в места лишения свободы.  

Возрастные особенности несовершеннолетних  

осужденных, находящихся в воспитательных 

колониях 

В соответствии с Уголовным кодексом РФ, в воспитательных 
колониях отбывают наказание несовершеннолетние в возрасте 
от 14 до 18 лет, осужденные к лишению свободы, а также осуж- 
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денные, оставленные в воспитательных колониях до достиже-
ния ими возраста 21 года. 

Общеизвестно, что возраст в значительной мере определяет 

физическое состояние человека, его поведение, интересы, пер-

спективы жизни. Большое значение имеет возраст и при отбы-

вании наказания: он учитывается при организации различных 

направлений воспитательного процесса, реализации основных 

средств исправления, формировании коллективов осужденных 

и т. п. 

Характеристика личности несовершеннолетнего осужденного 

во многом обусловлена особенностями подросткового возраста, 

который отличается бурным физическим развитием организма, 

энергией, инициативностью, активностью личности. 

Повышенная возбудимость, неуравновешенность, преоблада-

ние процессов возбуждения над торможением могут служить 

причиной нарушения дисциплины. Несовершеннолетние осуж-

денные весьма восприимчивы к внешним воздействиям, причем 

как к положительным, так и к отрицательным. Восприимчи-

вость и впечатлительность являются теми внутренними услови-

ями, которые способствуют формированию основ мировоззре-

ния, черт характера, свойств и качеств личности. Некритичес-

кое отношение к себе, неадекватная оценка действительности 

приводят к нравственной неустойчивости несовершеннолетних 

осужденных, которая снижает эффективность социальной ре-

гуляции поведения и затрудняет формирование общественно 

полезных установок, взглядов и убеждений. В то же время нрав-

ственная неустойчивость, стремление к «легкой и красивой» 

жизни, повышенная чувствительность к ситуационным влия-

ниям, низкий культурный уровень несовершеннолетних осуж-

денных расшатывают моральную саморегуляцию настолько, 

что переход от безнравственных поступков к противоправным 

становится весьма легким и вероятным. 

Влияние на поведение и деятельность в таком возрасте, безус-

ловно, оказывает самооценка, которая в большинстве своем 

является либо завышенной, либо заниженной. Это объясняется 

тем, что часто успех вызывает у подростков переоценку своих 

возможностей, а неудача порождает чувство неуверенности и 

даже неполноценности. При завышенной самооценке поведение 

воспитанника базируется на желании доказать свою исключи-

тельность, выделиться среди других. Такие осужденные мало 

прислушиваются к советам сотрудников колонии, ироничны к 

попыткам воспитателей пробудить в них стремление к нрав-

ственному самоусовершенствованию. Заниженная самооценка 
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осужденного приводит к регуляции его поведения преимуще-

ственно внешними влияниями, зачастую случайными и неже-

лательными, чему способствует неуверенность в себе, боязнь 

выглядеть хуже других. 

У несовершеннолетних осужденных идет процесс интенсив-

ного формирования воли и волевых качеств. В этот период вос-

питанники, начиная осознавать себя как личность, способны к 

самовоспитанию, беря за образец сильных и волевых людей. 

Однако внешняя форма часто заслоняет у них содержание по-

ступков, их нравственную направленность. В результате таким 

нравственным образцом (идеалом) становятся приверженцы 

уголовной романтики. 

Для многих несовершеннолетних осужденных характерна 

противоречивость мировоззрения, проявляющаяся в непосле-

довательности их взглядов и убеждений. Если эта непоследова-

тельность осознается осужденными как недостаток, его легче 

переубедить в противоположном. Более педагогически и соци-

ально запущенные несовершеннолетние осужденные стремятся 

выработать логическую последовательность своих ошибочных 

представлений, стараются аргументировано защитить их. Ра-

бота с такой категорией подростков гораздо сложнее. 

Несовершеннолетние проявляют большую склонность к об-

щению и практически все свободное время проводят в группах. 

Отсюда и преступность их, как правило, носит групповой харак-

тер. Наблюдается закономерность: чем меньше возраст несовер-

шеннолетних преступников, тем больше состав группы. По мере 

взросления количество членов группы уменьшается, и в возра-

сте 16-18 лет группа, обычно, состоит из 2-3 человек. 

Как показывают социологические исследования, проводи-

мые в воспитательных колониях, подавляющая часть тех, с кем 

общались подростки до осуждения, состояла на учете в мили-

ции. Они мало увлекались чтением, музыкой. Лишь немногие 

проявляли интерес к спорту. Более 70% несовершеннолетних 

осужденных, как показали исследования, имели до осуждения 

5-8 часов свободного времени, ничем не занятого (ни школой, 

ни работой, ни выполнением домашних обязанностей и т. п.). 

В то же время их образовательный уровень обычно отстает на 

2-3 класса; увеличилось число подростков вообще неграмот-

ных. 

Несовершеннолетние осужденные, в основном, не имеют спе-

циальности, у большинства нет стажа работы. Нередко избыток 

свободного времени ведет к тому, что они приобщаются к алко-

голю, наркотикам, рано начинают вести половую жизнь, что  
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отвлекает их от общественно полезных занятий, часто приводит 

к разрыву родственных связей, потере интереса к учебе, работе 

и, в конечном счете, к совершению преступления. 

Большое количество осужденных (до 53%) воспитывались в 

неполных семьях, в детских домах и школах-интернатах. От-

сутствие родителей или одного из них затрудняет нравственное 

воспитание, поскольку при этом, в основном, проявляется за-

бота о том, чтобы ребенок был накормлен и одет. В семьях, где 

есть оба родителя, наблюдалось отсутствие понимания между 

взрослыми и детьми, пробелы в нравственном воспитании под-

ростка, безразличие родителей к его проблемам, друзьям.  

Изучение степени осведомленности родителей о ближайшем 

окружении ребенка показало, что 63,5% знали всех и хорошо, 

28,6% знали не всех и плохо, 0,5% вообще никого не знали, 

7,4% ответить на этот вопрос затруднялись. 

В 91,4% случаев родители получали информацию о месте, 
формах времяпрепровождения детей, их друзьях от самого ре-
бенка, в 8,1% случаев периодически узнавали об этом от сосе-
дей, знакомых, учителей, 0,5% вообще не располагали 
никакой информацией. 

Анализ исследований по данному вопросу позволяет сделать 
следующие выводы: 

1. В силу высокой степени занятости взрослых членов совре-

менной семьи, отсутствия их надлежащего взаимодействия с 

педагогическими коллективами учебных заведений не обеспе-

чивается полнота знаний и представлений родителей об истин-

ном внутреннем мире подростка, его интересах и потребностях, 

формирующих обычно «слепую» любовь к ребенку. Такую од-

носторонность родительских оценок и взглядов можно было бы 

устранить в результате улучшения контактов родителей со 

школой, где, как известно, более объективно фиксируются не-

гативные черты поведения подростка как в виде деформации 

его правосознания, отклоняющегося поведения, так и антиоб-

щественных проступков и правонарушений. 

2. Осведомленность родителей о ближайшем окружении 

подростка вне семьи и контроль за ним обычно достигается: 

• путем грубого, бестактного требования сообщать все инте 

ресующие их подробности о нем самом и о его товарищах; 

• путем получения такой информации от третьих лиц; 

• в результате своих собственных наблюдений за поведени 

ем ребенка, за его отдельными поступками. 

Родители, как правило, пытаются навязать ребенку в товари-

щи и друзья того, кто по нраву им, а не подростку, при этом дают 
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всевозможные оценки его сотоварищам. Именно это зачастую 

отталкивает ребенка от родителей, делает его неоткровенным, 

вызывает естественное противодействие. 

Неумелость родителей в общении с детьми вызывает необхо-

димость создания системы педагогического родительского все-

обуча, например, путем проведения специальных семинаров, 

активного использования в этих целях средств массовой инфор-

мации или же с помощью разработанной социальными педаго-

гами и психологами системы «Служба семьи». 

3. Мнения родителей о степени вероятности ребенка стать  

потерпевшим от того или иного преступления можно рассмат 

ривать, во-первых, как отражение вполне естественной заботы 

или тревоги за судьбу ребенка на основе имеющейся у них раз 

личной криминологической информации и, во-вторых, как 

некоторую гиперболизацию существующей угрозы подростку 

стать потерпевшим. 

Тем не менее, такая ориентация родителей предполагает на-

личие реально существующих «горячих» точек проблемы, что 

само по себе должно учитываться правоохранительными орга-

нами и социально-педагогическими службами как в организа-

ции работы по предупреждению преступлений в отношении 

детей, так и в ходе проведения разъяснительной работы среди 

родителей с целью изменения их не всегда верной ориентации, 

выработки адекватного восприятия реальной ситуации.  

4. В большинстве своем сегодняшний родитель в силу право 

вой и педагогической неподготовленности не способен дать ка 

кие-либо рекомендации своему ребенку о правильной линии его 

поведения в случае совершения против него преступного пося 

гательства. Отсюда возникает необходимость осуществления  

профилактики среди самих родителей или более старших чле 

нов семьи. Родители должны объяснить ребенку, как вести себя 

в конкретной создавшейся ситуации, научить ребенка быть 

внимательным, осмотрительным, осторожным, особенно при 

его знакомстве с неизвестными лицами или появлении в новых 

(незнакомых) местах. 

Опасность стать жертвой для подростка особенно возрастает 

в условиях крупного города. Главной линией поведения подро-

стка здесь должно быть строгое выполнение запрета на посеще-

ние опасных мест (зон) с применением в «необходимых случа-

ях» метода «шоковой терапии». 

5. Полученные сведения о подходах и современном состоянии 

полового воспитания детей и подростков свидетельствуют о 

наличии серьезных пробелов и недостатков при решении этой  
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проблемы. Ученики младших и старших классов получают 

лишь отрывочные сведения по вопросу полового воспитания и 

то исключительно эпизодически. 

Степень актуальности борьбы с преступными посягательства-

ми на половую неприкосновенность несовершеннолетних опре-

деляется тем громадным моральным ущербом, который причи-

няется не только конкретному малолетнему или подростку, но 

и его окружению. 

Цинизм, жестокость способа совершения преступления при 

имеющихся изъянах в воспитании других подростков могут 

быть восприняты как стимулятор активной противоправной 

деятельности, как призыв к совершению аналогичных дей-

ствий. С другой стороны, это может отрицательно повлиять на 

подростков в плане формирования настороженных (основанных 

на недоверии) межличностных отношений как со сверстника-

ми, так и со взрослыми. 

Отсюда возникает необходимость правильных оценок обще-

ственной опасности таких преступлений, разъяснений необхо-

димости и существа профилактической работы с привлечением 

средств массовой информации, педагогов, родителей. 

Вполне оправданным здесь было бы объединение усилий ор-

ганов здравоохранения и правоохранительных органов в своев-

ременном выявлении лиц с агрессивным поведением на сексу-

альной почве и соответствующем воздействии на них. 

6. Проблема взаимоотношения полов возникает 

значительно раньше наступления возраста половой зрелости 

подростка. Сведения об интимной сфере, отношениях полов в 

детской микросреде, как правило, воспринимаются в 

искаженной форме. 

Повышенный интерес к этой сфере возникает в тех случаях 

и тем интенсивнее, чем менее информирован об этом ребенок из 

достоверных источников. Поэтому основы полового воспитания 

должны быть заложены в раннем детском возрасте. 

Образовавшийся сегодня разрыв между половым созревани-

ем подростка в силу акселерации и более длительным процес-

сом его социального становления породил целый ряд проблем, 

например, таких как длительное неудовлетворение половых 

инстинктов, постоянно подогреваемых кинематографом, видео-

продукцией, публикациями в прессе и другими эротическими 

источниками. Возможное решение этой проблемы представля-

ется путем вовлечения подростков в массовые занятия спортом, 

в общественно полезную деятельность (благоустройство микро-

районов, работа в молодежных объединениях по интересам и 

т. п.). 
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В этой связи высказываются верные, на наш взгляд, предло-

жения о том, что центром такой работы, а также деятельности 

по предупреждению правонарушений подростков, равно как и 

преступных посягательств, направленных против них, может 

стать общеобразовательная школа, которая призвана осуществ-

лять функции управления по отношению к семье и другим со-

циальным институтам. 

Действительно, школа должна быть регулятором оказания 

помощи семье, родителям. Привлечение школой к этому делу 

социальных педагогов, медицинских работников, сотрудников 

правоохранительных органов значительно расширит ее воспи-

тательно-профилактические функции в преодолении осложне-

ний в отношениях между родителями и детьми. 

Велика в этой работе и роль учреждений дополнительного 

образования, досуга и творчества детей, детских и молодежных 

общественных объединений. 

Мотивы совершения преступлений. Тяжелое материальное 

положение сокращает возможности подростков для удовлетво-

рения своих интересов и желаний, что часто толкает несовер-

шеннолетних на совершение преступлений. Недостаток средств 

для приобретения каких-либо вещей они восполняют противо-

правным способом. 

Для несовершеннолетних осужденных характерны такие 

преступления, как изнасилования, кражи, грабежи, разбои, 

убийства, телесные повреждения, нарушения правил безопас-

ности движения, вымогательство, угон автотранспортных 

средств. Мотивами совершения корыстных преступлений явля-

ются следующие побуждения: желание завладеть ценной ве-

щью, потребность иметь собственные деньги для приобретения 

вещей, радиоаппаратуры, мотоцикла и т. д. В основе этих пре-

ступлений лежит желание не отстать от моды, иметь то же, что 

и сверстники, хотя и добытое преступным путем. Наиболее рас-

пространенные мотивы совершения насильственных преступ-

лений: жажда мщения, проявление «мужских» качеств, «за-

калка воли», «рисковать и ничего не бояться», «не быть белой 

вороной» и т. п. Многие преступления совершаются «в ответ на 

обиду», «чтобы не подвести друзей», «доказать друзьям». В 

числе мотивов рецидивов (повторных преступлений) встречаю-

тся такие, как «пострадавшие не оказывали сопротивления», 

«появилось чувство уверенности», «хороший сбыт похищенно-

го», «руководство опытного вожака». 

Подавляющая часть тяжких преступлений, имеющих харак-

тер немотивированной жестокости, таких как убийства, хули- 
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ганство, тяжкие телесные повреждения, совершается подрост-

ками в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

Совершение преступлений в таком состоянии считается отягча-

ющим вину обстоятельством. Выявлено, что подавляющая 

часть осужденных стали рано курить, употреблять спиртные 

напитки, чему способствовал пример взрослых, в том числе и 

родителей, а также по примеру друзей вдыхать пары токсичных 

средств, применять наркотики. 

Часть преступлений совершается несовершеннолетними 

совместно со взрослыми. Такие преступления обычно гото-

вятся заблаговременно. Взрослый преступник надеется, что  

в случае разоблачения подросток возьмет на себя вину из-за 

«чувства товарищества» и клятвы, уверяет его, что в случае 

судебного разбирательства ему дадут небольшой срок, услов-

ное осуждение или отсрочку приговора. Стремясь к незави-

симости и самостоятельности, но неготовые к этому, подро-

стки легко поддаются внушению и психологическому воздей-

ствию антиобщественных элементов. То, на что несовершен-

нолетний не решился бы в одиночку, становится реальностью 

в группе. 

Часть подростков, совершая преступление, расценивает это 

как озорное действие. Они не видят грани, где нарушение пере-

ходит в преступление. По проведенным опросам, лишь 50% 

несовершеннолетних осужденных знали, что совершают пре-

ступление, 20% — предполагали, а остальные не знали и 

даже «не задумывались». Подавляющая часть из последней 

категории правонарушителей расценивают свое нарушение 

как проявление отваги, силы и смелости. 

Отношение несовершеннолетних осужденных к воспита-

тельной работе. Составным элементом педагогической харак-

теристики несовершеннолетних осужденных является их отно-

шение к основным средствам воспитательной работы и к режи-

му отбывания наказания. Значительная часть из них соблюдает 

режим отбывания наказания, хорошо работает, учится, дис-

циплинирована. 

Однако другая часть ведет себя иначе. Эти осужденные не 

желают учиться и работать, отрицательно относятся к воспита-

тельным мероприятиям, стремятся извлечь выгоду из различ-

ных своих действий, завоевать авторитет любым способом, 

вплоть до нарушений режима и совершения преступлений. 

Вместе с тем и эта категория осужденных неоднородна, в ней 

можно выделить три основных типа поведения, каждый из ко-

торых имеет свои особенности: 

 

• Для первого типа характерны недисциплинированность, 

проявление грубости, притеснение более слабых, участие в 

группировках, т.е. допущение мелких нарушений. 

• Второй тип характеризуется драками и избиением неугод 

ных, тягой к «воровским традициям», допущением грубых на 

рушений. 

• Наиболее сложным является тип поведения, для которого 

характерны стремление к созданию группировок отрицатель 

ной направленности, злобность, цинизм, мстительность, враж 

дебное отношение к администрации, склонность к нарушениям 

режима и преступлениям, внушение окружающим идеи о сво 

ей исключительности, превосходстве над другими осужденны 

ми. 

Особая категория несовершеннолетних осужденных — те, 

поведение которых только внешне соответствует режимным 

требованиям: они ведут скрытый образ жизни и при определен-

ных условиях могут нарушать дисциплину и совершить пре-

ступление. 

Частыми нарушителями дисциплины являются и осужден-

ные с отклонениями в психике, многие из которых до соверше-

ния преступления состояли на учете в психдиспансере. Очевид-

но, что необходимо отдельное содержание таких осужденных, 

однако в настоящее время они отбывают наказание в общих 

воспитательных колониях. 

Особенности общения несовершеннолетних осужденных. На 

несовершеннолетних большое влияние оказывает начальный 

период пребывания в воспитательной колонии, адаптации к 

условиям жизни. Адаптация может быть положительной и от-

рицательной, но может иметь черты и той и другой. В течение 

этого периода идет борьба за достойное место, распределяются 

социальные роли, обусловленные статусом подростка, который 

он имел до осуждения или приобрел в следственном изоляторе. 

Данный период характеризуется возрастанием числа наруше-

ний режима и преступлений. 

Условия изоляции значительно влияют на характер общения 

осужденных. Общение в режимных учреждениях делится на 

две сферы: официальную и неофициальную. Официальное об-

щение регулируется режимом отбывания наказания и правила-

ми внутреннего распорядка, неофициальное — нормами 

«другой жизни», разграничивающими осужденных на 

категории в соответствии с местом, занимаемым в системе 

неформальных отношений. Стратификация заключается в 

жестком делении несовершеннолетних осужденных на «своих 

и чужих», в опре- 
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делении статуса осужденного в своей группе. Более высокий 

статус занимают осужденные-рецидивисты, имеющие широкие 

преступные связи. 

Несмотря на большое количество группировок все осужден-

ные делятся на две основные группы: 

- с высоким статусом — устойчивые, «пацаны»; 

- с низким статусом — отверженные, «опущенные», «оби 

женные». 

Каждая из этих групп имеет собственные группировки, что 

порождает большое количество конфликтных ситуаций.  

Статус новичка в воспитательной колонии обычно определя-

ется путем «прописки». Новенького проверяют на находчи-

вость, сообразительность, умение постоять за себя. Часто эти 

испытания носят жестокий и изощренный характер, существует 

определенный риск для здоровья испытуемого. 

Существенное отличие несовершеннолетних осужденных от 

взрослых заключается в отсутствии у большинства подростков 

определенных жизненных планов, перспектив на будущее, что 

значительно осложняет воспитательную работу с ними. 

Итак, характеристика личности и групп осужденных несо-

вершеннолетних обусловлена следующими особенностями: 

1 .  возрастные особенности 

- бурное физическое развитие организма, 

— нравственная неустойчивость, 

- неадекватная самооценка (завышенная, заниженная), 

- процесс интенсивного формирования воли, 

- противоречивость мировоззрения; 

2. педагогическая и нравственная запущенность  

- наличие неорганизованного свободного времени, 

— низкий образовательный, духовный и 

профессиональный 

уровень; 

3. проблемы в семье 

- отсутствие родителей или неполная семья, 

— антиобщественные проявления родителей, родственников; 

— разрыв родственных связей; 

4. мотивы совершения преступлений 

— иметь то, чего не может купить, 

— продемонстрировать взрослость, получить одобрение груп 

пы, 

— слабое осознание того, что совершает преступление; 
 

5. склонность к девиантному поведению 

6. подчиненность взрослым преступникам 

7. низкая правовая культура 
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8. противодействие воспитанию и режиму учреждения 

9. возможность адаптирования к условиям учреждения 
 

10. стратификация осужденных (статусно-ролевые отноше 

ния) 

1 1 . отсутствие определенных жизненных планов. 

Таким образом, несовершеннолетние осужденные — это 

лица с незавершенным процессом социализации личности, 

предполагающей усвоение разнообразных социальных ролей, 

приобщение к системе социальных связей и отношений и т. д. 

Вместе с тем направление подростка, признанного виновным в 

совершении преступления, в исправительное учреждение 

закрытого типа, каким является воспитательная колония, 

прерывает начатый процесс социализации личности и, 

конечно же, еще более осложняет его нормальное развитие. Ведь 

незавершенный процесс социализации приходится продолжать в 

условиях изоляции от общества, что противоречит сути 

данного процесса. Однако полностью отказаться от 

применения в отношении несовершеннолетних преступников 

наказания в виде лишения свободы не представляется 

возможным, так как многие из них представляют серьезную 

опасность для социального окружения, в силу чего 

необходима их изоляция от общества. Возникает 

противоречие: одновременная необходимость изоляции 

подростка от общества и завершения процесса его социализа-

ции. 

Как показывает отечественный и зарубежный опыт, усиление 

репрессивных мер, ужесточение наказаний не могут рассматри-

ваться как эффективный путь решения проблем роста масшта-

бов преступности несовершеннолетних. Искоренение преступ-

ности — это прежде всего проблема социальная. Уровень пре-

ступности может последовательно сокращаться только в том 

случае, если будут столь же последовательно устраняться по-

рождающие ее социальные факторы. 

В целях комплексной и наиболее эффективной борьбы с пре-

ступностью несовершеннолетних планируются и осуществля-

ются государственные национальные программы. Так, напри-

мер, в 70-е годы в США на улучшение социальных, бытовых, 

культурных и материальных условий жизни делинквентной 

молодежи было направлено 36 программ, на 

совершенствование правоприменительной практики по 

уголовным делам (в том числе и для несовершеннолетних) — 

13 программ. В начале 90-х годов в США действовало 65 

программ по борьбе с делинквент-ностью среди молодежи. В 

развертывании данных программ участвовали семь 

федеральных ведомств и две специализиро-                               291 



ванные организации, которым конгресс выделил для этого 15 

млрд.долларов. 

Экспертная комиссия Европейского парламента в 1996 г., 

рассмотрев проблемы преступности среди несовершеннолетних, 

разработала предложения по повышению эффективности борь-

бы с преступностью среди несовершеннолетних и молодежи, 

которые, в основном, сводятся к следующему: необходимо су-

щественно активизировать сотрудничество полиции, соци-

альных учреждений и национальных органов по делам несовер-

шеннолетних и молодежи в области предупреждения преступ-

ности; изменить практику уголовного преследования несовер-

шеннолетних правонарушителей и прекратить производства по 

таким делам; полностью исключить из полицейской практики 

случаи ареста несовершеннолетних правонарушителей и их 

содержание в камерах предварительного заключения; ограни-

чить двумя годами с возможностью досрочного освобождения 

срок отбывания подростками наказания. В целом же предпоч-

тение должно отдаваться перевоспитанию несовершеннолетних 

правонарушителей без помещения в исправительные учрежде-

ния. 

С этими предложениями экспертной комиссии Европейско-

го парламента совпадают точки зрения специалистов в США. 

По мнению О. Реймера (одного из авторов проведенных иссле-

дований в США), необходимо в дальнейшем централизовать 

весь государственный аппарат борьбы с детской и молодежной 

делинквентностью. Одновременно им ставится вопрос о целесо-

образности сохранения нынешней правоприменительной поли-

тики в области борьбы с преступностью несовершеннолетних и 

молодежи, которая, как показывает практика, не дает положи-

тельных результатов. Он считает, что американские законода-

тели должны решить, какому направлению отдать предпочте-

ние: профилактике правонарушений, вопросам принуждения и 

ужесточения наказания или же формированию более гибкой и 

дифференцированной политики, к которой призывают многие 

видные ученые-юристы и представители правоохранительных 

органов. 

Нельзя не согласиться, на наш взгляд, с тем, что для того, 

чтобы добиться реально ощутимых результатов в области борь-

бы с преступностью несовершеннолетних и молодежи, необхо-

дима гибкая и дифференцированная политика, причем прово-

димая не узковедомственно, а в государственных масштабах. 

Кроме того, видится необходимым учитывать при разработке 

концепции борьбы с преступностью несовершеннолетних сле- 
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дующие факторы: во-первых, предрасположенность подростков 
к совершению противозаконных действий во многих случаях 
исчезает без какого-либо внешнего воздействия после заверше-
ния процесса становления личности, и, во-вторых, репрессив-
ные меры со стороны государственных учреждений часто при-
водят к негативным последствиям.  

Поскольку задача добиться полного отказа от уголовного 
наказания в виде лишения свободы является пока невыполни-
мой, рекомендуется при назначении меры наказания учитывать 
возможную психологическую реакцию на них подростков-пра-
вонарушителей и их возрастные особенности. В работе с мало-
летними правонарушителями, помещенными в воспитательные 
колонии, главную роль должны играть воспитательные меры 
воздействия, школьное и профессиональное обучение и психо-
логическая подготовка подростков к освобождению.  

Вопросы для самоконтроля  

1 . Проведите сравнительный анализ подростковой преступности в за 
рубежных странах и в России. 

2. Раскройте особенности применения законодательных актов в отно 
шении несовершеннолетних. 

3. Чем отличаются специальные учебно-воспитательные учреждения 
для несовершеннолетних правонарушителей от воспитательных коло 
ний. Раскройте их типологию, основные задачи и функции. 

4. Перечислите основные характеристики личности и групп несовер 
шеннолетних осужденных. 

5. Назовите основные мотивы совершения преступлений несовершен 
нолетними. 

Л и т ер а т у р а  
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2. Карпец И. И. Преступное общество. — М., 1983. 

3. Тарухин С. А. Преступное поведение: Социальные и психологичес 
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ЛЕКЦИЯ 18 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

Основные подходы к профилактике девиантного пове-

дения подростков. Социалъно-педагогическаяреабили-

тация подростков девиантного поведения. Реабили-

тационные социально-педагогические технологии. 

Основные подходы к профилактике девиантного 
поведения подростков 

Прогрессирующая тенденция непрерывного роста различных 

проявлений девиантного поведения, их объективность и неиз-

бежность ставят перед обществом, конкретной социальной 

службой и социальным педагогом в качестве основных задач 

поиск форм, методов и технологий работы с дезадаптированны-

ми подростками, концентрацию усилий, направленных как на 

реабилитацию ребенка, так и, что более необходимо, предуп-

реждение отклонений от социальных норм, т. е. устранение ус-

ловий, прямо или опосредованно оказывающих отрицательное 

воздействие на поступки и действия несовершеннолетнего. 

Поэтому в науке и практике получили широкое распростране-

ние две основные технологии работы с подростками девиантно-

го и делинквентного поведения — профилактическая и 

реабилитационная. 

Профилактика — это совокупность государственных, 

общественных, социально-медицинских и организационно-

воспитательных мероприятий, направленных на 

предупреждение, устранение или нейтрализацию основных 

причин и условий, вызывающих различного рода социальные 

отклонения в поведении подростков. 

Под профилактикой в социальной педагогике понимаются 

прежде всего научно обоснованные и своевременно предприня-

тые действия, направленные на: 

— предотвращение возможных физических, 

психологических или социокультурных обстоятельств у 

отдельного ребенка или несовершеннолетних, входящих в 

группу социального риска; 

- сохранение, поддержание и защиту нормального уровня 

жизни и здоровья ребенка; 
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— содействие ребенку в достижении социально значимых це 

лей и раскрытие его внутреннего потенциала. 

Сам термин «профилактика» обычно ассоциируется с запла-

нированным предупреждением какого-то неблагоприятного 

события, т. е. с устранением причин, способных вызвать неже-

лательные последствия. 

Так как социальные отклонения могут быть вызваны разны-

ми причинами и обстоятельствами, можно выделить несколь-

ко типов профилактических мероприятий: 

- нейтрализующие; 

- компенсирующие; 

— предупреждающие возникновение обстоятельств, способ 

ствующих социальным отклонениям; 

- устраняющие эти обстоятельства; 

— контролирующие проводимую профилактическую 

работу и ее результаты. 

Эффективность профилактических мероприятий может быть 

обеспечена только при условии обязательного включения сле-

дующих составляющих: 

— направленности на искоренение источников 

дискомфорта как в самом ребенке, так и в социальной и 

природной среде и одновременно на создание условий для 

приобретения несовершеннолетним необходимого опыта для 

решения возникающих перед ним проблем; 

- обучение ребенка новым навыкам, которые помогают до 

стичь поставленных целей или сохранить здоровье; 

- решение еще не возникших проблем, предупреждение их 

возникновения. 

В концептуальном плане в профилактических технологиях 

выделяется прежде всего информационный подход. Он основы-

вается на том, что отклонения в поведении подростков от соци-

альных норм происходят потому, что несовершеннолетние их 

просто не знают. А следовательно, основным направлением ра-

боты должно стать информирование несовершеннолетних об их 

правах и обязанностях, о требованиях, предъявляемых государ-

ством и обществом к выполнению установленных для данной 

возрастной группы социальных норм. Это можно осуществить 

через средства массовой информации (печать, радио, телевиде-

ние), кино, театр, художественную литературу и другие произ-

ведения культуры, а также через систему социального обучения 

с целью формирования правосознания подростка, повышения 

его образованности, усвоения им морально-нравственных норм 

поведения в обществе. 

295 

 



Социально-профилактический подход в качестве основной 

цели рассматривает выявление, устранение и нейтрализацию 

причин и условий, вызывающих различного рода негативные 

явления. Сущностью этого подхода является система социаль-

но-экономических, общественно-политических, организацион-

ных, правовых и воспитательных мероприятий, которые про-

водятся государством, обществом, конкретным социально-пе-

дагогическим учреждением, социальным педагогом для устра-

нения или минимизации причин девиантного поведения. 

Так, отсутствие целевой информации о последствиях, напри-

мер, употребления наркотиков, приводит несовершеннолетних, 

которые их употребляют, к уголовной ответственности, так как 

практически все уверены, что употребление наркотика — это 

личное дело каждого, а привлечь можно лишь за их распрост-

ранение, не зная, что в связи с принятием нового закона о нар-

котических и психотропных веществах, уголовная ответствен-

ность наступает даже за их употребление. 

Не менее важная в нашем обществе проблема профилактики 

алкоголизма среди подростков, а также информирование их о 

тяжелых социальных и психоневрологических последствиях 

пьянства и алкоголизма. Отсутствие профилактической рабо-

ты, например, с будущими родителями, ведет к увеличению 

количества детей, родившихся с тяжелыми физическими и пси-

хологическими нарушениями, так как несовершеннолетние, 

особенно юная мать, не знают элементарные правила поведения 

во время беременности и не придерживаются жесткого запрета 

на принятие в это время алкогольных напитков. 

Среди основных направлений профилактики девиантного 

поведения, особое место, наряду с информационным и социаль-

но-профилактическим подходами, занимает медико-биологичес-

кий подход. Его сущность состоит в предупреждении возмож-

ных отклонений от социальных норм целенаправленными ме-

рами лечебно-профилактического характера по отношению к 

лицам, страдающим различными психическими аномалиями, 

т. е. патологией на биологическом уровне. 

Известно, что вменяемый человек при помощи своих волевых 

качеств, моральных норм и ценностей способен воздерживаться 

от преступных действий. Когда же у человека существует 

патология психического развития и здоровья, он, в силу своих 

психофизиологических особенностей, может нарушить суще-

ствующие морально-правовые нормы. Это состояние субъекта 

рассматривается как невменяемость. Очень важно вовремя рас-

познать у подростка различные патологические нарушения  
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психики, которые могут привести его к совершению необдуман-

ных поступков. Он должен быть обследован психиатром с соот-

ветствующим медицинским лечением, дополненным опреде-

ленным воспитательным воздействием со стороны социально-

го педагога. 

Следующий подход — социально-педагогический, 

заключающийся в восстановлении или коррекции качеств 

личности подростка с девиантным поведением, особенно его 

нравственных и волевых качеств личности. 

«...Система в высочайшей степени саморегулирующаяся, 

сама себя поддерживающая, восстанавливающая и даже совер-

шенствующая» , — так определял человека академик И. П. 

Павлов. Сознательный человек — гражданин — это тот, кто 

обладает развитой способностью владеть своими 

побуждениями, поступками во имя нравственных целей и 

никогда не допустит нарушений закона. Вот почему у 

подрастающего поколения следует формировать следующие 

волевые черты его поведения: 

- быть хозяином своего слова и дела; 

— тормозить стремления и мотивы, способные привести к 

поступкам, наносящим вред обществу; 

- концентрировать усилия на главном, наиболее важном в 

настоящее время; 

- ставить перед собой продуманные и не противоречащие 

праву цели, подчиняя им мимолетные влечения. 

Воля всегда проявляется в деятельности сознательной и це-

ленаправленно регулируемой. Тут и оценка сложившейся ситу-

ации, и отбор путей достижения цели, и борьба мотивов, и при-

нятие решений, и его исполнение. Все это оказывает прямое 

влияние на правомерность поведения, на его нравственную цен-

ность. 

Безвольный человек напоминает флюгер, поворачивающий-

ся в сторону направления ветра. Такой человек легко идет на 

нарушение общественных норм, становится послушным испол-

нителем чужой воли, чужих нравственных представлений и 

оценок, руководствуясь которыми он совершает противоправ-

ные и аморальные действия. 

Для того чтобы воспитать человека, умеющего разумно ис-

пользовать предоставленные ему обществом права и свободы, 

нужно научить его властвовать над самим собой. «Легко осно-

вать порядок в обществе, подчинив каждого его члена опреде-

ленным правилам. Легко воспитать слепца, который не проте-

стуя подчинялся бы поводырю или Корану. Насколько же труд-

нее освободить человека, научив его властвовать над собой. Что 
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значит освободить? Если я в пустыне освобожу человека, кото-

рый никуда не стремится, чего будет стоить его свобода? Свобо-

да существует лишь для кого-то, кто стремится куда-то. Осво-

бодить человека в пустыне — значит возбудить в нем жажду и 

указать путь к колодцу. Только тогда его действия обретут 

смысл. Бессмысленно освобождать камень, если не существует 

силы тяжести: потому что освобожденный камень не сдвинется 

с места,» — эти слова принадлежат известному французскому 

писателю Антуану де Сент-Экзюпери. 

Быть свободным — значит обладать развитой волей. Не слу-

чайно у подростков и юношей, допускающих аморальные вы-

ходки, проступки и преступления, отсутствуют сформирован-

ные волевые качества. Эти дефекты обычно возникают в раннем 

школьном возрасте и уже затем, закрепившись, выступают как 

отрицательные волевые черты характера, проявляющиеся в той 

или иной мере в поступках и действиях.  

Отрицательные волевые черты характера подростков 
(по результатам анкетирования подростков-

правонарушителей) 

• нерешительность 45,5% 

• отсутствие настойчивости при 

проведении в жизнь принятого 

решения 42,4% 

• несформированность независимости 

и самостоятельного поведения 35% 

• безынициативность 50% 

• упрямство 43,4% 

• невыдержанность 21,2% 

Наличие этих черт свидетельствует о том, что совершение 

противоправного деяния подростками и юношами обусловлено 

слабостью их воли. Любая сложившаяся конфликтная ситуа-

ция и даже кратковременное отрицательное воздействие стано-

вятся для таких подростков теми препятствиями, которые они 

не могут преодолеть, не нарушая нравственных и правовых 

норм. 

Воспитание положительных волевых качеств у подростков 

следует начинать с формирования правильного представления 

о воле. Этот процесс включает ряд этапов. 

Первый этап — раскрытие сущности отдельных волевых ка-

честв, правильная их иллюстрация примерами.  
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Второй этап — выработка обобщенных представлений о воле 

и волевом облике подростка, установление соотношения между 

смелостью и наглостью; настойчивостью и упрямством; са-

мостоятельностью и неуважением к чужому мнению. Первооче-

редной задачей воспитателей на этом этапе является устранение 

мифов о волевом облике подростка как человека эгоцентричного, 

не считающегося с чужим мнением, развитого физически и т. д. 

Это позволяет достигнуть начала самовоспитания несовер-

шеннолетнего. Необходимо выработать у подростков привычку 

критически оценивать свои поступки и самого себя, а следова-

тельно осознание «кто ты есть и каким можешь стать». 

Третий этап — планомерное самовоспитание, поиск своих 

недостатков, путей их исправления. На этом этапе социальный 

педагог должен помочь подростку в формировании правильной 

самооценки, пробудить в нем нетерпимость к собственным не-

достаткам. 

Четвертый этап — зрелое самовоспитание, т. е. реализация 

потребности в самоусовершенствовании. 

Последовательное прохождение всех этапов позволяет сфор-

мировать социально одобряемую роль подростка как правопос-

лушного гражданина. 

Мудрая китайская пословица гласит: «Бывает только непра-

вильный путь, но не бывает безвыходного положения». В воспи-

тании нет безвыходных положений, нет неисправимых, нет и не-

совершеннолетних, которых можно считать «окончательно испор-

ченными» . Преступление совершает тот, кто имеет серьезные де-

фекты в духовном мире и поведении, причем ликвидировать их 

— сложнейшая задача, требующая порой длительных усилий.  

Однако, в соответствии с другой мудростью: «Нет лекарства 

для того, кто скрывает свою болезнь», достаточно сложно выя-

вить дефекты подростка с девиантным поведением. Незнание 

духовного мира несовершеннолетнего, его психологии, снижает 

возможность воспитательного воздействия, приводит к ошибкам. 

К. Д. Ушинский в «Педагогической антропологии» писал, что 

воспитатель «должен стремиться узнать человека каков он есть 

в действительности, со всеми его слабостями и во всем величии, 

со всеми его будничными, мелкими нуждами и со всеми его 

великими духовными требованиями... Он должен знать 

побудительные причины самых грязных и самых высоких де-

яний, историю зарождения всякой страсти и всякого характера. 

Тогда только будет он в состоянии почерпнуть в самой природе 

человека средства воспитательного влияния, — а средства эти 

громадны». 
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В каждом конкретном случае мы имеем неповторимое соче-

тание черт, качеств, свойств личности и мотивов ее обществен-

но опасного поведения. Но в каждой индивидуальности всегда 

есть что-то общее, типичное, определяющее факт отклонения от 

социальной нормы. Знание этого общего и типичного в духов-

ном мире несовершеннолетнего может оказать помощь воспи-

тателю. Влияя на эмоциональную, волевую, рациональную сто-

роны духовного мира подростка, нужно помнить, что основа его 

положительных черт — это правильно сформированное миро-

воззрение. Именно в подростковом и юношеском возрасте скла-

дываются в виде системы более или менее устойчивые представ-

ления об окружающем мире, об общественных требованиях, 

выраженных в правовых и моральных нормах. Молодой чело-

век, освоивший эти нормы, становится последовательным в 

выборе положительных целей и планов, сознательно противо-

поставляя свои поступки, свой образ мыслей и усвоенную си-

стему ценностей чуждым обществу представлениям, взглядам 

и действиям, он сможет лучше разобраться в сложных жизнен-

ных ситуациях, увидеть общественную значимость своих по-

ступков и никогда не преступать рамок, установленных обще-

ственными нормами. 

Существует еще один подход, связанный с применением сан-

кций. Сущностью его является наказание человека, совершив-

шего правонарушение, на основании уголовных законов. «Чтоб 

другим не повадно было,» — гласит народная мудрость. 

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. 

Социально-педагогическая реабилитация подростков 
девиантного поведения 

Другой технологией работы социального педагога с дезадап-

тированными подростками является их реабилитация. Рас-

смотрение проблемы реабилитации в методическом и теорети-

ческом плане позволяет признать неоднозначность ее определе-

ний. 

Реабилитация может рассматриваться как система мер, на-

правленных на решение задач достаточно широкого диапазона 

- от привития элементарных навыков до полной интеграции 

человека в обществе. 
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Реабилитация может рассматриваться и как результат воз-

действия на личность, ее отдельные психические и физические 

функции. 

В отличие от адаптации, которая трактуется как приспособ-

ление с использованием резервных возможностей организма, 

реабилитация понимается как восстановление, активизация. В 

процессе реабилитации компенсаторный механизм используе-

тся для преодоления существующего порока, а в процессе адап-

тации — приспособления к нему. 

Следовательно, реабилитация — это система мер, имеющих 

своей целью возвращение ребенка к активной жизни в обществе 

и общественно полезному труду. Этот процесс является непре-

рывным, хотя и ограничен временными рамками.  

Следует различать различные виды реабилитации: медицин-

скую, психологическую, педагогическую, социально-экономи-

ческую, профессиональную, бытовую. 

Медицинская реабилитация направлена на полное или ча-

стичное восстановление или компенсацию той или иной утра-

ченной функции организма ребенка или на возможное замедле-

ние прогрессирующего заболевания. 

Психологическая реабилитация направлена на психическую 

сферу подростка и имеет своей целью преодоление в сознании 

подростка с девиантным поведением представления о его не-

нужности и никчемности как личности. 

Профессиональная реабилитация предусматривает обучение 

или переобучение подростка доступным для него формам тру-

да, поиск для него рабочего места с облегченными условиями 

труда и сокращенным рабочим днем. 

Бытовая реабилитация имеет в виду предоставление нормаль-

ных условий жизни подростка. 

Социальная реабилитация — это процесс восстановления 

способности ребенка к жизнедеятельности в социальной среде, 

а также самой социальной среды и условий жизнедеятельности 

личности, которые были ограничены или нарушены по каким-

либо причинам. 

Под социально-экономической реабилитацией понимают 

комплекс мероприятий, нацеленных на обеспечение подростка 

причитающимися ему денежными выплатами, защиту его за-

конных интересов и прав. 

Социально-педагогическая реабилитация — это система 

мер воспитательного характера, направленная на 

формирование личностных качеств, значимых для 

жизнедеятельности ребенка, активной жизненной позиции 

ребенка, способствующих 
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интеграции его в общество; на овладение необходимыми умени-

ями и навыками по самообслуживанию, положительными со-

циальными ролями, правилами поведения в обществе; на полу-

чение необходимого образования. 

Социально-педагогическая реабилитация подростков с деви-

антным поведением реализуется, как правило, в специализиро-

ванных учреждениях, которые называются реабилитационны-

ми центрами. Задачами таких учреждений являются:  

- профилактика безнадзорности, бродяжничества дезадап 

тированных детей и подростков; 

—медико-психологическая помощь детям, попавшим по 

вине родителей или в связи с экстремальной ситуацией (в том 

числе физического и психического насилия, опасных условий 

проживания и др.) в трудную жизненную ситуацию; 

—формирование положительного опыта социального поведе 

ния, навыков общения и взаимодействия с окружающими  

людьми; 
 

- выполнение попечительских функций по отношению к 
тем, кто остался без попечения родителей или средств к суще 
ствованию; 

- психологическая и педагогическая поддержка, способ 

ствующая ликвидации кризисных состояний личности; 
 

—содействие в возвращении в семью; 

—обеспечение возможности получать образование, нормаль 

но развиваться; 

—забота о дальнейшем профессиональном и бытовом устрой 
стве. 

Другими словами, основная цель деятельности таких учреж-

дений — социальная защита и поддержка нуждающихся 

детей, их реабилитация и помощь в жизненном 

самоопределении. 

В данных учреждениях социально-педагогическая реабили-

тация включает три основных этапа: диагностики; создания и 

реализации реабилитационной программы; постреабилитаци-

онной защиты ребенка. 

Диагностика предполагает социально-педагогическое иссле-

дование, направленное на определение уровня развития эмоци-

онально-познавательной сферы несовершеннолетнего, сформи-

рованное™ качеств личности, социальных ролей, профессио-

нальных интересов. 

Реабилитационная программа создается индивидуально для 

каждого ребенка и включает основные элементы: цель, задачи, 

методы, формы, средства, этапы деятельности. Основной целью 

реабилитационной программы является формирование и кор- 
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рекция нравственных ценностей личности, помощь детям в 

приобретении навыков коммуникативного общения. 

Постреабилитационная защита предполагает помощь ребенку 

после его выхода из реабилитационного центра в восстанов-

ление гармоничных отношений с семьей, друзьями, школьным 

коллективом путем регулярного патронажа и коррекции возни-

кающих конфликтов. 

Реабилитационные социально-педагогические 
технологии 

При построении социально-педагогической реабилитацион-

ной программы работы с подростками девиантного поведения 

в качестве базовых учитываются следующие положения: 

1 . Опора на положительные качества несовершеннолетнего. 

Для социального педагога недопустимо категорическое осужде 

ние ребенка, имеющего отклонения в поведении, высказывание 

мрачных прогнозов. Необходимо следовать путем создания для 

него «ситуации успеха», уметь найти положительное в поведе 

нии подростка, строить согласно этому деятельность социаль 

ного педагога. 

2. Формирование будущих жизненных устремлений. Имея, 

как правило, хроническую неуспеваемость в школе, подростки 

часто отчаиваются, не верят в свои силы, не видят будущего. 

Для такого подростка важно дальнейшее профессиональное 

самоопределение, и в этом случае помощь социального педаго 

га вместе с психологом направлена на определение его будущей 

профессии, выбор соответствующего интересам и возможно 

стям подростка учебного заведения и трудоустройство. 

3. Помимо деятельности, связанной с его дальнейшей трудо 

вой судьбой, необходимо включение несовершеннолетнего, 

склонного к девиантному поведению, в значимую для него и 

общественно-полезную деятельность, а не чтение ему моралей, 

нотаций, нравоучений, наставлений. Это сложная задача, так 

как зачастую требует изменения не только отношения к тому 

или иному виду деятельности, но и нормализацию отношений 

с коллективом детей. Как показывает практика, у трудновоспи 

туемых подростков свободного времени в четыре раза больше, 

чем у других школьников, и столь же велика разница его каче 

ственного использования. Если благополучные подростки само 

утверждаются в учебе, труде, личных увлечениях, то для труд 

ных подростков вхождение в эти сферы ограничено, и избыток 

свободного времени становится для них криминогенным фак- 
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тором, существенно влияющим на нравственный облик несовер-
шеннолетнего. 

4. Глубокая доверительность и уважение во 

взаимоотношениях с подростком. В силу отсутствия у 

дезадаптированных подростков опыта доброжелательного, 

спокойного общения, любое воспитательное воздействие 

встречает активное сопротивление несовершеннолетнего этому 

действию. Терпение и выдержка — главные помощники 

социальному педагогу в работе с такими детьми. 

В процессе реабилитационной социально-педагогической 

деятельности специалист выполняет следующие функции: 

— восстановительную, предполагающую восстановление 

тех 

положительных качеств, которые преобладали у подростка до 

наступления дезадаптации; 

- компенсирующую, заключающуюся в формировании у 

подростка стремления исправить те или иные качества лично-

сти путем включения его в общественно-полезную деятель-

ность, значимую для подростка; активизации потребностей под-

ростка в самосовершенствовании, самовоспитании на основе са-

моанализа своих поступков, выработки самокритичного отно-

шения к себе, выбора некоего идеала для подражания, приня-

тия системы определенных нравственных ценностей и критериев 

для оценки своего поведения; 

— стимулирующую, направленную на активизацию положи 

тельной мотивации деятельности подростка, предполагающую 

различные воспитательные приемы — внушение, убеждение, 

пример и др. 

В зависимости от личностных особенностей подростка и ус-

ловий, в которых он находится, при построении реабилитаци-

онных программ следует учитывать, в каком состоянии нахо-

дится подросток. Это может быть предкризисное состояние, 

обусловленное социальной запущенностью вследствие конф-

ликтов в семье или со сверстниками; побегами из дома, непосе-

щением образовательного учреждения. 

Работа социального педагога с этой категорией детей ориен-

тирована на социальное оздоровление внутреннего мира подро-

стка. Социальный педагог должен владеть приемами экстрен-

ной диагностики ситуации, в которую попал данный ребенок 

— в семье, школе, коллективе; выявления причин 

возникновения социально-личностно-эмоциональных 

нарушений. 

Основными видами деятельности являются: индивидуальное 

консультирование; включение подростков в тренинговые группы 

с целью коррекции негативных эмоционально значимых  
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ситуаций; индивидуальная работа с системой ценностей 

ребенка; обучение социальным навыкам, способам 

эффективного общения, конструктивному поведению в 

конфликтных ситуациях. 

Кроме этого необходима работа с семьей с целью 

установления значимых взаимоотношений между ребенком 

и родителями, которая предполагает: диагностику 

педагогических позиций семьи; индивидуальное 

консультирование; включение родителей в тренинговые 

группы, направленные на обучение эффективному 

родительскому взаимодействию с ребенком. 

Других подходов требует ребенок, который находится в 

кризисном состоянии, обусловленном агрессивным 

поведением подростка. Зачастую такое поведение 

представляет собой реакцию подростка на проблемную, 

неразрешимую для него ситуацию. В работе с данной 

категорией детей используются: экстренная диагностика 

эмоционального состояния; выявление причин данной 

проблемы; обучение навыкам решения возникающих 

проблем, умениям управлять своими эмоциями; работа над 

формированием позитивной «Я-концепции». 

Другое направление социально-педагогической 

деятельности относится к бездомным. Работа с «детьми 

улицы» строится, в основном, в двух направлениях: 

—создание условий для выживания таких детей (организа 

ция питания, ночлега, оказания медицинской помощи);  

—освобождение от негативного опыта прошлой жизни 

через 

укрепление веры в себя, в свое будущее. 

Третье направление связано с подростками, 

экспериментирующими с психоактивными веществами. Чаще 

всего это подростки, имеющие низкую самооценку, низкую 

удовлетворенность своими поступками, повышенную 

потребность в социальном одобрении, высокую 

тревожность. 

Основной метод работы — патронаж, основная форма 

работы — организация социально-психологического 

тренинга, направленного на формирование позитивной «Я-

концепции». 

Эффективная реализация данных реабилитационных 

программ возможна при соблюдении трех условий: 

1) высокой мотивации всех участников программы: 

ребенка, 

родителей, социального педагога, специалистов; 

2) психолого-педагогической компетентности 

специалистов 

и руководителей реабилитационного учреждения; 

3) координации деятельности различных государственных 

служб: образования, здравоохранения, правоохранительных  

органов. 
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Существующие технологии работы с дезадаптированными 

детьми направлены на то, чтобы поставить девиантное поведе-

ние под социальный контроль, включающий в себя: во-первых, 

замещение, вытеснение наиболее опасных форм девиантного 

поведения общественно-полезными или нейтральными; во-вто-

рых, направление социальной активности ребенка в общественно 

одобряемое либо нейтральное русло; в-третьих, отказ от уго-

ловного или административного преследования подростков, 

занимающихся бродяжничеством, наркоманией, гомосексуа-

лизмом, проституцией и др.; в-четвертых, создание специаль-

ных служб социальной помощи: суицидологической, нарколо-

гической и др. 

Вопросы для  самоконтроля  

1 . Назовите основные технологии работы с подростками девиантного 
поведения, раскройте их сущность. 

2. В чем состоят особенности информационного, социально-профилак 
тического, медико-биологического и социально-педагогического подхо 
дов в предупреждении и профилактике девиантного поведения. 

3. Дайте определение понятий «реабилитация», «социально-педагоги 
ческая реабилитация», назовите их основные этапы. 

4. Охарактеризуйте основные компоненты реабилитационных про 
грамм для подростков с девиантным поведением. 
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ЛЕКЦИЯ 19 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ПОДРОСТКАМИ, 

СКЛОННЫМИ К УПОТРЕБЛЕНИЮ АЛКОГОЛЯ 

Структура социально-педагогической деятельности с 

детьми, склонными к употреблению алкоголя. Содер-

жание социально-педагогической деятельности с 

детьми, склонными к употреблению алкоголя. Особен-

ности социально-педагогической деятельности с раз-

личными возрастными категориями детей, склонных 

к употреблению алкоголя. 

Структура социально-педагогической деятельности 

с детьми, склонными к употреблению 

алкоголя 

Социально-педагогическая деятельность — это 

деятельность, направленная на конкретного ребенка, 

способствующая решению его индивидуальных проблем 

посредством изучения личности ребенка и окружающего его 

социума; поиска адекватных способов общения с ребенком; 

выявления средств, помогающих ребенку самостоятельно 

решить свою проблему. 

Социально-педагогическая деятельность реализуется в виде 

комплекса профилактических, реабилитационных мероприя-

тий, а также путем организации различных сфер жизнедеятель-

ности детей. 

Социально-педагогическая деятельность опирается на следу-

ющие принципы: 

• индивидуально-личностный подход к ребенку, 

• опора на положительные стороны личности ребенка, 

• объективность подхода к ребенку, 

• конфиденциальность. 

Ранее отмечалось, что социально-педагогическая деятель-

ность, как и любая другая, имеет свою структуру, которая 

включает нескольких относительно самостоятельных, но в то 

же время зависимых друг от друга компонентов: цель, субъект, 

объект, функции, методы, формы. Рассмотрим структуру соци-

ально-педагогической деятельности с детьми, склонными к 

употреблению алкоголя, раскрывая содержание каждого из ее 
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Целью социально-педагогической деятельности с подростка-
ми, склонными к алкоголизму, является устранение негатив-
ных факторов, способствующих алкоголизации детей. 

Первый фактор — индивидуально-психический, включающий в себя: 
искажение личностных черт, деформацию мотива-ционной 
сферы, несформированность навыков общения, педагогическую 
запущенность, задержанное психическое развитие ребенка. 

Второй фактор — индивидуально-соматический — предполагает 
наличие у ребенка, склонного к алкоголизму, наследственных 
соматических заболеваний, ведущих к отставанию в физи-
ческом развитии. 

Третий фактор — социальный внешкольный, включающий 

нарушение прав ребенка со стороны взрослых, отсутствие опеки 

над ребенком либо гиперопека, вовлечение ребенка в проти-

воправные действия, низкий социальный статус семьи, неадек-

ватные взаимоотношения в семье. 

Четвертый фактор — социальный школьный, где в качестве 

составляющих включены следующие компоненты: негативно 

влияющий социально-психологический климат учебной груп-

пы (класса), низкий социальный статус группы.  

Это основные факторы, влияющие на ребенка и ведущие к 

развитию у него алкогольной зависимости. Поэтому социально-

педагогическая деятельность должна быть направлена на мини-

мизацию или полное устранение факторов, осложняющих со-

циализацию ребенка. 

Цель социально-педагогической деятельности может быть 
реализована путем решения следующих задач: 

1 . Создание форм активной действенной социально-педагоги 
ческой помощи и защиты для конкретного ребенка. 

2. Формирование у подростка позитивных ценностных ори 
ентации в процессе социально-педагогической и коррекцион- 
ной работы. 

3. Вовлечение подростков в социально-полезную деятель 
ность, формирование у него разносторонних интересов и увле 
чений. 

4. Воспитание активной личности, привитие ей качеств граж 
данина, семьянина, формирование положительной самооцен 
ки. 

5. Укрепление физического и психического здоровья ребен 
ка путем осуществления комплекса медицинских, психолого- 
педагогических и других мероприятий. 

6. Формирование основ правовой культуры ребенка. 
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7. Формирование навыков «выживания» в условиях кризиса 

современного общества. 

Второй компонент структуры деятельности — это ее субъекты. 

Основным субъектом деятельности является социальный 

педагог, но кроме того, в данном случае, могут привлекаться 

специалист по социальной работе, валеолог, психолог и роди-

тели. 

Третий компонент — это объект, для которого и организуется 
вся социально-педагогическая деятельность. Объектом де-
ятельности являются дети с разным уровнем вовлеченности в 
процесс алкоголизации. 

Четвертый компонент — функции деятельности. Они вытекают 
из конкретных функций работы субъектов деятельности.  

У социального педагога такими основными функциями явля-
ются три: 1) социально-педагогическая, заключающаяся в ока-
зании помощи ребенку и семье в процессе социального взаимо-
действия, в налаживании социальных связей и отношений, со-
здании благополучной социальной среды для развития ребен -
ка, осуществлении контроля за ребенком; 2) социально-обуча-
ющая функция, направленная на овладение ребенком знания -
ми о проблеме пьянства и алкоголизма, а также необходимыми 
социальными умениями и навыками противостояния вовлече -
нию в процесс алкоголизации; 3) правозащитная, предусматри-
вающая соблюдение и защиту прав ребенка, склонного к алко-
голизму. 

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 их 
быта, жилищных условий; 2) социально-экономическая, предус-
матривающая содействие в оказании материальной помощи се-
мье, в которой ребенок употребляет спиртные напитки. 

Валеолог — специалист, обучающий детей здоровому образу 
жизни, выполняет социально-медицинскую функцию, предус-
матривающую работу по профилактике здоровья ребенка, упот-
ребляющего спиртные напитки. 

Психолог реализует социально-психологическую функцию, 
предусматривающую различные виды психологического тести-
рования, консультирования ребенка и родителей, а также кор-
рекции межличностных отношений в значимом для ребенка 

социуме. 
И наконец, воспитательную функцию, способствующую фор-

мированию и развитию личности ребенка, в полной мере дол - 
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жны реализовывать родители как наиболее значимые субъек-
ты деятельности. 

Следующим компонентом деятельности являются методы, 
которые зависят от специфики деятельности ее различных 
субъектов, возрастных особенностей ребенка, уровня его вовле-

ченности в процесс алкоголизации. 

Методы социально-педагогической деятельности так или 

иначе связаны с организацией, мотивацией и осмыслением де-

ятельности, а поскольку деятельность рассматривается и как 

ведущее средство формирования личности, то методами соци-

ально-педагогической деятельности можно назвать способы 

организации и осмысления деятельности, которые восстанавли-

вают или формируют заново социально значимые качества лич-

ности подростка, склонного к алкоголизму, и способствуют 

преодолению проблемы алкоголизма. 

Последний компонент структуры деятельности — формы 
реализации методов, которые определяются в соответствии с 
конкретными методами. 

Таким образом, данная технология социально-педагогичес-

кой деятельности может рассматриваться как комплексная, 

объединяющая единой концепцией деятельность разных специ-

алистов, направленную на достижение одной цели. 

Из всего многообразия функций, методов, форм, применяе-

мых в рамках этой технологии, рассмотрим собственно содер-

жание деятельности социального педагога с детьми, склонны-

ми к алкоголизму, и выявим ее характерные особенности.  

Содержание социально-педагогической деятельности с 
детьми, склонными к употреблению алкоголя  

Можно выделить основные направления в деятельности соци-
ального педагога при работе с ребенком, склонным к употреб-
лению спиртных напитков: 

1) деятельность по повышению уровня социальной адаптации 
ребенка, склонного к употреблению спиртных напитков, по 
средством его личностного развития; 

2) деятельность по профилактике алкоголизма, включающую 
противоалкогольное обучение и воспитание детей с целью фор 
мирования у них отрицательного отношения к употреблению 
алкоголя; 

3) деятельность по просвещению родителей с целью оздоров 
ления семьи, ее быта и культуры взаимоотношений между ее 
членами; 
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4) деятельность по социальной реабилитации ребенка, име 

ющего алкогольную психическую или физическую зависи 

мость; 

5) посредническую деятельность между ребенком и окружа 

ющим его социумом по преодолению явлений дезадаптации. 

Социально-педагогическая деятельность предусматривает 

выполнение социальным педагогом следующих основных фун-

кций. 

Первая функция деятельности социального педагога — 

диагностическая, нацеленная на ликвидацию факторов риска 

приобщения детей к спиртному, — реализуется путем сбора 

информации о ребенке, склонном к употреблению спиртных 

напитков; изучения и оценивания реальных особенностей его 

личности; выявления информации о семье ребенка; изучения 

источников негативного влияния на ребенка и устойчивости 

его к этому давлению; определения алкогольных лидеров; 

изучения негативных факторов, провоцирующих 

алкоголизацию ребенка; изучения влияния на ребенка 

микросреды. 

Сбор информации происходит посредством опроса (устного 

или письменного) самого подростка, его родителей, классного 

руководителя, при необходимости других значимых для ребенка 

людей. Также применяется стандартизированное интервью-

ирование, наблюдение, изучение документации на семью и ре-

бенка. 

Результатом реализации этой функции является постановка 

социального диагноза развития ребенка, вовлеченности его в 

процесс алкоголизации, определение конкретных задач соци-

ально-педагогической деятельности. Ими могут быть: профи-

лактика, коррекция, реабилитация или комплекс каких-то 

других мероприятий. 

Вторая функция — прогностическая. Сущность ее заключа-

ется в том, что на основе поставленного диагноза разрабатыва-

ется конкретная социально-педагогическая программа деятель-

ности с ребенком, склонным к алкоголизму, которая предусмат-

ривает этапные изменения и конечный результат социальной 

адаптации, коррекции или реабилитации. 

Третья функция — образовательно-воспитательная, предус-

матривающая отбор содержания социально-педагогической 

деятельности, а также методов ее осуществления; определение 

тех социально значимых качеств, которые должны быть воспи-

таны у ребенка в процессе его социальной реабилитации; обес-

печение целенаправленного педагогического влияния на пове-

дение и деятельность детей и взрослых; восполнение пробелов              
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воспитания и образования ребенка, употребляющего спиртные 

напитки, формирование социальных умений и навыков, необ-

ходимых для преодоления проблемы. 

Четвертая функция деятельности социального педагога -

правозащитная, обеспечивающаяся тем, что социально-педаго-

гическая деятельность строится на правовой основе, предусмат-

ривающей как соблюдение, так и защиту прав ребенка.  

Пятая функция — организаторская. Она обусловлена тем, 

что социально-педагогическая деятельность с ребенком, 

склонным к алкоголизму, требует участия и 

скоординированности действий разных специалистов в 

зависимости от глубины проблемы; создает условия для 

проведения свободного времени и досуга; организации 

социально значимой деятельности детей, взрослых, 

общественности в решении задач социально-педагогической 

помощи, поддержки, воспитания и развития ребенка, склонного 

к алкоголизму. 

Шестая функция — коммуникативная. Ее сущность заклю-

чается в том, что в ходе реализации социально-педагогической 

деятельности возникает необходимость установления множе-

ственных контактов между ее участниками с целью обмена ин-

формацией. 

Седьмая функция — предупредительно-профилактическая, 

которая обеспечивает закрепление полученных положитель-

ных результатов и предотвращает возможность появления ре-

цидивов пьянства и алкоголизма, что достигается социальным 

патронажем подопечных и оперативным реагированием в экст-

ремальной ситуации. 

В своей деятельности социальный педагог выступает в трех 

основных ролях: 

—советника, информирующего семью о важности и возмож 

ности бесконфликтного взаимодействия родителей и детей в се 

мье, рассказывающего о развитии ребенка, дающего социаль 

но-педагогические советы; 

—консультанта, разъясняющего вопросы семейного, трудо 

вого, административного и уголовного законодательства, а так 

же вопросы, касающиеся области психологии, педагогики, со 

циальной педагогики; консультирует по вопросам разрешения 

проблемных жизненных ситуаций, по вопросам воспитания  

детей в семье; 

- защитника, действующего в случаях нарушения прав ре-

бенка со стороны родителей или ближайшего окружения.  

Центральное место в деятельности социального педагога с 

детьми, склонными к употребления алкоголя, отводится антиал- 
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когольному воспитанию, являющемуся частью нравственного и 

социального воспитания и нацеленному на формирование у детей с 

раннего возраста отрицательного отношения к алкоголю. Целью 

антиалкогольного воспитания детей, подростков и молодежи с 

отклоняющимся поведением является возврат их к норме. Для 

социальной нормы характерна социальная приспособленность 

(адаптация) личности, ее целостность, гармоничность, 

способность критически оценивать свои поступки, а также и 

действия окружающих, последовательность в деятельности. 

Именно эти черты нарушаются при злоупотреблении алкоголем и 

алкогольной зависимости. Именно эти нарушения должны быть в 

центре индивидуальной воспитательной работы. 

В процессе воспитания необходимо развить разумные потреб-

ности, нагружать детей полезными делами, организовывать их 

деятельность, чтобы у них практически не было ничем не заня-

того времени. 

В процессе социального воспитания необходимо раскрыть 

безнравственность употребления алкоголя, в том числе и в не-

больших дозах. Следует делать акцент не только и не столько 

на раскрытии последствий алкоголизма, сколько на безнрав-

ственности самого факта употребления алкоголя. Необходимо 

обращать внимание на моральный урон, который наносят пья-

ницы окружающим людям, родным, близким. Следует опровер-

гнуть мнение, что употребление алкоголя — это признак взрос-

лости и возмужания. 

Особенности социально-педагогической деятельности 

с различными возрастными категориями детей, 
склонных к употреблению алкоголя 

Дети дошкольного и младшего школьного возраста 

В возрасте от 1 до 7 лет значительное влияние на формирова-

ние привычек ребенка, его жизненных установок и будущего 

стиля жизни оказывают родители. Поэтому деятельность соци-

ального педагога строится, в первую очередь, с семьей ребенка 

(с его родителями), а также с самим ребенком. 

Побудительным мотивом употребления спиртного ребенком 

в этом возрасте чаще всего выступает социально-психологичес-

кий механизм подражания взрослым. 

Если в этот период жизни у ребенка заложены негативные 

установки, в том числе, одобряемое употребление алкоголя, то 

к 7 годам они окончательно сформируются и будут очень 

сложно поддаваться коррекции. 
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Работа с родителями строится в двух направлениях: 

1) формирование культуры отношений между членами семьи, 

так как только в условиях гармоничных семейных отношений 

реализуются нравственные антиалкогольные установки. Необ 

ходимо добиваться оптимальных форм поведения родителей 

для формирования у детей дошкольного и младшего школьно 

го возраста установки на трезвый образ жизни; 

2) формирование здоровой среды жизнедеятельности ребен 
ка, включая выработку общего отрицательного отношения к 
алкоголю и пьющим людям, моральное осуждение этого явле 
ния. 

Родителям необходимо внушить, что раннее начало потреб-
ления алкоголя ребенком связано с их собственными ошибка-
ми в воспитании. Для этого желательно ознакомить родителей 
с влиянием алкоголя на организм ребенка и основами профи-

лактики алкоголизма. 

Деятельность социального педагога должна быть нацелена на 

формирование здоровых социально-психологических устано-

вок путем просвещения родителей и внушения мысли о личной 

ответственности родителей за каждый случай употребления 

алкоголя детьми. Противоалкогольная работа с родителями 

должна строиться в зависимости от возраста ребенка, но конеч-

ным результатом этой деятельности должно служить привлече-

ние родителей к антиалкогольному воспитанию детей. 

В обязанности социального педагога может входить также 

совместная с родителями разработка разумного проведения 

досуга, семейных праздников и торжеств без употребления ал-

коголя. 

Основным методом работы является семейная профилакти-

ка, проводимая в форме беседы, консультаций, тренингов. Со-

циальный педагог должен придать нравственный смысл усилиям 

родителей и их союзникам. Семейная профилактика не должна 

основываться на замечаниях, угрозах или выкриках. Она 

должна быть направлена на коррекцию связей ребенка со свер-

стниками, на вовлечение детей в позитивную деятельность, на 

восстановление значимого статуса в семье. 

Итак, социально-педагогическая деятельность с родителями 

младших школьников, склонных к алкоголизму должна заклю-
чаться в оказании помощи родителям в воспитании детей и в 
антиалкогольном воспитании, в устранении проблемы алкого-
лизации детей, в психолого-педагогическом просвещении се-
мей, в коррекции семейного воспитания, в организации досуга 
семей. 
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Работа с ребенком нацелена на: 

1) формирование у младшего школьника потребности в обу 

чении, так как если ребенок склонен к употреблению спиртных 

напитков, то, как правило, бывают серьезные проблемы с успе 

ваемостью в школе и нежеланием учиться; 

2) формирование и развитие качеств личности, таких как 

сила воли, чувство собственного достоинства, а также активного 

отношения к действительности, объективно препятствующего 

алкогольным интересам, стремлениям, склонностям. 

Методы работы: яркий эмоциональный рассказ, иллюстра-

ция, сюжетно-ролевая игра. 

Подростки 

В подростковом возрасте, начиная с 11 лет, взрослые 

утрачивают свое влияние на ребенка, и все большую 

значимость приобретает общение со сверстниками, причем 

чем ниже социальный статус подростка, тем меньше его 

влияние на группу, а значит больше действий, с которыми он не 

согласен и совершает ради групповой нормы. 

Поэтому основной акцент работы социального педагога в этом 

возрасте — это работа с группой через следующие 

направления деятельности: 

1) профилактика причин и последствий алкоголизма. Это 

можно осуществить через проведение групповых дискуссий на 

темы, связанные с алкоголизмом. Результатом таких занятий 

должно являться формирование группового мнения, которого 

будут придерживаться все участники группы. 

Кроме дискуссий возможны и другие формы работы: прове-

дение ролевых игр, в ходе которых проживаются и проигрыва-

ются основные ситуации, связанные с потреблением алкоголя 

и давлением сверстников. В ролевой игре, направленной на 

профилактику алкоголизма, можно достичь личностного раз-

вития ребенка, обучения умения противостоять уговорам при-

нять спиртное, навыкам общения в коллективе. 

Основные социальные умения, которые может сформировать 

социальный педагог в подростковой группе, это: умение четко 

формулировать аргументы против алкоголя и умение противо-

стоять давлению сверстников. 

Формы работы: диспут, в котором происходит обмен инфор-

мацией о вреде алкоголизма, где социальный педагог выступа-

ет в роли арбитра; деловая игра; экскурсия; беседа. Методы, 

которые запугивают детей, применять нецелесообразно; 

2) организация свободного времени подростков, поскольку 

бессодержательный досуг является ведущим фактором риска в 
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развитии злоупотребления подростком алкоголя. Необходима 

своеобразная яркая реклама деятельности кружков, секций, 

клубов, детских и юношеских организаций, чтобы подросток 

мог выбрать себе занятие по душе. Социальный педагог должен 

знать интересы, склонности и увлечения подростка и помочь 

ему организовать содержательный досуг. 

В силу психологических особенностей возраста важно разви-

вать для подростков коллективные групповые формы досуга. 

Следует учитывать, что наибольший интерес подростки, особен-

но с девиантным поведением, проявляют не к интеллектуальной 

деятельности, а к занятиям спортом. Поэтому необходимо вся-

чески поощрять занятия в спортивных секциях, организовывать 

походы, спортивные состязания, школы выживания и др.; 

3) антиалкогольное воспитание, проводимое социальным  

педагогом и направленное на формирование у подростка твер 

дых антиалкогольных убеждений: о необходимости трезвого 

образа жизни, о недопустимости употребления алкоголя в пе 

риод формирования организма, о безнравственности пьянства 

и алкоголизма, о формировании антисоциальной личности под 

ростка, злоупотребляющего алкоголем. 

Важно для социального педагога обращать внимание не 
столько на вред употребления алкоголя для здоровья пьющего 
(это функция валеолога), сколько на вред его в социальном плане 
— в плане взаимоотношения ребенка с окружающим его 

миром; 

4) антиалкогольное просвещение педагогического коллекти 

ва школы тоже является функцией социального педагога. На 

основе знакомства с образовательной программой учащихся  

подросткового возраста социальный педагог может предложить 

включить элементы антиалкогольного воспитания во все пред 

меты школьного цикла. Например, в курсе «Основы государ 

ства и права» можно преподавать следующий раздел: «Лише 

ние родительских прав вследствие злоупотребления алкоголем» 

и др.; в курсе «История» могут быть такие темы, как «Спаива 

ние колонизаторами отсталых народов с целью их порабоще 

ния» и др.; в курсе «Биологии» необходимо рассказывать о вли 

янии алкоголя на все системы организма и др. 

Благодаря этим дополнениям будут расширены знания уча-

щихся о вредном воздействии алкоголя на здоровье человека и 

его потомство, о несовместимости употребления алкоголя с со-

циальным образом жизни. 

Социальному педагогу необходимо стремиться к тому, что-

бы все учителя следовали антиалкогольным установкам и бы- 
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ли примером трезвого образа жизни, отрицательного отноше-

ния к алкоголю во всех ситуациях школьной и внешкольной  

жизни; 

5) посредническая деятельность социального педагога — под 

ключение к профилактической работе не только родителей,  

учащихся, но и сотрудников милиции, врачей районной поли 

клиники, работников близлежащих предприятий, обществен 

ности; 

6) преодоление социально-педагогической запущенности 

подростка, проявляющейся в виде ограниченности словарного 

запаса, бедности знаний об окружающем мире, недостаточной 

усвоенности многих навыков (счета, чтения, письма и др.). 

Юношество 

В отличие от подростков, у старшеклассников в возрасте 15-

17 лет в меньшей степени выражена эмоциональная зависи-

мость от группы сверстников и на первый план выдвигаются 

формы поведения, выражающие индивидуальность. Наряду с 

поиском своего места в жизни, осознанием себя в какой-либо 

сфере профессиональной деятельности, большую значимость 

приобретает формирование своего социального образа. Однако 

преобладает ранимость, неустойчивость; кроме того, возника-

ющие стрессовые ситуации могут спровоцировать разного рода 

негативное поведение, в том числе и употребление спиртных 

напитков. 

Социальный педагог сосредоточивает свое внимание на инди-

видуальной работе со старшеклассниками, склонными к зло-

употреблению алкоголя через: 

1) проведение индивидуальных консультаций с целью устра 

нения причин, негативно влияющих на жизнедеятельность  

ребенка; 

2) социальное обучение личности, включающее формирова 

ние представлений о риске, связанном с употреблением алко 

гольных напитков. Социальный педагог через упражнения по 

могает старшекласснику усвоить нормы социально-положи 

тельного поведения. Социальному педагогу необходимо на  

учить его освоить новые для него роли, что возможно путем  

поручения ребенку интересных для него функций внутри семьи 

и в школьном коллективе. 

Методы антиалкогольного воспитания старшеклассников 

делятся на основные и вспомогательные. 

К основным относят: монологическое изложение научных 

данных, фактов и точки зрения педагога в процессе беседы (ин-

дивидуальной, групповой, коллективной), лекции.  
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Вспомогательные методы: самостоятельная работа с книгой, 

наблюдения и постановка опытов, викторины, олимпиады и др. 

Основные формы работы: индивидуальная, групповая, кол-

лективная, которые проводятся в разных микросредах — 

семье, школьном коллективе, компании подростка. 

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что пробле-
ма алкоголизма детей — проблема комплексная, поэтому и ее 

решение может дать положительные результаты только при 
условии, что ее реализация будет осуществляться не только 
усилиями социального педагога, но и всех субъектов деятель-
ности. 

Вопросы для самоконтроля 

1 . Какова структура социально-педагогической деятельности с детьми, 
склонными к употреблению алкоголя? 

2. Раскройте содержание социально-педагогической деятельности с 
детьми, склонными к употреблению алкоголя. 

3. Каковы особенности социально-педагогической деятельности с раз 
личными возрастными категориями детей, склонных к употреблению  
алкоголя. 
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ЛЕКЦИЯ 20 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ 

Индивидуальное профилактическое воздействие на 

личность несовершеннолетнего правонарушителя. 

Структура и содержание индивидуальной профилак-

тической программы работы с несовершеннолетними 

правонарушителями. Уровни воспитательно-профи-

лактического воздействия на личность несовершенно-

летнего правонарушителя. Реабилитационные про-

граммы социально-педагогической деятельности в вос-

питательных колониях. 

Индивидуальное профилактическое воздействие 

на личность несовершеннолетнего 

правонарушителя 

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, 

стоящих перед нашим обществом сегодня, безусловно, являе-

тся поиск путей снижения роста преступлений среди молодежи 

и повышения эффективности их профилактики. Необходи-

мость скорейшего решения этой задачи обусловлена не только 

тем, что в стране продолжает сохраняться достаточно сложная 

криминогенная обстановка, но прежде всего тем, что в сферы 

организованной преступности втягивается все больше и больше 

несовершеннолетних, криминальными группировками, создан-

ными подростками, совершаются опасные преступления, и чис-

ло их неуклонно растет. Преступность молодеет и принимает 

устойчивый рецидивный характер. А такая криминализация 

молодежной среды лишает общество перспектив установления 

в скором будущем социального равновесия и благополучия. 

Главная роль в решении этой острейшей проблемы отводится 

социальной педагогике, хотя, конечно, решить ее можно только 

комплексно, с привлечением всех сил общества. Однако ин-

теграция усилий общества может осуществиться лишь в рамках 

научно обоснованной, обеспеченной эффективными технологи-

ями социально-педагогической системы перевоспитания лич-

ности несовершеннолетнего посредством последовательных 

педагогических и воспитательно-профилактических воздей- 
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ствий, обеспечивающих формирование личности с твердыми и 
правильными жизненными установками.  

Социально -педагогическая концепция профилактики позво -

ляет успешно преодолевать  преобладавший на  протяжении 

многих лет односторонний подход, рассматривавший личность 

только как продукт «воспитательного воздействия», а поэтому 

не учитывавший другие объективные факторы, например, со -

циальные условия, оказывающие воздействие на личность.  

Бесспорно, что процесс перевоспитания, как и в целом про -

филактика правонарушений, выступает, с одной стороны, как 

процесс приобщения личности к культуре — материальной, 

интеллектуальной и нравственной, а с другой — как процесс 

индивидуального развития,  коррекции поведения личности.  

Научно-техническая революция и последствия ее в сфере соци -

альной жизни привели к тому, что появилась возможность бо -

лее эффективно управлять процессом перевоспитания лично -

сти. Это расширение сферы управляемого осуществляется:  

- во-первых, за счет качественных изменений субъекта пе  

ревоспитания, так как воспитательно -профилактическое воз  

действие в настоящее время осуществляют не только педагоги,  

социальные педагоги, специалисты по социальной работе, но и  

силы общественности, производственные коллективы, учреж  

дения культуры, печать, радио, кино, телевидение;  

- во-вторых, это происходит за счет углубления и расшире  

ния воспитательных и профилактических задач, поскольку об  

щественное производство, социально -политическая и культур  

ная жизнь активно способствуют эффективной организации  

всей системы профилактики правонарушений, в частности сре  

ди несовершеннолетних, с учетом изменяющихся условий, осо  

бенностей различных возрастных групп, их занятости.  

Многие издержки, упущения в воспитании являются след -

ствием того, что нет должной системы в области индивидуаль -

ной работы, организации воспитательно -профилактического 

процесса с конкретными правонарушителями. Важно при этом  

преодолеть ограниченное понимание самого индивидуального 

подхода, который нередко сводится к учету частных особенно -

стей юношей и девушек,  имеющих отклонения в поведении.  

«Индивидуальный подход, — писал А. С. Макаренко, — не означает 

возню с уединенной капризничающей личностью. Под флагом 

индивидуального подхода не следует протаскивать ме щанское 

индивидуалистическое воспитание. Беспомощен тот педагог, 

который потворствует недостаткам ученика, слепо следует его 

капризу, подыгрывается и сюсюкает вместо то го, что- 

 бы воспитывать и переделывать его характер. . .  Индивидуаль -  

ный подход в том и заключается, чтобы применительно к 

егоиндивидуальным способностям и склонностям сообщить ему качество 

личности, определяемое общественным характером воспитания»1.  

В практике индивидуального подхода, по мнению А. С. Ма - 

каренко, встречаются наиболее часто две ошибки: первая заключается в 

стремлении «остричь всех под одну гребенку», I втиснуть человека в 

стандартный шаблон, воспитать узкую серию человеческих типов. Вторая 

— пассивное следование за к а ж д ы м  и н д и в и д у у м о м,  б ез н а д е ж н а я  

п о п ы т к а  с п р а в и т ь с я  сразу со всеми при помощи разрозненной 

возни с каждым человеком в отдельности. Это — гипертрофия 

«индивидуального подхода».  

Индивидуальная профилактика правонарушений включает  в 

себя исправительно -корректирующее воздействие в качестве 

одного из элементов, но не сводится только к нему. Это целенап-

равленный процесс управления перевоспитанием личности,  

который заключается в том, что правонарушители под воздей -

ствием воспитателей,  общественности и коллективов вырабаты -

вают у себя правильные взгляды и убеждения, овладевают на -

выками и привычками социально -позитивного поведения, раз -

вивают свои чувства и волю, изменяют таким образом интере -, 

сы, стремления и наклонности. С другой стороны, индивидуаль-

ная профилактика направлена на устранение неблагоприятных 

влияний на конкретную личность окружающей среды. Чтобы 

эффективно управлять данным процессом, необходимо выби -

рать профилактические методы, обеспечивающие:  

• выработку нравственно го сознания,  

• формирование навыков и привычек позитивного поведе  

ния,  

• воспитание волевых усилий, позволяющих противостоять  

антиобщественным влияниям,  

• социальное оздоровление микросреды.  

Однако надо иметь в виду, что перевоспитание личности пра -

вонарушителя несовершеннолетнего возраста, выработка поло -

жительных навыков и привычек,  волевых усилий связаны с  

различными, особыми сферами психологической деятельности, 

опираются на определенные физиологические факторы, специ -

фика которых не может не  учитыв аться при выборе  методов 

пр о ф и ла к т и к и .  

Макаренко А. С. Соч.: В 7т. Т. 5. — С. 334. 
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В структуре индивидуальной профилактики правонарушений 

можно выделить следующие основные задачи: 

• своевременное выявление лиц с социально-отклоняющим 

ся поведением и склонных к совершению правонарушений, а 

также родителей и других лиц, отрицательно влияющих на  

них; 

• изучение возрастных и психологических особенностей 

личности несовершеннолетних правонарушителей с целью не 

допущения конфликта молодого человека с обществом, устра 

нения способствующих ему причин и условий; 

• разработка программы индивидуального воспитательно- 

профилактического воздействия на правонарушителя и окру 

жающую его среду с учетом имеющихся форм и методов, ре 

зультативности их применения; 

• организация взаимодействия и преемственности в воспи 

тательно-профилактической работе всех субъектов социально- 

педагогической деятельности, повседневного и непрерывного 

контроля за образом жизни подростков с девиантным поведени 

ем, реагирование на «срывы» и поощрение позитивных сдвигов. 

Перевоспитание — процесс сложный, требующий огромных 

усилий, напряжения, использования разнообразного арсенала 

профилактического и нравственного воздействия, так как при-

ходится иметь дело с наиболее запущенными в педагогическом, 

воспитательном отношении людьми, которым не смогли дать 

позитивных навыков поведения ни семья, ни школа, ни трудовой 

коллектив. Работа с ними нуждается в особом умении выделить 

потенциальные возможности личности и повлиять на человека 

в нужном направлении, помочь его исправлению и 

перевоспитанию. Успех здесь во многом зависит от того, как сам 

подросток стремится к устранению негативных сторон в своем 

поведении, социальном образе жизни. 

Если по форме и цели индивидуальная профилактика право-

нарушений заключается в выявлении лиц, склонных к совер-

шению антиобщественных проявлений, и принятии по отноше-

нию к ним мер воспитательного воздействия, то по существу она 

представляет собой организованный процесс перевоспитания 

отдельных лиц, осуществляемый в узкоспециальных целях, — 

не допустить совершения повторных правонарушений. При 

этом особое внимание должно быть обращено на следующие 

категории несовершеннолетних: 

• возвратившихся из воспитательных колоний после отбы 

тия наказания, поведение которых, однако, вызывает беспокой-

ство; 
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• осужденных несовершеннолетних, в отношении которых 

исполнение приговора к лишению свободы отсрочено; 

• совершивших преступления, но освобожденных от уголов 

ной ответственности в связи с применением мер общественно 

го либо административного воздействия или вследствие амни 

стии, а также совершивших общественно опасные действия до 

достижения возраста, с которого наступает уголовная ответ 

ственность; 

• вернувшихся из специальных учебно-воспитательных уч 

реждений; 
 

• совершивших правонарушения, влекущие меры обще  

ственного или административного воздействия или применение 

мер воспитательного характера; 

• употребляющих спиртные напитки и наркотические веще 

ства; 

• ранее не судимых, но привлеченных не менее двух раз за 

год к административной ответственности либо повторному при 

воду для официального предостережения; 

• злостно уклоняющихся от учебы; 

• систематически занимающихся азартными играми, а так 

же ведущих антиобщественный образ жизни. 

Специфика индивидуальной профилактики, а также 

особенность самих объектов изучения и воспитательного 

воздействия требуют учета: 

— психологических процессов (особенности воображения, 

внимания, мышления, памяти, восприятия и др.), которые про 

исходят в сознании правонарушителя при формировании 

антиобщественных взглядов, убеждений, привычек, при 

зарождении противоправных замыслов и осмыслении путей их 

реализации; 

— уровня мировоззренческого и нравственного развития под 

ростка-правонарушителя, моральных мотивов, присущих дан 

ному ребенку (чувство стыда перед родными, знакомыми, бо 

язнь наказания, осуждения коллектива и т. п.), которые, как  

правило, заставляют его сохранять в тайне свои 

антиобщественные взгляды, вести «двойную жизнь». Поэтому 

не всегда удается своевременно выявить таких подростков, 

определить причины отклонений в их поведении, образе 

жизни, а значит, и вовремя оказать на них эффективное 

воспитательное профилактическое воздействие; 

— характерных особенностей личности правонарушителя, 

и. уровня его сознания, движущие им мотивы, а также его 
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— обстоятельств, при которых у подростка возникли антиоб-

щественные намерения, зрела и реализовывалась решимость со-

вершить правонарушение или аморальный проступок; 

- отрицательных факторов конкретной среды (ближайшее 

окружение в школе, в семье, на улице), вызывающих эти моти 

вы противоправного поведения. 

Зачастую отрицательное воздействие на молодого человека 

микросреды, жизненных неурядиц продолжается в течение 

длительного времени, изменяет его личность, способствует ста-

новлению на антиобщественный путь. Своевременное вмеша-

тельство в этот процесс социального педагога может предотвра-

тить негативное влияние на юношу или девушку, изменить их 

взгляды, убеждения, направить энергию в общественно полезное 

русло. 

Когда становятся известны субъективные представления, цели и 

намерения ребенка, совершившего правонарушение, поняты и 

оценены мотивы, убеждения, ценности личности, можно присту-

пать к комплексной разработке программы воспитательно-про-

филактического воздействия на правонарушителя. 

Профилактическое воздействие становится оптимальным, 

если оно учитывает особенности и тенденции развития личности 

и совпадает с ее внутренними побуждениями. Процесс 

внешнего профилактического воздействия тогда как бы слива-

ется с процессом самовоспитания, саморазвития. Естественно, 

что результаты такого совпадения оказываются максимальными. 

Очень часто этот эффект в профилактике правонарушений 

зависит не столько от силы внешнего воздействия, сколько от 

умения привести внешнее воздействие в соответствие с особен-

ностями личности. 

Структура и содержание индивидуальной 

профилактической программы работы с 
несовершеннолетним правонарушителем 

Оптимальный выбор индивидуально-профилактических мер 

воздействия на личность правонарушителя в значительной сте-

пени зависит от того, насколько состоятельны профилактические 

программы ее социального оздоровления, которые должны 

включать следующие важнейшие компоненты: 

• цели индивидуально-профилактического воздействия, 

главная из которых — формирование у подростка убежденно 

сти в том, что необходимо неуклонно следовать требованиям 

норм морали и права; 
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• методы и приемы воспитательного и контролирующего 

воздействия на личность, учитывающие, какие недостающие 

качества ей следует привить и какие отрицательные черты не 

обходимо устранить; 

• формы воздействия на непосредственное окружение лич 

ности с тем, чтобы ликвидировать отрицательно влияющие на 

нее факторы и утвердить способствующую перевоспитанию си 

стему межличностных отношений; 
 

• средства индивидуально-профилактического воздействия, 

ориентированные именно на те трудовые и учебные коллекти 

вы, социальные ячейки, общественные и государственные орга 

низации, которые в состоянии дать наибольший воспитатель 

ный эффект применительно к данному ребенку; 

• основные этапы реализации профилактических программ 

социального оздоровления личности. 

При реализации профилактической программы 

необходимо соблюдение следующих требований: 

- содержательность, направленность, непрерывность про 

цесса перевоспитания; 

- осознание перспективности в перевоспитании; 

— изучение, с одной стороны, требований общества к 

несовершеннолетнему правонарушителю, а с другой — 

индивидуальных особенностей и общих законов развития 

личности подростка; 

- поддержка и развитие внутренних, зачастую внешне не 

проявляющихся, общественно полезных интересов и способно 

стей ребенка; 

- отсутствие навязчивости и назойливости в перевоспита 

нии; 

—терпение и выносливость всех участников воспитательно 

го профилактического процесса. 

—активность самого подростка, чтобы он понимал оказыва 

емое на него воздействие, проявляя при этом свою инициативу 

и волевое усилие. 

При разработке программы индивидуального профилакти-

ческого воздействия в качестве ведущей цели определяется из-

менение личности несовершеннолетнего в сторону общеприня-

тых норм, правил и иных социальных ценностей. Причем эта 

цель реализуется не сразу, а спустя месяцы или годы.  

Исходя из поставленной цели, определяется круг задач. 

Основными из них являются: восстановление и развитие 

нормальных позитивных интересов несовершеннолетнего; 



нормального общения; чувства социальной ответственности и 

дисциплины. 

Для достижения поставленных задач перевоспитания несо-

вершеннолетнего важно составить психологический, соци-

альный, моральный «портрет» данного ребенка с целью выяв-

ления прежде всего позитивных моментов в образе жизни дан-

ного подростка, их устойчивости, а также его потребностей, 

интересов, склонностей. Изучается прошлый опыт ребенка, 

конкретные криминогенные факторы среды, оценивается его 

готовность к восприятию оказываемого на него воспитательного 

воздействия и отношение к общественно полезным ценностям. 

Обращается внимание на возможности семьи в перевоспита-

нии и исправлении поведения несовершеннолетнего. В то же 

время, если родители не в силах управлять стремлениями сво-

его ребенка и допускают развитие у него чрезмерных претензий, 

появление элементов пренебрежения к нормам общественной 

жизни, то социальному педагогу необходимо оценить роль се-

мьи в процессе перевоспитания: либо включить семью в процесс 

исправления поведения подростка, либо, если речь идет об 

устойчивых вредных влияниях внутри семьи, — об изъятии 

подростка из этой среды. 

Эти показатели являются важнейшими критериями оценки 

личности правонарушителя и играют существенную роль в пос-

ледующем ее формировании. Конкретные факты поведения 

правонарушителя на производстве, в учебном заведении, в се-

мье, его добросовестность или безответственность, инициатива 

или пассивность свидетельствуют о желании или противодей-

ствии осознанию долга и ответственности перед обществом за 

свое дальнейшее поведение. 

Далее социальным педагогом прогнозируется возможный 

результат работы с данным несовершеннолетним, выявляются 

трудности, продолжительность работы. Выбрать правомерный 

путь для молодого правонарушителя — значит 

«переключить» его внимание и энергию на другие общественно 

полезные ценности, «перекрыть» каналы социально 

негативного воздействия, помочь создать благоприятные 

условия для правомерного поведения с реальным изменением 

внешней среды. Критерием для социально-педагогического 

прогноза служит отношение ребенка, совершившего 

правонарушение, к труду, учебе, семье, товарищам, участие в 

общественной и культурно-воспитательной работе и т. д. 

Выбор методов индивидуального профилактического воздей-

ствия строится с учетом ведущей сферы деятельности ребенка. 

В индивидуальной профилактике правонарушений активно 

могут применяться методы стимулирования, торможения. По 
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своему содержанию они значительно богаче, чем традиционные 

методы поощрения и наказания. 

К числу методических приемов стимулирования следует от-

нести одобрение, похвалу, доверие, оценку, поощрение, благо-

дарность, награду и т. д. Поощрять надо лишь те действия и 

поступки юноши или девушки, которые требовали от них воли 

и трудолюбия, а не те, которые они совершили без особой зат-

раты сил и времени. 

Приемы метода торможения выражаются в виде порицания, 

предупреждения, т. е. повышенных требований к личности 

правонарушителя. Они включают в себя особую форму обще-

ственного требования к поведению человека, в которой одно-

временно дается и осуждение того, что сделано неправильно, 

и предписание, как поступать в дальнейшем, а также предуп-

реждение на будущее в целях предотвращения возможного по-

вторения поступка. Однако и само поведение несовершенно-

летнего нельзя рассматривать вне связи с формированием при-

вычки тормозить себя. Торможение нужно человеку повсед-

невно, и оно должно быть воспитано, превратиться в привыч-

ку, выражаться в каждом физическом и психическом движе-

нии, в особенности проявляться в спорах и ссорах. Приемы 

торможения могут оказать особенно благоприятное влияние, 

если их поддерживают коллектив, общественные организа-

ции. 

В целом торможение призвано выполнять три основные фун-

кции: помочь осознать свои недостатки, понять их нетерпи-

мость, устранить эти недостатки саморегулированием поведе-

ния. Указанные моменты в перевоспитании молодого правона-

рушителя сложно разграничить между собой. Они тесно пере-

плетены, взаимосвязаны, но, опираясь на них, можно достиг-

нуть многого в осуществлении поставленной цели — 

перевоспитания молодого человека, воспитания в нем 

общественно-полезных, социально значимых черт характера. 

Далее определяются средства, соответствующие целям и учи-

тывающие особенности личности, а также наиболее уязвимые 

периоды времяпрепровождения (для усиления контроля). Они 

должны включать самый разнообразный комплекс мер, а не 

подкрепляться лишь одними словесными нравоучениями, как 

это нередко делается. Профилактические средства, даже такие 

распространенные, как внушение, объяснение, беседа или об-

щественное воздействие, не могут быть признаны всегда абсо-

лютно полезными. Кроме того, любую систему средств нельзя 

рекомендовать как постоянную, так как личность ребенка в  
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процессе развития изменяется, вступает в новые отношения, 

меняются условия ее жизнедеятельности. 

Одним из эффективных средств перевоспитания молодого 

правонарушителя является воздействие на его эмоционально-

волевую сферу, которая по-своему индивидуальна, динамична, 

находится в сложных взаимодействиях со всеми другими сто-

ронами внутреннего мира человека. Целенаправленное воспи-

тательно-профилактическое воздействие должно вызывать у 

молодого человека движение мыслей и чувств, способствовать 

познанию действительности через конкретные образы, нрав-

ственные идеалы. 

Формы работы могут быть самые разнообразные: приобщение 

к чтению, искусству; введение в неформальную группу с пози-

тивной направленностью; искоренение привычки к опоздани-

ям, прогулам и т. д. 

Известно, что у правонарушителей трансформированы или 

мало развиты непосредственные отношения с обществом. Вме-

сте с тем человек нуждается в общественном признании и в 

удовлетворении чувства собственного достоинства. Поэтому 

важно, чтобы правонарушитель мог видеть не отчужденность по 

отношению к себе, а общественное расположение, заинтересо-

ванность других людей в его жизни, помощь ему в трудоустрой-

стве. Все это является важным стимулом его активности, утвер-

ждения для себя правильных и твердых норм социального по-

ведения и полного становления на путь формирования нормаль-

ного образа жизни. 

Выбор методов, средств и форм воспитательно-профилакти-

ческого воздействия на личность правонарушителя молодежного 

возраста зависит от наличия многих обстоятельств, часть из 

которых была описана выше. Индивидуальная профилактика 

требует учета активности личности, ее желания способствовать 

либо препятствовать проведению соответствующих мероприя-

тий, направленных на устранение отрицательных черт поведе-

ния, утверждение позитивных принципов саморегуляции, ус-

корение процесса формирования общей положительной направ-

ленности поведения индивида. 

Порядок проведения и содержание профилактических ме-

роприятий индивидуализируются в зависимости от факторов, 

основными из которых являются: характеристика личности 

правонарушителя; ранее предпринимавшиеся усилия для пере-

воспитания, их результаты; методы, еще не применявшиеся по 

отношению к нему; сложившееся общественное мнение; сте-

пень готовности коллективов выполнять воспитательные фун- 

328 

кции, а также наличие опыта профилактической работы у лиц, 

непосредственно занимающихся данным контингентом (напри-

мер, в милиции), и у общественников, уровень их интеллекта, 

авторитетности суждений и оценок для окружающих и тех, к 

кому применяется воспитательно-профилактическое воздей-

ствие. 

Уровни воспитательно-профилактического 

воздействия на личность несовершеннолетнего 

правонарушителя 

При внимательном и глубоком рассмотрении индивидуаль-

ной профилактики можно обнаружить три уровня воспитатель-

но-профилактического воздействия на личность несовершенно-

летнего. 

Первый — воспитательно-профилактическое воздействие 

всей системы воспитания и обучения в многообразии форм нрав-

ственно-воспитательной, культурно-воспитательной работы, 

содействие в бытовом и трудовом устройстве, овладении трудо-

выми навыками, повышении производственной квалифика-

ции, принятие мер, направленных на устранение обстоя -

тельств, оказывающих отрицательное влияние на условия жизни 

и воспитания несовершеннолетних правонарушителей, при-

влечение их к участию в спортивных и других кружках, секциях, 

направление в летнее время в военизированные, спортивно-

трудовые и другие специализированные лагеря и т. п. 

Анализ практики, в частности возбужденных уголовных дел, 

показывает, что при вовлечении подростков в преступную и 

иную антиобщественную деятельность в 60% случаев имелись 

неблагоприятные условия их семейного воспитания, а более чем в 

80% случаев несовершеннолетние имели контакты с лицами, 

характеризующимися отрицательно в сфере неформального 

окружения, и т. д. Поэтому одним из наиболее перспективных 

направлений повышения эффективности предупреждения пра-

вонарушений несовершеннолетних является выявление и уст-

ранение криминогенных факторов, обусловливающих противо-

правное поведение подростков. Определенным типам кримино-

генных факторов или причинных комплексов, обусловливаю-

щих соответствующие виды и формы противоправного поведе-

ния, должны соответствовать адекватные системы предупреди-

тельных мер и механизм их реализации. 

В связи с этим в оптимизации процесса предупреждения пра-

вонарушений несовершеннолетними важнейшим звеном стано- 
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вится определение источников социально-негативного влияния 

на подростков, в том числе и взрослых лиц, характеризующихся 

антиобщественным поведением, а также разработка меха-

низма защиты от их отрицательного воздействия. 

Немаловажное значение в конкретизации программы и тех-

нологии защиты несовершеннолетних имеет установление 

форм и способов негативного влияния взрослых на подростков, 

в качестве которых могут выступать: личный пример, уговор, 

дача советов, угрозы, принуждение, шантаж, подкуп, униже-

ние, убеждение, запугивание, обман. Существенным здесь пред-

ставляется также и то, что формы отрицательного воздействия 

нередко чередуются, дублируются, применяются интенсивно и 

в достаточно сжатые сроки. 

Экстенсивность и интенсивность влияния во многом обуслов-
ливается криминогенной характеристикой взрослого, которая 
может включать: 

— наличие незначительных отклонений в поведении, 

- совершение административных правонарушений, 

- совершение в прошлом преступления, 

- совершение в прошлом нескольких преступлений. 

Естественно, что в данном процессе негативного влияния на 

подростка преуспевают лица, имеющие наибольший антисоци-
альный и преступный опыт. 

Наиболее эффективно механизм защиты несовершеннолет-

них от отрицательного воздействия взрослых правонарушите-

лей может быть применен при учете условий социально-нега-

тивного характера, таких как неблагоприятные условия семей-

ного воспитания, неблагоприятное неформальное окружение 

подростков, низкая учебная дисциплина в учебном заведении, 

неудовлетворительная организация досуга по месту жительства 

несовершеннолетних, социально-психологические особенности 

несовершеннолетних, которые, естественно, должны быть уст-

ранены. 

При достаточно интенсивном воздействии взрослых правона-

рушителей на подростков происходит образование у последних 

определенных морально-нравственных и правовых пробелов. В 

последующем отрицательное воздействие взрослых может 

трансформироваться непосредственно в вовлечение несовер-

шеннолетних в антиобщественное поведение (употребление 

спиртных напитков, сильнодействующих наркотических или 

других одурманивающих средств, занятие попрошайниче-

ством, проституцией, азартными играми, ведение паразитичес-

кого образа жизни и т. д.) или в преступную деятельность.  
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Возникновение и дальнейшее развитие отношений между 

взрослыми и подростками, в первую очередь, обусловливается 

пространственно-коммуникативными связями субъектов обще-

ния. Так, в 66% случаев несовершеннолетние и будущие под-

стрекатели проводили совместно досуг, в 29% случаев 

занимались в одних учебных заведениях, в 5% — работали на 

одних и тех же промышленных предприятиях. 

Для нейтрализации негативного влияния ближайшего анти-

социального окружения подростков учеными разработан меха-

низм нейтрализации отрицательного влияния взрослых на не-

совершеннолетних, субъектами которого являются: 

- оперативные уполномоченные уголовного розыска, 

- сотрудники инспекций по делам несовершеннолетних, 

- участковые инспектора милиции, 

— социальные педагоги, 

- сотрудники иных организаций, связанных с профилакти 

кой правонарушений. 

Объектами механизма нейтрализации выступают: 

- несовершеннолетние, подвергнутые отрицательному воз 

действию, 

— взрослые, оказывающие негативное воздействие на 

подростков, 

- среда жизнедеятельности несовершеннолетних и взрос 

лых. 

Основными целями функционирования механизма нейтра-

лизации влияния взрослых правонарушителей являются:  

- выявление несовершеннолетних, допускающих отклоне 

ния в поведении, совершающих правонарушения или преступ 

ления, а также взрослых, оказывающих отрицательное влия  

ние на них; 

- установление форм и характера контактов взрослых с не 

совершеннолетними, фактов их отрицательного влияния на  

подростков, а также социально-неблагоприятных условий жиз 

недеятельности подростков и взрослых; 

— фиксация источников информации и доказательств о 

формах и способах отрицательного влияния взрослых на 

подростков, а также результатов их отрицательного влияния;  

- профилактическое воздействие на несовершеннолетних, 

допускающих отклонения в поведении, а также на взрослых, 

оказывающих отрицательное влияние на подростков. 

Для достижения этих целей могут применяться следующие 

формы нейтрализации отрицательного влияния взрослых на 

подростков: 
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• беседы с несовершеннолетними, допускающими отклоне 
ния в поведении, вовлечение их в секции, клубы, детские и мо 
лодежные общественные объединения (например, в скаутсткие 
организации); 

• встречи с учителями, кураторами, мастерами групп произ 
водственного обучения того учебного заведения, которое посе 
щает подросток или по каким-либо причинам перестал посе 
щать; 

• посещение несовершеннолетних по месту их жительства; 

• привлечение к воспитательной работе в качестве обще  
ственных воспитателей сослуживцев, положительно себя заре 
комендовавших ; 

• обсуждение поведения подростка в отделе по профилакти 
ке правонарушений несовершеннолетних; 

• обсуждение поведения подростка на комиссии по делам не 
совершеннолетних и защите их прав; 

• объявление официального предостережения правонаруши 
телям; 

• наложение штрафа на родителей, уклоняющихся от воспи 
тания детей; 

• доставление в органы внутренних дел лиц, совершающих 
правонарушения и оказывающих отрицательное влияние на  
подростков; 

• при наличии законных оснований решение вопроса о нало 
жении на взрослых правонарушителей административного над 
зора; 

• сбор материалов на взрослых лиц, вовлекающих подрост 

ков в антиобщественную деятельность, для решения вопроса об 

их привлечении к уголовной ответственности по ст. 150 (Вовле 

чение несовершеннолетнего в совершение преступления),  

ст. 151 (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиоб 

щественных действий) УК РФ. 

Однако данные статистических исследований показывают, 

что в деятельности органов внутренних дел и организаций, за-

нимающихся профилактикой подростковой преступности и 

правонарушений, механизм нейтрализации негативного влия-

ния на несовершеннолетних со стороны взрослых, ведущих 

антиобщественный образ жизни, пока еще не отработан. Так, 

только в 9% случаев удалось нейтрализовать отрицательное 

воздействие взрослых на несовершеннолетних, в 32% случаев 

взрослый привлечен к уголовной ответственности по статьям 

150,151УКРФ,в25% случаев — изобличен в совершении дру-

гого преступления. Интересно и то, что в 17% случаев 
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отказался от вовлечения подростков в антисоциальные занятия 

и негативного воздействия на них, но продолжал сам вести ан-

тиобщественный образ жизни. В17% взрослое лицо стало при-

бегать к более ухищренным способам и средствам маскировки 

негативного воздействия на несовершеннолетних. 

Таким образом, эта работа требует дальнейшего совершен-

ствования. 

Второй уровень — целенаправленная работа по 

перевоспитанию отдельных трудных подростков, 

осуществляемая в школе, профессиональных училищах и 

других учебных заведениях: назначение общественных 

воспитателей, шефов, наставников для проведения с 

несовершеннолетними правонарушителями индивидуальной 

профилактической и воспитательной работы, привлечение к 

ней мастеров спорта, спортсменов-разрядников, тренеров, 

студентов и представителей творческой интеллигенции, 

представителей религиозных конфессий, бывших осуж-

денных, положительно характеризующихся после освобожде-

ния. 

На-этом этапе могут применяться как индивидуальные, так 

и групповые формы работы. В качестве групповых форм рабо-

ты в первую очередь следует отметить организацию правовой 

подготовки несовершеннолетних, проведение которой вменяе-

тся в обязанность команды, состоящей в идеале из социальных 

педагогов, психологов, сотрудников правоохранительных орга-

нов, специалистов по социальной работе, медиков. При этом 

главное внимание уделяется развитию у подростков чувства 

ответственности перед обществом, а также их социальному обу-

чению. 

В ряде государств организуемые полицейскими занятия для 

учеников и преподавателей являются составной частью школь-

ной программы. В них затрагиваются такие темы, как роль 

полиции в обществе, соблюдение правил дорожного движения, 

опасность злоупотребления наркотиками, предупреждение пре-

ступного поведения (в частности, вандализма и мелких хище-

ний из магазинов), противопожарная безопасность и оказание 

первой помощи. Проведение лекций в образовательных учеб-

ных заведениях важно еще и потому, что способствует выработ-1 

ке у детей благоприятного отношения к представителям тех 

профессий, которые ведут обучение: социальным педагогам, 

представителям органов правопорядка и др. 

Кроме того, правовая, психологическая, педагогическая по-

мощь несовершеннолетним правонарушителям может оказы-



ваться в различных социальных службах: реабилитационных  

центрах, центрах психолого-педагогической помощи, по теле-
фонам доверия и др. 

Третий уровень — воспитательно-профилактический 

эффект повседневного человеческого общения в коллективе 

сверстников, в ситуациях, когда подросток оказывается вне 

привычного коллектива, контактов, возникающих в школе, в 

быту, на отдыхе, на улице, словом, в процессе тех мимолетных, 

одноразовых или более длительных контактов, перечислить 

которые невозможно. 

Таким образом, система воспитательно-профилактических 
мероприятий значительно дополняется реально происходящим 
процессом, оказывающим на молодого правонарушителя опре-
деленное влияние. 

Задача состоит в том, чтобы несовершеннолетнего как мож-

но быстрее «вырвать» из сцепления неблагоприятных факто-

ров, «направить» на него меры воспитательно-профилактичес-

кого характера, а в некоторых случаях уделить ему больше эле-

ментарного человеческого внимания, ограничить срок нахож-

дения под отрицательным воздействием, помочь сформировать 

крепкие социальные связи позитивного характера.  

Зная отдельные, пусть и малозначительные, поступки несовер-

шеннолетнего, важно не допустить формирования антиобще-

ственных взглядов, даже если на него уже было оказано какое-

то неблагоприятное воздействие. Именно в этом случае своевре-

менное положительное воздействие разнообразных индивиду-

альных общественных средств (с помощью родителей, друзей, 

учителей, воспитателей, путем перемены обстановки, окружаю-

щей человека, и т. д.) может устранить отрицательное влияние, 

заменив его социально-положительной информацией. Оконча-

тельное искоренение антиобщественных поступков предполагает 

(с момента их выявления) разрушение отношений, способству-

ющих их совершению, и восполнение новыми. 

Преодоление в сознании молодых правонарушителей антиоб-

щественных индивидуалистических взглядов, привычек и на-

клонностей достигается последовательным и непрерывным вос-

питательно-профилактическим воздействием. Разовое обсуж-

дение на собрании, заседании актива, в беседе не дадут желае-

мого эффекта без систематической работы с антиобщественны-

ми привычками и наклонностями. Причем вся многогранная 

индивидуальная профилактика должна опираться на основные 

положения психологии, педагогики, криминологии и других 

наук, придающих ей методический характер. Практическая 

сторона этой деятельности состоит в оказании содействия таким 
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подросткам в трудоустройстве, создании нормальных бытовых 

условий, нормализации отношений в семье и среди окружаю-

щих, ограждении их от отрицательного влияния со стороны 

окружающих, зачастую старших по возрасту и допускающих 

аморальные поступки. 

Вместе с тем, когда ребенок находится в сфере контроля и 

перевоспитания, обращаться с ним надо весьма осторожно и 

тактично. Требуется глубоко знать внутренний мир молодого 

человека, учитывать его постоянное развитие, усложняющее-

ся в соответствии с возрастом. Развитие юноши и девушки про-

исходит в движении, в действии, поэтому целесообразно созда-

вать им необходимые условия и обстановку для проявления 

способностей, интересов, устремлений, чтобы они как бы натал-

кивались на то, что их могло бы наиболее сильно увлечь. 

Управление индивидуальным профилактическим воздей-

ствием должно быть нацелено на развитие общественно полез-

ной активности, инициативы, самодеятельности личности, на 

осознание его необходимости, самосовершенствования, само-

воспитания и осуществления практических действий в данном 

направлении. В этом случае управление содействует развитию 

подлинной свободы личности, ее относительной самостоятель-

ности, способностей и дарований, повышению активности, 

обусловливающих ее позитивное отношение к учению, работе, 

коллективу, семье. 

Воспитательно-профилактические мероприятия должны но-

сить комплексный характер, так как только разносторонний под-

ход к личности как единому целому, сочетание влияний на ее раз-

личные стороны ведут к максимальным конечным результатам. 

Практика показывает, что профилактическое воздействие лишь 

на одну из сторон характера подростка при неучете или недооцен-

ке других ведет к иллюзорному положительному эффекту, к тор-

можению развития некоторых позитивных черт поведения лично-

сти в целом. Так, односторонний подход часто проявляется в ув-

лечении словесными методами воспитательно-профилактического 

воздействия на сознание и в недооценке организации активной 

практической деятельности, вовлечения в интересные обществен-

но полезные занятия, в забвении правильной организации обще-

ния подростков в коллективах и т. п. 

При комплексном характере воздействий внешние факторы 

наиболее эффективно находят преломление во внутренних из-

менениях личности, способствуют позитивному ее развитию. В 

то же время надо четко представлять себе критерии эффектив-

ности воспитательно-профилактического воздействия, которые 
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позволяют объективно судить о результативности процесса пе-

ревоспитания. Одним из наиболее мобильных параметров явля-

ется разнообразная занятость подростка. Однако речь идет не 

просто о занятости времени, а о занятости, расширяющей и уг-

лубляющей круг позитивных интересов и общения. Именно 

благодаря учебной, познавательной, общественной, трудовой, 

практической деятельности осуществляется взаимодействие 

личности со средой и членами коллектива. Поэтому в целях 

успешного перевоспитания молодого правонарушителя надо 

обеспечить расширение, обогащение связей его с коллективом, 

с обществом, развивать способность самостоятельно и правиль-

но регулировать свои социальные связи и отношения. В этом 

плане неоценимую помощь оказывают молодежные програм-

мы, подростковые и юношеские объединения, спортивные шко-

лы, клубы и т. п. Именно в них молодой человек может про-

явить себя по-новому, осмыслить свое поведение. 

Реабилитационные программы 

социально-педагогической деятельности 

в воспитательных колониях 

Если основные профилактические мероприятия с подростка-

ми, совершившими правонарушения, проводятся, в основном, 

в открытом социуме (подросток совершил мелкие правонаруше-

ния или осужден условно), и в специальных учебно-воспита-

тельных заведениях, то в воспитательных колониях, в основ-

ном, реализуются реабилитационные программы помощи несо-

вершеннолетним осужденным. 

Процесс воспитания в колониях для несовершеннолетних 

существенно отличается от «взрослых» колоний прежде всего 

тем, что в них законодательство предоставляет для работы с 

осужденными большие возможности в применении позитивных 

мер воздействия, значительно увеличивая перечень льгот и 

уменьшая объем карательных мер. Основной акцент в работе с 

подростками делается на учебно-воспитательную работу, вклю-

чающую в себя общеобразовательное и профессиональное обу-

чение. Здесь следует особо отметить, что изменение названия 

«воспитательная трудовая колония» на «воспитательная коло-

ния» подчеркивает при всей важности трудовой деятельности 

приоритетность именно воспитательных мероприятий. 

Необходимое условие для всех воспитанников — 

получение ими специальности; при этом должен 

обеспечиваться по возможности широкий и добровольный 

выбор профессий, учиты- 
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ваться потребности региона и рынка труда (перспектива), воз-

раст, физические, умственные и психические особенности. По-

вышение эффективности трудового воспитания является наи-

более важным условием решения задачи социализации подро-

стков, подготовки их к самостоятельной жизни. Однако в насто-

ящее время это условие не обеспечивается в полной мере, о чем 

свидетельствуют данные опросов осужденных в воспитатель-

ных колониях, более 60% которых в будущем не собираются 

работать по приобретенным в колонии профессиям. 

Большинство осужденных до колонии, обучаясь в школах и 

профессиональных училищах, характеризовалось как наруши-

тели дисциплины, организаторы и участники конфликтных 

ситуаций, они сбегали с уроков, оскорбляли ровесников и пре-

подавателей. Поэтому необходимо уделять серьезное внимание 

построению взаимоотношений учителей и мастеров производ-

ственного обучения с учащимися-осужденными. Умение выз-

вать интерес к своему предмету, увлечь полезными делами, 

быть терпеливым, но настойчивым в достижении поставленной 

цели — вот критерии профессионального мастерства 

педагога, работающего с этим контингентом 

несовершеннолетних. 

Очень важное значение имеет изменение отношения осуж-

денных к образованию, труду, обеспечение воспитанников ра-

ботой с высоким уровнем организации и культуры производ-

ства, технологии. Необходимо добиваться проведения оплаты 

выполненной работы, что обеспечит заинтересованность подро-

стка в результатах его труда. 

К числу основных средств, обеспечивающих процесс исправ-

ления преступников, относится общеобразовательное обучение. 

Относительно несовершеннолетних осужденных необходимо 

отметить особую роль, которую приобретает данное средство 

воздействия. Ведь в воспитательной колонии практически каж-

дый осужденный проходит через образовательную школу, яв-

ляющуюся одним из главных структурных элементов учрежде-

ния и фактически — центром проводимой в колонии воспита-

тельной работы. При поступлении в колонию все осужденные 

зачисляются в соответствующий класс общеобразовательной 

школы, распределение по отрядам производится исходя из 

имеющегося у них образовательного уровня по принципу «от-

деление-класс». Работа на производстве или обучение в профес-

сиональном училище может производиться только в свободное 

от учебы в школе время. В отличие от исправительных колоний 

для взрослых, преподаватели школ в воспитательной колонии 

являются сотрудниками данного учреждения, что подчеркива- 
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ет особую роль школы в воспитательном процессе. Очень важ-

но четкое взаимодействие в воспитательном процессе учителей 

школы, воспитателей отрядов и отделений, преподавателей 

профессионального училища, мастеров производства, так как 

в работе с осужденными много дублирования, не всегда соблю-

дается принцип единства педагогических требований.  

Выход из этого положения видится в создании единого учеб-

но-воспитательного процесса, охватывающего все службы ко-

лонии. Для современных воспитательных колоний нужны вы-

сококвалифицированные специалисты, знающие возрастную 

специфику несовершеннолетних, и прежде всего социальные 

педагоги. Воспитательная работа должна проводиться диффе-

ренцированно, с учетом степени нравственной деформации 

осужденных. Желательно применение таких методов, как со-

вет, напоминание, пожелание. Необходимо использовать актив-

ность, эмоциональность и впечатлительность, одновременно 

преодолевая внутреннее сопротивление осужденных к воспита-

тельным воздействиям (иногда открытое, но чаще скрытое). 

К наиболее распространенным формам воспитательной рабо-

ты можно отнести беседы, лекции, диспуты, встречи с интерес-

ными людьми. В последние годы начали шире практиковаться 

встречи с бывшими воспитанниками колоний, ведущими чест-

ный образ жизни, с родственниками осужденных, с представи-

телями общественных и религиозных организаций — так 

называемые меры общественного воздействия. Общественное 

воздействие — одно из условий обеспечения процесса 

социализации несовершеннолетних, отбывающих уголовное 

наказание, приобщения их к нормальной человеческой 

деятельности и участию в общественной жизни, и здесь 

открывается широчайший простор для деятельности 

социального педагога. 

Правильная организация свободного от учебы и работы вре-

мени способствует улучшению здоровья и физического разви-

тия осужденных. В условиях лишения свободы это время, в 

основном, носит регламентированный характер. Поэтому необ-

ходимо четко планировать досуговые мероприятия для осуж-

денных, с одной стороны, чтобы они не носили формальный 

характер («ради галочки»), с другой — обучали правильному 

планированию своего времени (отсутствие навыков в планиро-

вании свободного времени и умения распоряжаться им — 

одна из основных причин совершения правонарушений 

подростками). Мероприятия должны пробуждать у подростков 

интерес к жизни, формировать волевые качества и черты 

характера, позволяющие им противостоять антисоциальным 

влияниям. 
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Физическое воспитание способствует повышению авторитета 

в глазах других воспитанников, что является прекрасным 

стимулом для привлечения осужденных к активным занятиям 

спортом, а также формированию не только физических, но и 

морально-волевых, нравственных качеств личности. 

Большое значение в организации воспитательного процесса 

приобретает коллектив осужденных. Положительный эффект, 

как показывает практика, достигается чаще при воздействии на 

осужденного через его первичный коллектив (отряд, бригаду, 

класс), члены которого находятся в постоянном общении и вза-

имодействии друг с другом, повседневно связаны общими ин-

тересами и делами, отношениями ответственной зависимости и 

находятся под постоянным контролем воспитателя, знающего 

о характере межгрупповых и межличностных отношений осуж-

денных. Необходимо доверять подросткам роль активных орга-

низаторов, а не только исполнителей воли воспитателей, ис-

пользовать различные формы коллективной деятельности на 

основе самоуправления, творческого начала, самостоятельно-

сти. Перестройка нравственного сознания осужденного осуще-

ствляется в неразрывной связи с формированием позитивного 

опыта жизнедеятельности. 

Большое значение имеет использование социально-полезных 

связей с родственниками осужденных, которое активизирует 

процесс воспитательной работы, позволяет разрушить создан-

ный ранее стереотип антиобщественного образа жизни и пове-

дения. 

Гуманизация и педагогизация воспитательного процесса дол-

жна быть построена на здравом и реалистическом анализе об-

становки — «наразумном гуманизме», т. е. система наказания 

должна быть достаточно гибкой, обеспечивать избирательность 

в применении режимных ограничений, создавать предпосылки 

для реального установления в учреждениях атмосферы чело-

вечности, уважительного отношения к закону и нравственным 

нормам. В настоящее время расширены права администрации 

и арсенал средств для дифференциации и индивидуализации 

воспитательных мер воздействия на осужденных в сторону ос-

лабления репрессий и изоляции их от общества. 

Исправительное воздействие на несовершеннолетних пре-

ступников следует рассматривать как единый процесс, начиная 

с момента взятия его под стражу и заканчивая периодом реаби-

литации и социальной адаптации после освобождения. На прак-

тике этот процесс оказывается разорванным. Причина — 

отсутствие должного взаимодействия между службами и 

учреждени- 
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ями, обеспечивающими работу с несовершеннолетними право-

нарушителями и профилактику преступности.  

Один из возможных вариантов организации совместной ра-

боты — воспитательные центры для несовершеннолетних пре-

ступников, в состав которых должны входить: 

— следственный изолятор для содержания 

подследственных 

несовершеннолетних (к сожалению, в некоторых изоляторах  

несовершеннолетние содержатся вместе со взрослыми и нео 

днократно судимыми в условиях «субкультуры», позже пере 

нося полученный опыт в воспитательную колонию); 

- служба, обеспечивающая исполнение наказания в виде  

краткосрочного ареста; 

- служба по исполнению наказания в виде лишения свобо 
ды (воспитательная колония); 

— участок социальной адаптации для лиц, готовящихся к ос 
вобождению от наказания; 

- временное общежитие для освобожденных, не имеющих 
постоянного места жительства; 

- служба социального контроля, обеспечивающая работу с 

осужденными по отбытии наказания. 

Создание таких центров могло бы обеспечить необходимое 

комплексное воздействие на несовершеннолетних, привлекае-

мых к уголовной ответственности, и преемственность в работе 

с ними, оградить их от негативного влияния взрослой преступ-

ной среды. 

Эффективность исправительного воздействия, оказываемого 

на осужденных несовершеннолетних, определяется по общим 

критериям, основывающимся на известных степенях исправле-

ния: «встал на путь исправления», «твердо встал на путь ис-

правления» . А где границы между этими понятиями?! К сожа-

лению, эти критерии оценки являются единственными для всех 

исправительных учреждений и не отражают адекватно реаль-

ные процессы. Следовательно, достоверным показателем, опре-

деляющим эффективность исправительного воздействия, явля-

ется рецидив преступного поведения после освобождения. 

Неблагоприятные тенденции роста и ожесточения подростко-

вой преступности, увеличение правонарушений в самих коло-

ниях и следственных изоляторах, достаточно высокий уровень 

рецидива свидетельствуют о том, что эффективность исправи-

тельного воздействия на данную категорию преступников пока 

низка. В этой связи представляется целесообразным расширять 

применение к несовершеннолетним иных, помимо лишения 

свободы, видов наказаний. Одним из таких альтернативных  
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длительному лишению свободы видов наказаний может стать 

краткосрочный арест, который широко практикуется в евро-

пейских странах. Что же касается условного осуждения, то к 

данному виду наказания необходимо подходить более взвешенно 

и с установлением обязательного четкого контроля за лицами, к 

которым оно применено, так как подростки оказываются 

предоставленными самим себе, ощущая безнаказанность за со-

вершенные преступные деяния. Необходимо также внедрять 

децентрализацию управления органами, исполняющими нака-

зания, и предоставление большей самостоятельности местным 

органам власти. В таком случае вопросы исправительного воз-

действия на несовершеннолетних преступников, применение к 

ним избирательного подхода при назначении и исполнении 

наказания могли бы решаться более оперативно и действенно. 

Достижение желаемого эффекта в профилактике правонару-

шений и рецидивной преступности несовершеннолетних воз-

можно лишь при условии привлечения к воспитательной работе с 

ними социальных педагогов-профессионалов. Плодотворно 

работать с «особыми» подростками могут только люди духовно 

богатые, щедро отдающие это богатство своим подопечным. Еще 

В. С. Соловьев писал: «Первое и самое важное условие есть, 

конечно, то, чтобы во главе пенитенциарных учреждений стояли 

воспитатели, способные к такой высокой и трудной задаче, — 

лучшие из юристов, психиатров и лиц с религиозным призва- 

нием »] 

Вопросы для самоконтроля 

1 . Раскройте содержание индивидуально-профилактической техноло 
гии работы с несовершеннолетними правонарушителями. 

2. Назовите и раскройте содержание основных компонентов профилак 
тической программы социального оздоровления. 

3. Выделите уровни воспитательно-профилактического воздействия на 

личность несовершеннолетнего правонарушителя. 
 

4. В чем заключается комплексный подход к индивидуальной работе 

с несовершеннолетними правонарушителями? 

5. В чем состоят особенности социального воспитания несовершенно 

летних в воспитательных колониях? 

1 Соловьев В. С. Оправдание добра // Нравственная философия: 
Сочинения: В 2 т. -М., 1190. -С. 270. 
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ЛЕКЦИЯ 21 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОНФЕССИЯХ 

Функции религии в обществе. Христианские конфес-

сии как субъект социально-педагогической деятельно-

сти. Истоки социально-педагогической деятельности 

в христианстве. Особенности осуществления соци-

ально-педагогической деятельности в различных хри-

стианских конфессиях. Социально-педагогическая де-

ятельность в христианских конфессиях. 

Функции религии в обществе 

Трудно переоценить роль религии в обществе. Являясь одним 

из древнейших его институтов, она и по сей день продолжает 

влиять на формирование социально-нравственных и правовых 

норм. Исторически русская православная церковь в России 

являлась одной из идеологических основ общества и выполня-

ла многие социальные функции, в том числе и социально-педа-

гогическую. 

И хотя еще рано говорить о глубоком возрождении церковно-

сти в России, нельзя не замечать тенденции увеличения роли 
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церквей во всех областях жизни российского общества. Церкви 

принимают все большее участие в социальных программах, 

которые напрямую касаются и сферы социальной педагогики. 

Притом речь здесь уже идет не только о деятельности русской 

православной церкви, но и об увеличении активности других 

конфессий. В связи с этим можно упомянуть различные старо-

обрядческие церкви, традиционные протестантские конфессии 

(лютеран, англикан, методистов, армию спасения, баптистов, 

пятидесятников) и достаточно молодые христианские конфес-

сии (церкви харизматического направления, церковь Бостонс-

кого движения). Наряду с этими общинами в настоящее время 

широкое распространение получили и псевдохристианские секты 

(свидетели Иеговы, мормоны). Быстрый количественный рост 

церквей в перестроечный и постперестроечный период во 

многом определен духовными потребностями общества и инди-

видов. 

По отношению к обществу религия выполняет большое коли-

чество функций. Вот некоторые из них: 

• Моральная (ценностная, аксеологическая). Религия обла 

дает определенным набором моральных принципов, являющих 

ся частью ее религиозного откровения. Через своих последова 

телей религия распространяет свои моральные ценности на об 

щество, в котором она существует. Значение этой функции  

очень велико — практически все моральные правиласовремен 

ности имеют религиозное основание. Невыполнение религией 

этой роли или ее ослабление ведет к эрозии моральных принци 

пов общества (явление, наблюдаемое сейчас как в России, так 

и в постхристианской Европе). 

• Духовная. Религиозное учение жизнеспособно лишь в слу 

чае, если оно отвечает духовным запросам как общества в це 

лом, так и ряду индивидов, его составляющих. Духовные воп 

росы, с философской точки зрения, всегда одни и те же. Напри 

мер, это вопросы о смысле жизни, о вечности, истине. Но каж 

дое поколение задает эти вопросы по-новому, поэтому религия 

должна постоянно адаптироваться, реинтерпретируя свое уче 

ние на современный ей язык. В случае если интерпретация не 

успешна, то поколение начинает искать ответы на свои духов 

ные запросы в другой религии или мировоззрении. Это про 

изошло перед Октябрьским переворотом 1917 года, когда 

номинально 95% населения считалось Православными, но, 

практически, большая часть отошла от христианства, ввиду 

того, чтоцерковь не смогла восполнить их духовные запросы. 

Протестантские общины, с другой стороны, всегда отличались 

большей 
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приспосабливаемостью к языку современности, чем и можно 

объяснить рост числа их приверженцев. 

• Гносеологическая. Эта функция религии заключается в 

том, что она предлагает своим последователям хорошо разрабо 

танную систему знаний и представлений о мире. Система зна 

ний, представляемая религией, может быть дополнением к об 

щепринятой системе или прямо ей противоречить. 

• Политическая. Религия как социальный институт облада 

ет определенным политическим весом. Разумеется, чем больше 

последователей у определенной религии, тем большим полити 

ческим влиянием она обладает. Так, на западе, лоббирование 

церковью или их объединением ряда законопроектов является 

общепринятым явлением. Именно таким образом благодаря 

церковной и политической активности баптистского пастора 

Мартина Лютера Кинга-младшего в 60-х годах этого века в 

США был принят закон, запрещающий сегрегацию. В совре 

менной России политическая функция церкви проявляется в ее 

периодических попытках установления политического согла 

сия, лоббирования ряда законов, консолидации политиков вок 

руг себя. Несмотря на утверждения Православных Иерархов о 

том, что «церковь вне политики», ее политическая активность 

в последнее время все больше увеличивается. Это может быть 

положительным фактором при лоббировании ряда социально 

значимых законопроектов. 

• Экономическая. Как и политическая функция, экономи 

ческая зависит от числа последователей данной религии и ее 

исторического значения. В настоящее время русская право 

славная церковь обладает большим количеством зданий и зе 

мель. Как институт церковь является важным потребителем 

общественного продукта и в ряде случаев — его производите 

лем. 

• Историческая. Религия является своеобразным хранили 

щем, как своей собственной истории, так и истории страны, в 

которой она существует. Религия осуществляет эту функцию 

как путем накопления и обобщения исторической информации, 

так и путем формирования системы культа, традиций и обря 

дов, которые тоже выполняют функцию передачи исторической 

информации. Эта функция особенно сильно выражена у хри 

стианских конфессий, опирающихся на национальную идею 

(например, у Русского Православия). Таким образом, история 

церкви становится неотделимой от истории государства. Это 

дает национальной религии особую, узаконенную роль в госу 

дарстве, а государству — поддержку национальной религии. 

Та- 
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кое отношение обеспечивает связь поколений, и общество тем 

самым получает инструмент стабилизации. 

По сути, все виды институализированной религии выполня-

ют эти функции в обществе. Тем самым институализированная 

религия является интегральной частью общества и не может 

существовать вне социума, а общество в целом развивается в 

направлении прагматичного использования религии как соци-

ального института в своих целях. 

Но существование религии не ограничивается макроуровнем 

(религия как институт общества). Все формы религии (и хри-

стианство здесь не является исключением) функционируют на 

мезоуровне (соприкосновение групп христиан друг с другом) и на 

микроуровне (межличностное христианское общение). На 

мезоуровне в дополнение к духовной, моральной, гносеологи-

ческой, экономической и исторической функциям общины 

выполняют и следующие функции по отношению к личности: • 

Социализации. Христианские общины достаточно постоянны 

в своем составе (особенно протестантские), и, в зависимости от их 

устройства и организации, создают широкие возможности для 

социализации личности с единоверцами. Это происходит не 

только во время богослужений, но и во время чаепитий, 

собраний в домашних группах, на занятиях воскресных школ, 

в паломнических поездках. Здесь восполняется важнейшая 

психологическая потребность идентификации личности с 

подобными себе индивидуумами. Люди в общинах социали-

зируются не только по вере, создаются и микросреды общения с 

людьми схожего возраста (группы для молодежи или для по-

жилых прихожан) и схожих проблем (группы для одиноких, 

излечивающихся алкоголиков или наркоманов). Строя отно-

шения в общине на центральной христианской заповеди «воз-

люби ближнего своего», христианские общины становятся 

уникальным местом для социализации — зачастую они могут 

принять в свои ряды тех, от кого отказались семья, школа, 

друзья и коллеги. 

• Педагогическая. В основе христианства — изменение 

жизни через покаяние, следовательно, это постоянный процесс 

формирования и воспитания, перевоспитания и коррекции, 

начинающийся с детства и не заканчивающийся до самой 

смерти. В основе своей, процесс христианского образования 

идет по трем направлениям: когнитивному (передача 

информации и формирование определенного мировоззрения, 

этот аспект тесно связан с гносеологической функцией 

религии); моральному (формирование в характере человека 

определенных моральных по- 
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ложений и устоев, этот аспект связан с моральной функцией 

религии); духовному (развитие духовного мира человека). Пе-

дагогическая деятельность осуществляется как напрямую при 

соприкосновении человека с общиной, так и косвенно — 

через семью, крестных, родственников. 

• Психотерапевтическая. В переводе с греческого «психо-

терапия» значит исцеление души. Христианская, и особенно во-

сточная православная традиция, накопили огромный опыт в 

процессе диагностики душевного и духовного состояния чело-

века, помощи в исцелении разнообразных недугов и страстей. 

К сожалению, этот пласт знаний еще не был интегрирован с со-

временной психологией. Христианство же обладает огромным 

потенциалом помощи душе человека и во многом превосходит 

современную материалистическую психологию в аспекте оцен-

ки самобытности и бесценности человека. Не случайно наибо-

лее успешная во всем мире программа избавления от алкоголиз-

ма «Анонимные Алкоголики» разработана именно на основе 

христианского отношения к душе и ее болезням. 

Как видно из вышеперечисленных функций, христианство 

как религия и христианские общины как социальные образо-

вания обладают огромным потенциалом для осуществления 

социально-педагогической деятельности. В настоящее время 

этот потенциал используется не полностью, и, к сожалению, 

некоторые секты (такие как «Белое Братство») уже использо-

вали этот потенциал в деструктивных целях. 

Христианские конфессии как субъект социально-
педагогической деятельности 

Рассмотрев функции религии в обществе и христианских 

общин по отношению к обществу и личности, в частности, мы 

сделали вывод, что они обладают большим потенциалом для 

осуществления социально-педагогической деятельности. Более 

того, миссия духовного воспитания, включающая в себя соци-

альное воспитание, социальное перевоспитание и социальное 

обучение, является движущим девизом всех христианских кон-

фессий, следуя заповеди Христа: «идите и научите все народы... 

уча их соблюдать все, что Я повелел вам». 

Социально-педагогическая деятельность христианских кон-

фессий осуществляется на трех уровнях: на макроуровне (уро-

вень взаимодействия определенной конфессии или группы кон-

фессий с социальными институтами), на мезоуровне (уровень 

взаимодействия христианской общины с малыми группами  
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внутри общины или вне ее) и на микроуровне (уровень взаимо-

действия общины или ее представителей с личностью). 

На макроуровне церкви как субъект социально-педагогичес-

кой деятельности влияют на становление моральных норм и 

правил поведения, являются пропагандистами своих мораль-

ных ценностей (выступления против абортов, наркомании), 

лоббируют законы и действия власть имущих на осуществление 

социально приемлемой политики. В настоящее время русская 

православная церковь начинает осуществлять именно такую 

деятельность. Созданы программы, призванные как пропаган-

дировать про-жизненные ориентиры (выступления против абор-

тов, наркомании, алкоголизма), так и лоббировать соответству-

ющие законодательные акты. На экономическом уровне церкви 

жертвуют на осуществление социально-педагогических про-

грамм. 

На мезоуровне деятельность христианских конфессий идет по 

двум направлениям: миссионерскому и катехизаторскому. 

Миссионерское направление подразумевает привлечение в об-

щину новых прихожан. Здесь используются паломнические 

поездки как способ привлечения школьников, деятельность в 

местах заключения и пенитенциарных учреждениях, учреждение 

благотворительных столовых и приютов. Катехизаторское 

направление подразумевает целенаправленные программы хри-

стианских конфессий на перевоспитание и наставление в вере 

вновь пришедших в церковь. Здесь используются классы вос-

кресных школ, музыкальные и иконописные студии, системы 

домашних церквей, библейские школы и кружки. Во всех этих 

группах используются определенные методы для достижения 

объективных изменений в поведении, системе ценностей и ду-

ховном мире группы. 

На микроуровне происходит восполнение психологических 

нужд члена общины в процессе общения с другими прихожана-

ми и восполнение духовных нужд в процессе действия благодати 

Духа Святого, зачастую тоже происходящее в контексте вза-

имодействия с другими прихожанами. Сюда можно отнести 

совместную молитву, общение в церковной и светской атмосфе-

ре, исповедь, духовное наставничество. Эти действия (за исклю-

чением исповеди) редко бывают запланированными и целенап-

равленными (кроме случаев, когда они являются частью кате-

хизаторской работы общины на мезоуровне), но являются чрез-

вычайно эффективными и продуктивными в процессе социаль-

ного перевоспитания члена церкви. 
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Истоки социально-педагогической деятельности в 
христианстве 

Христианство началось как одна из сект иудаизма. Взяв мно-

гое из иудаизма, оно дополняет его своими учениями, которые 

складываются в три этапа: период раннего христианства, пери-

од средневековья, и — для протестантизма — период реформа-

ции и до наших дней. 

Социальное воспитание в иудаизме. 

Иудаизм по сути своей религия более социальная, нежели 

индивидуальная. Одна из основ иудаизма — идея избрания од-

ного народа, этноса. Именно в пределах этого народа Бог реша-

ет осуществить свой план по обращению этого народа к вере и 

его перевоспитанию. Из законов Моисея (книги Пятикнижия 

Моисеева: Бытие, Исход, Числа, Левит, Второзаконие) видно, 

что законы касаются духовной, культовой и социальной жиз-

ни еврейского народа. Не было бы ошибкой сказать и то, что в 

иудаизме религиозное воспитание в принципе не отделимо от 

социального, и носит вполне преднамеренный характер.  

«Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря: 

«Что значат сии уставы, постановления и законы, которые за-

поведал вам Господь, Бог Ваш?» То скажи сыну твоему: «раба-

ми были мы у фараона в Египте; но Господь вывел нас из Егип-

та рукою крепкою... и заповедал нам Господь все 

постановления сии, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего..,» 

(Второзаконие 6:20-24). В Писаниях иудаизма видна вполне 

определенная забота о передаче учения из поколения в 

поколение. Это становится обязанностью семьи, общества, 

государства. 

Процесс передачи учения осуществляется путем как когни-

тивного поглощения информации о законе и его содержании, 

так и культовым путем — через участие в Богослужениях и 

жертвоприношениях, которые также имеют обучающий харак-

тер: «и веселись в праздник твой ты, и сын твой, и дочь твоя» 

(Втор. 16:14). Сама же суть закона, который одно поколение 

должно передать другому — в послушании Богу, а важнейшей 

частью послушания является социальная праведность: «не суди 

превратно пришельца и сироту; и у вдовы не бери одежды в за-

лог... когда будешь жать на поле твоем, и забудешь сноп на 

поле, то не возвращайся взять его, пусть он останется пришель-

цу, сироте и вдове, чтобы Господь, Бог твой, благословил тебя 

во всех делах рук твоих» (Втор. 24:17-19). Проблеме 

воспитания посвящено несколько книг еврейской Библии 

(Ветхий завет), таких как Притчи и Екклесиаст, которые 

включают в себя со- 
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веты по воспитанию, и наставления подрастающему поколе-

нию. 

Проблема воспитания всегда очень остро стояла в иудаизме, 

вина за грехи детей ложилась на родителей или на семью, если 

они не делали все для того, чтобы воспитать достойное поколе-

ние. Образование было в основном социальным и основывалось 

на передаче знаний, традиций и обрядов. 

Социальное воспитание в христианстве.  

Христианство унаследовало от иудаизма серьезное отноше-

ние к воспитанию, но и значительно расширило его. Посколь-

ку, исторически христианство не начиналось как общенацио-

нальная религия, то его педагогический заряд направлен, в 

первую очередь, не на новое поколение, но на присоединяющих-

ся к общине людей. 

Социальный аспект учения Христа «возлюби ближнего сво-

его, как самого себя» имеет глубокое влияние на проблему со-

циального воспитания в христианстве. Заповедь любви конк-

ретна и в то же время кажется недостижимой. В ее свете с осо-

бой силой вспыхивает необходимость постоянного воспитания 

и перевоспитания каждого. Ответственность за воспитание пе-

реходит с общества на церковь как общину (малое общество) и 

на семью (как на домашнюю церковь). И по сей день эти два 

института являются основными инструментами христианской 

социальной педагогики. 

В христианстве под перевоспитанием понимается процесс, 

направленный в сторону замены сложившегося отношения к 

Богу, миру и людям в нем на качественно иной уровень: отно-

шение любви к Богу «всей силой, всей душой и всей крепостью 

своею» и отношения любви к ближнему «как к самому себе». 

Этот процесс нельзя путать с самовоспитанием — в христиан-

стве это действие спасающей благодати на человека, которая 

действует извне и «изнутри наружу». Вначале под действием 

благодати меняется сердце (мировоззрение и психика), а затем 

и поведение человека. Зачастую светская коррекция поведения 

направлена на изменение внешнего поведения человека, обра-

щая мало внимания на внутренние изменения. В этом его корен-

ное отличие от христианского перевоспитания. 

Таким образом, в христианстве под социальным перевоспи-

танием понимается направляемый Богом и фасилитируемый в 

церковной общине процесс спасения души человека, ведущей 

к изменению отношения к церкви, людям и обществу. Основны-

ми характеристиками такого процесса можно считать следую-

щие: проявление некондиционной любви ко всем людям, раз- 
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рушение эгоцентризма в психике человека, удаление от греха 

мира как в частных, так и в общих проявлениях. Это постоян-

ный процесс «отвращения зла и прилепления к добру» (Рим. 

12:9). 

Социальное воспитание в ранней церкви. 

Как мы уже сказали, объектами социального воспитания и 

социального перевоспитания в церкви становятся все — ведь 

Христос предлагает радикально новый путь построения обще-

ства и общественных отношений, следовательно, все нуждаю-

тся в перевоспитании. Субъектом и объектом этой деятельности 

выступает вся церковь, вся община. 

Апостол Павел пишет в послании к Галатам: «Братия! Если 

и впадет человек в какое согрешение, вы духовные исправляйте 

такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не 

быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким об-

разом исполните закон Христов» (6:1-2). Таким образом, 

община, заботясь о своих членах, может вся вместе возрастать в 

любви. В результате в ранних христианских общинах 

появляется уникальная атмосфера, где люди обретают не только 

веру, но и новый вид общества: «верующие были вместе и 

имели все общее: и продавали имения и всякую собственность, 

и разделяли всем, смотря по нужде каждого» (Деян. 2:44-45). 

Такая жизнь общины способствует радикальному социально-

му перевоспитанию и в то же время отрывает человека от при-

вычного для него общества. Но вместе с тем человек отрывается 

и от социально-деструктивных аспектов этого общества. Так, в 

ранней церкви оказываются бывшие воры и проститутки, убий-

цы и беглые рабы, оставляющие прежний образ жизни. 

Социальное воспитание в средние века. 

В связи с ростом церкви, ее огосударствлением в III в. и ее 

институализацией увеличивается и ее коррумпированность, о 

чем свидетельствуют постановления соборов того времени. Хри-

стианские общины постепенно теряют способность к радикаль-

ному социальному корректированию, и эта роль переходит к 

монастырям. 

В монастыри уходят люди, особенно остро сознающие нужду 

в своем социальном и духовном перевоспитании. Позже, осо-

бенно на западе, туда направляют в административном порядке 

согрешивших священников и мирян. Монастыри в средневе-

ковом христианстве выполняют ту же роль, что и общины в 

раннем христианстве. Именно при монастырях образуются бо-

гадельни и приюты, именно монахи призывают людей в миру 

«к покаянию». 

350 

Но сам процесс духовного обращения и христианской соци-

альной педагогики сильно видоизменяется. Субъектом соци-

ального воспитания выступает уже не вся община, как прежде, 

а лишь опытный духовный наставник. Обычно эту роль выпол-

няют настоятели монастырей, монахи и священники. Процесс 

становится гораздо более целенаправленным, вырабатываются 

методики «исцеления души». Так, появляются многочислен-

ные руководства по духовной жизни, например, «Устав» Бене-

дикта и «Лествица» Иоанна Лествичника. 

Как и прежде, исцеление души связано с изменением поведе-

ния. Но в этот период вкрадывается идея о том, что можно из-

менить поведение, а соответствующее этому расположение сер-

дца придет потом. Эти идеи можно найти в писаниях многих 

отцов аскетики, в том числе и у преподобного Иоанна Лествич-

ника. 

Поскольку путь в монастырь был явно не для всех, то церковь 

перемещает ответственность за воспитание в духе христианства 

на семью. Здесь заимствуются соответствующие идеи из насле-

дия иудаизма (Ветхий завет). Развивается и институт крестных 

отцов и матерей. Его развитие было связано с тем, что повсеме-

стное распространение получает крещение младенцев, креща-

емых по вере родителей и крестных, которые давали обещание 

воспитывать детей в христианской вере через свои слова и дела. 

Как известно, в случае, если семья не могла выполнять свои 

обязательства по отношению к ребенку (материальные или ду-

ховные), то обязанностью крестных было вмешаться в судьбу 

ребенка и напрямую заняться его воспитанием. Но даже в слу-

чае, если ничего выходящего за пределы нормы и не происхо-

дило, крестные все равно принимали активное участие как в 

духовно-моральных, так и материальных аспектах христианс-

кого воспитания ребенка. Таким образом, можно сказать, что 

институт крестных в церкви был прообразом института совре-

менных социальных педагогов. 

Социальное воспитание под влиянием реформации.  

Реформация католической церкви в Европе повлекла за собой 

серьезные изменения мировоззрения и, соответственно, прак-

тики существования христианства. Реформаторы взялись за 

искоренение пороков церкви и общества с идеей возвращения 

к первоосновам христианства. На почве этого расцветает гер-

манский пиетизм — стремление к практическому освящению 

жизни. Параллельно все большую популярность получает идея 

о том, что «нет святости, кроме святости социальной» (Джон 

Уэсли). 
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Таким образом, призыв к христианскому перевоспитанию 

всего мира, которое неизбежно приводит к перестройке обще-

ства и связей в нем, звучит во времена реформации с новой си-

лой. «Армия Спасения» возникла именно на волне уэслеанско-

го учения о социальной святости, а ее основатель Бутс просла-

вился инновациями в социальной работе. 

Христианская социально-педагогическая деятельность опять 

приобретает новый размах. Церковь идет к людям, которые 

погрязли как в бедности, так и в своих грехах, и помогает им 

выбраться из этого положения. Именно в период поздней рефор-

мации и Великого Пробуждения в США начинают приобретать 

современную форму теории христианской социальной работы 

и социальной педагогики. Как и прежде, социальное перевос-

питание и воспитание в протестантизме не строится на том, что-

бы помочь человеку найти место в этом мире. Оно начинается с 

резкой критики мира и порядков в нем, создания альтернати-

вы в виде земной общины и помощь человеку при вхождение в 

жизнь и деятельность этой общины. 

Особенности осуществления социально-
педагогической деятельности в различных 

христианских конфессиях 

В ходе рассмотрения раннехристианской, средневековой и 

реформационных моделей социальной педагогики в христиан-

стве мы наметили следующие тенденции: христианство всегда 

выступало оппозиционно существующему социальному строю. 

Даже когда «официальная иерархия» его поддерживала, появ-

лялось монастырское движение, которое обличало грех мира и 

призывало к святости, покаянию и перевоспитанию. Модель 

христианской социальной педагогики строится на том, что уче-

ние Христово в совокупности с силой Бога и жизнью поместной 

общины может изменить жизнь человека и присоединить его к 

другому социальному порядку и мировоззрению, пусть даже в 

рамках большего социума. В этот период происходит социали-

зация человека в христианской общине (приходе, церкви, мо-

настыре). Церкви также заботятся о тех, кто оказался на «обо-

чине жизни» и стремятся включить этих людей в круг своей 

миссионерской и катехизаторской деятельности. Внутри себя 

община стремится поддерживать должный уровень социализа-

ции и делает это как напрямую, так и через семью. 

В настоящее время в России социально-педагогическую дея-

тельность осуществляют, в основном, структурные организа- 

ции русской православной церкви и многочисленные проте-

стантские церкви. Последние разнятся в методике и технологии 

осуществления этой деятельности, но в целях этой работы мы 

будем рассматривать их как одно целое. Приходы католической 

церкви по форме деятельности схожи с православной церковью. 

Русская православная церковь. 

Русская православная церковь (РПЦ) как наиболее влиятель-

ная религиозная организация современной России осуществля-

ет широкую социально-педагогическую деятельность. Как мы 

сказали раньше, призыв к перевоспитанию, в том числе и к со-

циальному перевоспитанию, заложен в вероучении церкви. 

Вначале рассмотрим внутрицерковные (катехизаторские) 

формы христианской социальной педагогики. Катехизаторская 

деятельность в первую очередь направлена на тех, кто уже на-

ходится в церкви, и здесь используются самые разнообразные 

методы. 

Например, беседа с духовником и таинство исповеди, поми-

мо его прямых сакраментальных функций, дает возможность 

священнику проводить анализ семейной ситуации, влиять на 

нее, давать советы и консультировать. Семья остается основным 

институтом воспитания и местом первичной социализации де-

тей, и внимание церкви направлено на нее. Священнослужители 

могут влиять на семейный климат еще до создания семьи, 

через подготовку молодых к браку и таинству венчания. В ма-

леньких приходах создается возможность посещения священ-

ником домов прихожан (патронажа). 

Крещение детей дает возможность подготовки крестных и 

родителей к ответственности воспитания ребенка в христианс-

ком духе, и тем самым церковь является косвенным субъектом 

социальной педагогики. К сожалению, в настоящее время ин-

ститут крестных еще не возрожден во всей своей полноте, отно-

шение крестных к своим обязанностям зачастую формально, 

но, хочется надеяться, что это в ближайшем скором изменится. 

Ведь крестные могут посещать дом, где растут дети (патронаж), 

наблюдать за домашней ситуацией (анализ и диагностика), по-

могать родителям и детям в трудных ситуациях как материаль-

но, так и духовно (адресная помощь). Главное преимущество 

этой формы работы в том, что она не требует особых финансо-

вых затрат от организации, но при достаточной подготовке кре-

стных может служить важным фактором социально-педагоги-

ческой деятельности церкви. 

В приходах организуются классы воскресной школы, клубы 

пения и иконописи. Эти организации создают положительную 
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среду для общения детей и способствуют процессу социализа-

ции личности в христианскую субкультуру. Широко практику-

ются и паломничества, которые дают возможность целенаправ-

ленного совместного туризма, что обычно оказывает положи-

тельное влияние на процесс социализации. 

В порядке миссионерской деятельности церковь соприкаса-

ется и с лицами делинквентного поведения через организацию 

богослужений и встреч в местах предварительного заключения 

и лишения свободы. Зачастую в этих местах нет полноценной 

возможности для создания общины как основного структурного 

элемента в процессе социального перевоспитания. 

РПЦ также посещает детские дома и интернаты, поддержи-

вая их как материально, так и духовно. В этой работе важен и 

демонстративный фактор — нередки случаи, когда христиане 

идут к тем, к кому никто больше не идет, тем самым, способ-

ствуя становлению их психического и социального статуса и 

положительно влияя на процесс их социализации.  

Протестантизм. 

Некоторые традиционные формы протестантизма имеют в 

России уже довольно давнюю историю (около трех столетий), но 

всплеск активности протестантизма в России приходится на 

начало демократических преобразований. 

Протестантизм в большинстве своем конгрегациален (основ-

ным структурным звеном церкви является приход, или конгре-

гация). Поэтому вся социально-педагогическая деятельность на 

мезоуровне и на микроуровне осуществляется именно через 

приходы или даже через домашние церкви. 

Вообще, в большинстве протестантских церквей нет термина 

«прихожанин», но есть понятие члена церкви. Член церкви 

обычно присоединяется к общине через определенный обряд 

(конфирмацию, исповедание веры) или через крещение. От чле-

на церкви ожидается, что он будет посещать все богослужения, 

активно участвовать в жизни церкви. В процессе такого присо-

единения к общине происходит первичная христианская соци-

ализация. Поэтому в ряде протестантских церквей между чле-

нами складываются близкие отношения, большая часть членов 

общины знает друг друга по именам и проч. В традиционной 

протестантской общине от 80 до 100% процентов 

присутствующих на Богослужении — члены церкви. 

В протестантизме традиционно хорошо функционирует си-

стема воскресных школ, где даже в самых маленьких церквях 

есть программы для детей всех возрастов. У учителей склады-

ваются особые отношения с учениками, и в некоторых церквях 
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назначаются отдельные детские пасторы и молодежные пасто-

ры для духовной опеки над соответствующими возрастными 

группами. Классы воскресных школ являются основным ме-

стом христианской социализации, здесь традиционно стараются 

совмещать когнитивный и духовно-нравственный подход к 

образованию. Каждый класс воскресной школы становится сво-

еобразной микрообщиной, где отмечаются дни рождения и 

устанавливаются прочные межличностные отношения. 

В некоторых классах воскресной школы практикуется так 

называемая «публичная исповедь». Люди регулярно рассказы-

вают друг другу о своих проблемах, грехах и сомнениях. Такой 

уровень межличностного общения подразумевает необычайно 

высокий уровень доверия в группе, свидетельствует о серьезно-

сти намерений по перевоспитанию ее членов. Этим методом 

пользуются и внецерковные группы по социальной и психоло-

гической реабилитации и перевоспитанию лиц с девиантным 

поведением (Анонимные Алкоголики, Анонимные Наркоманы, 

Ал-Анон), берущие свое начало именно в таких классах воскрес-

ной школы. 

Еще одной интересной формой работы протестантских общин 

является организация домашней церкви, или «ячеечных 

групп». В церквях, придерживающихся «ячеечной модели» 

каждый член общины, вдобавок к общему богослужению, по-

сещает и собрания такой домашней группы. Как и в классах 

воскресной школы, люди в домашних церквях хорошо узнают 

друг друга, поддерживают материально и духовно. Домашние 

группы обычно не больше двенадцати человек, состоят из не-

скольких семей и способны оказывать друг другу всестороннюю 

консультативную, духовную и материальную помощь. Члены 

домашних групп обычно живут в одном и том же районе и в 

случае необходимости могут посещать друг друга дома. 

Как видно из приведенных выше примеров, структура проте-

стантских церквей позволяет устанавливать межличностные 

связи, отличающиеся высоким уровнем доверительности, что 

способствует контролю со стороны общины за жизнью каждого 

ее члена и дает возможность для оказания своевременной 

помощи. В таких условиях легко восполняется потребность в 

социализации, появляются возможности мониторинга динамики 

христианского воспитания и создаются условия для превен-

тивной деятельности. 

Протестантские общины помогают детским домам и местам 

заключения, организуют там богослужения и библейские уро-

ки. В либеральном протестантизме понимание миссии значи- 
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тельно шире простого духовного перевоспитания, поэтому мис-

сионерская деятельность идет рука об руку с просветительской 

и обще-гуманистической. Такие общины организуют консуль-

тации медиков, психологов и прочих специалистов, заботятся 

об общем социально-культурном уровне незащищенных слоев 

населения, тем самым являясь положительным фактором их 

ресоциализации. 

Социально-педагогическая деятельность в 
христианских конфессиях 

Христианские конфессии осуществляют социально-педагоги-
ческую деятельность как составную часть их общей централь-
ной миссии проповеди и утверждения Евангелия Иисуса Хри-
ста. 

Субъектами социально-педагогической деятельности высту-
пает церковь как централизованная религиозная организация 
на макроуровне, община на мезоуровне и каждый христианин 
на микроуровне. Объектами социально-педагогической дея-
тельности являются все, попадающие в поле влияния церкви. 
Особое внимание уделяется прихожанам церкви  и социально 
незащищенным слоям населения. Христианская община дей -
ствует на объект социально-педагогической деятельности как 
непосредственно, так и опосредованно. Главной миссией хри-
стианской педагогики является воспитание личности человека 
в «образ и подобие Бога». Основным компонентом этого процес-
са является христианское социальное воспитание или, вернее 
сказать, перевоспитание. Перевоспитание происходит в контек-
сте христианской общины.  

Деятельность социального педагога при взаимодействии с 
различными общинами христианских конфессий должна стро-
иться на следующих принципах: уважения к свободе вероиспо-
ведания личности, соблюдения прав и интересов ребенка, тща -
тельного изучения процесса и динамики христианского пере -
воспитания в каждом конкретном случае. Участие социально-
го педагога в деятельности христианской общины может сво -
диться к консультированию служителей и прихожан, исследо-
ванию методик и технологий перевоспитания в церкви, участию 
в проектах. 

Часто церковь может сделать то, что не сможет сделать соци-
альный педагог. Это утверждение особенно верно в тех случаях, 
когда семья не справляется со своими основными функциями, 
а для ребенка отсутствует возможность пребывания в другом  

месте. Церковное общение также дает положительные резуль-
таты в процессе реабилитации лиц с делинквентным и девиан-
тным поведением. На этих основах может строиться плодотвор-
ное сотрудничество между церковью и социальным педагогом.  

Вопросы для самоконтроля  

1 . Раскройте функции религии как социального института и их отно 
шение к проблемам социальной педагогики. 

2. Раскройте функции христианских общин по отношению к личности 
и их отношение к проблемам социальной педагогики. 

3. Выделите исторические аспекты становления идеи христианского 
социального перевоспитания. Кто выступает в качестве объектов и 
субъектов перевоспитания? 

4. Через какие каналы возможно осуществление социально-педагоги 
ческой деятельности в православии и протестантизме? Сравните их. 

 

5. Расскажите о перспективах института крестных в социальной пе 

дагогике. 

6. Каков характер взаимодействия между христианской общиной и 
социальным педагогом в процессе осуществления его профессиональной 
деятельности? 
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СЕМИНАРСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

Теоретическая и практическая подготовка студентов, осваивающих 
профессию социального педагога, осуществляется при изучении курса 
«Социальная педагогика» на лекционных и практических занятиях. 
Качество такой подготовки зависит как от содержания, так и от органи-
зации учебного процесса. 

Авторы предлагаемого пособия исходят из того, что содержание кур-
са социальной педагогики способствует повышению качества подготов-
ки студентов к социально-педагогической деятельности, если в нем нахо-
дит отражение современный уровень развития социальной педагогики 
как науки и реальные потребности сегодняшней практики. Овладение 
знаниями и умениями, непосредственно связанными с актуальными про-
блемами социально-педагогической практики, поможет будущим специ-
алистам в дальнейшем практически решать эти проблемы. А усвоение 
студентами научных фактов, социально-педагогических концепций, 
идей позволит им не только объяснять существующие в жизни проблемы, 
но и прогнозировать их дальнейшее развитие. 

Социальная педагогика — относительно молодая отрасль педагогичес-
кого знания, включенная в государственный образовательный стандарт 
среднего и высшего профессионального образования. Определение содер-
жания и структуры программы такого курса для подготовки социальных 
педагогов в средних и высших профессиональных учебных заведениях 
весьма сложная задача, поскольку сегодня сама наука находится в ста-
дии становления. Это определило и структуру пособия: первый раздел 
включает программу курса по социальной педагогике, которая состоит из 
трех взаимосвязанных частей: введение в профессию «социальный педа-
гог» , основы социальной педагогики и основы социально-
педагогической деятельности. 

Второй раздел посвящен содержанию и методике проведения практичес-
ких занятий, которые способствуют закреплению и расширению теорети-
ческих знаний студентов в области социальной педагогики, формированию 
у них умений и навыков социально-педагогической деятельности. Семи-
нарские и практические занятия носят репродуктивный и творческий ха-
рактер. Для актуализации теоретических знаний рекомендуются семина-
ры-диспуты, а также практические занятия, посвященные решению задач 
по социальной педагогике. Включение студентов в активную творческую 
работу осуществляется через микроисследования, которые отражаются в 
тематике реферативных работ, приведенной в каждой теме. 

В третьем разделе пособия приводятся примерные темы курсовых ра-
бот, варианты вопросов к курсовому экзамену по социальной педагогике; 
общий список рекомендуемой литературы по изучению курса, проведе-
нию практических и семинарских занятий, а также для самостоятельной 
работы студентов. 

Учебное пособие адресовано преподавателям средних и высших учеб-
ных заведений, преподающих курс социальной педагогики; студентам, 
осваивающим специальность «социальная педагогика», и всем, кто ин-
тересуется проблемами социальной педагогики. 
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ПРОГРАММА КУРСА 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА» 

(пояснительная записка) 

Предлагаемая примерная программа по социальной педагогике отра-
жает требования государственного образовательного стандарта к подго-
товке социальных педагогов в высших учебных заведениях. 

Основные задачи курса: 
• формирование у студентов теоретических представлений о социаль 

ной педагогике как отрасли гуманитарного знания, ее объекте и предме 
те исследования и основных категориях; 

• формирование целостного представления о факторах и закономер 

ностях социализации ребенка; 
• раскрытие специфики социально-педагогической деятельности и ее 

гуманистической направленности; овладение основными методами и  
формами социально-педагогической деятельности с различными катего 
риями детей; 

• формирование у студентов знаний и умений социально-педагогичес 

ких исследований. 

Программа включает три раздела: 
Введение в профессию «социальный педагог». который знакомит студен-

тов с культурно-историческими традициями возникновения социальной 
педагогики и профессии «социальный педагог», спецификой профессио-
нальной деятельности социального педагога и особенностями его професси-
ональной подготовки. 

«Основы социальной педагогики», в котором раскрывается взаимо-
связь социальной педагогики с гуманитарными науками и педагогикой, 
выделяются предмет и объект исследования науки, ее категории, пробле-
мы социальной педагогики как науки и области практической деятель-
ности. 

«Основы социально-педагогической деятельности», посвященный 
методике и технологиям социально-педагогической деятельности, выяв-
лению специфики социально-педагогической деятельности с различны-
ми категориями детей. 

Объем изучаемого курса зависит от учебного плана, который разраба-
тывается вузом в соответствии со стандартом высшего профессионального 
образования. На дисциплины специального блока согласно стандарту 
отводится 100 часов. Он включает различные курсы, и поэтому часы мо-
гут быть распределены по-разному. 

В данной программе на изучение курса отводится 100 часов, которые 
распределяются между лекционными, практическими и семинарскими 
занятиями. В предлагаемой программе распределение часов строится 
таким образом: лекционные занятия — 58 часов, практические и семи-
нарские — 42 часа. Однако такое распределение носит примерный харак-
тер, все зависит от возможностей и особенностей ведения курса социаль-
ной педагогики в том или ином высшем учебном заведении.  

В процессе изучения курса студенты выполняют реферативные рабо-
ты, курсовую и выпускную работы по социальной педагогике. Заканчи-
вается курс сдачей экзамена по социальной педагогике. Примерные темы 
курсовых работ и вопросов к курсовому экзамену приведены в пособии. 
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Учебно-тематический план 

 

 

 

Введение в профессию «Социальный педагог» 

1. Культурно-исторические предпосылки возникновения 

социальной педагогики в России 

Благотворительность и милосердие как культурно-

исторические традиции социально-педагогической 

деятельности. Сущность понятий «милосердие» и 

«благотворительность». Этапы развития 

благотворительности в России: церковная, го-

сударственная и частная благотворительность в 

досоветской России. Советская система социального 

обеспечения детей. Социальная политика России по 

обеспечению защиты и прав детей в постсоветский период. 

Исторические предпосылки введения профессии 

«социальный педагог» в России. 

2. Профессиональная деятельность социального педагога 

Профессиональная деятельность педагога и социального 

педагога: общие и отличительные признаки профессии. 

Функции деятельности социального педагога. Личностные 

качества социального педагога. Профессиональная 

компетентность социального педагога, его 

квалификационная характеристика. Формы и виды 

социально-педагогической помощи детям. Сферы 

профессиональной деятельности социального педагога. 

3. Система профессиональной подготовки социальных педагогов 

Принципы и система непрерывной профессиональной 

подготовки социальных педагогов. Подготовка социальных 

педагогов в средних профессиональных учебных заведениях. 

Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования. Моно- и многоступенчатая 

подготовка социального педагога в вузе. Особенности 

подготовки специалиста в бакалавриате, специалитете и 

магистратуре. Переподготовка и повышение 

квалификации социальных педагогов. 

Основы социальной педагогики 

4. Социальная педагогика как наука и как сфера практической 

деятельности  

Социальная педагогика как отрасль научного знания. 
Социальная педагогика в системе наук о человеке. 
Взаимосвязь социальной педагогики с педагогикой и 
социологией. Ребенок и закономерности его социализации — 
объект и предмет исследо- 
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Тема Ле к ц и и  Практ. 

Введение в профессию «социальный педагог»   занятия  

1 . Культурно-исторические предпосылки возникновения социальной 2 2 

педагогики в России   
2. Профессиональная деятельность социального педагога 2 2 

3. Система профессиональной подготовки социальных 

педагогов 

2 2 

Основы социальной педагогики   

4. Социальная педагогика как наука и как сфера 

практической дея- 

4 2 

тельности   
5. Развитие ребенка в социуме 2 2 

6. Понятия «норма» и «отклонения от нормы» в 

социальной педа- 

2 2 

гогике   
7. Категории социальной педагогики 4 2 

8. Принципы социальной педагогики 2 2 

9. Социально-педагогическое исследование 4 2 

Основы социально-педагогической деятельности   

10. Методика и технологии социально-педагогической 

деятельности 

4 2 

1 1 . Социально-педагогическая деятельность с семьей 4 2 

12. Социально-педагогическая деятельность с детьми, 

оставшимися 

4 2 

без попечения родителей   

13. Девиации как социально-педагогическая проблема 2 2 

14. Алкоголизм как форма проявления девиантного поведения 

детей 

2 2 

15. Наркомания как форма проявления девиантного поведения 

детей 

2 2 

16. Проституция как форма проявления девиантного 

поведения детей 

2 2 

17. Преступность как форма проявления делинквентного 

поведения 

2 2 

детей   
18. Социально-педагогическая деятельность с детьми 

девиантного по- 

2 2 

ведения   
19. Социально-педагогическая деятельность с детьми, 

склонными к 

2 2 

употреблению алкоголя   
20. Социально-педагогическая деятельность с 

несовершеннолетними 

2 2 

правонарушителями   
21. Социально-педагогическая деятельность в конфессиях 2 2 

ИТОГО: 58 42 



вания социальной педагогики. Семья, образование, религия и 

культура — основные институты социализации ребенка. Соци-

альная педагогика как область практической деятельности, 

взаимосвязь социальной педагогики и социальной работы. Со-

циальная педагогика как учебная дисциплина.  

5. Развитие ребенка в социуме 

Внешние и внутренние, управляемые и неуправляемые фак-

торы развития ребенка. Роль деятельности и общения в разви-

тии ребенка. Противоречия — движущие силы развития ребен-

ка. Влияние наследственности на развитие ребенка. Патологии в 

физическом, физиологическом и психическом развитии ре-

бенка и ее влияние на социализацию ребенка. Макро-, мезо- и 

микрофакторы, социализации ребенка. Влияние среды на раз-

витие ребенка. Усвоение социальных ролей как составляющая 

процесса социализации. Позитивные и негативные роли. Соци-

альная адаптация. Роль воспитания и самовоспитания в соци-

ализации ребенка. Социальная дезадаптация и социальная ре-

абилитация ребенка. 

6. Понятия «норма» и «отклонения от нормы» в социальной 

педагогике 

Значение понятий «норма» и «отклонения от нормы» в соци-

альной педагогике. Влияние состояния здоровья и отклонений 

в здоровье ребенка на процесс его развития. Психические откло-

нения от нормы и социализация ребенка. Особенности социали-

зации детей, не получивших общего и профессионального обра-

зования. Социальные нормы и отклонения от них. Роль психо-

лого-медико-педагогических комиссий в диагностике отклоне-

ний от нормы. 

7. Категории социальной педагогики 

Система категорий и понятий в науке. Категориальная взаи-

мосвязь педагогики и социальной педагогики. Педагогическая и 

социально-педагогическая деятельность: общие и отличительные 

признаки. Социальные знания и умения — основа социа-

лизации ребенка. Сущность социального обучения. Соци-

альный феномен воспитания в истории развития общества. Ха-

рактеристика социального воспитания. Проблемы развития 

теории социального воспитания и социального обучения в со-

временных условиях. 

8. Принципы социальной педагогики  

Сущность понятий «принцип» и «правило» в науке. Назна-

чение принципов в социальной педагогике. Принцип природо-

сообразности, его назначение, правила реализации. Принцип 

культуросообразности, его назначение, правила реализации.  
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Принцип гуманизма, его назначение, соотношение между ми-

лосердием и гуманизмом по отношению к детям с ограниченными 

возможностями. Правила реализации принципа гуманизма. 

9. Социально-педагогическое исследование 

Сущность научного исследования. Особенности развития на-

учного знания в социальной педагогике. Источники социально-

педагогического исследования. Эмпирическое и научное иссле-

дование в социальной педагогике. Понятийный аппарат иссле-

дования. Этапы и методы социально-педагогического исследо-

вания. Оформление научно-исследовательской работы. 

Основы социально-педагогической деятельности 

10. Методика и технологии социально-педагогической деятельности  

Сущность понятия «методика социально-педагогической де-

ятельности» . Метод, прием и средство: общие и отличительные 

признаки. Методы убеждения, упражнения и коррекции в со-

циальной педагогике. Использование социологических методов в 

работе социального педагога. Характеристика и структура 

социально-педагогических технологий. Виды социально-педа-

гогических технологий. 

1 1 .  Социально-педагогическая деятельность с семьей 

Семья и ее основные функции. Проблемы социализации ре 

бенка в семье. Социальный статус семьи и ее типология. Особен 

ности социально-педагогической деятельности с благополучной 

семьей, семьей группы риска, неблагополучной семьей, асоци 

альной семьей, семьей ребенка-инвалида. Формы социально- 

педагогической помощи семье. 

12. Социально-педагогическая деятельность с 

детьми,оставшимися без попечения родителей 

Сущность понятий «опека» и «попечительство». Категории 

детей, нуждающихся в опеке и попечительстве. Исторические 

корни современной системы опеки и попечительства. Социально-

педагогическая деятельность при усыновлении ребенка. 

Система государственного попечения детей-сирот: временная 

приемная семья, приют, дом ребенка, детский дом, школа-ин-

тернат; деятельность социального педагога в этих учреждени- 

ях. 

13. Девиации как социально-педагогическая проблема Предпосылки 

девиации детей в подростковом возрасте. Причины социальной 

дезадаптации подростков. Нормальное и отклоняющееся 

поведение подростков. Типичные проявления  
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отклоняющегося поведения у подростков. Девиантное, делин-
квентное и криминальное поведение подростков: общие и отли-

чительные признаки. Факторы девиации подростков. Концеп-
ции девиации детей. 

14. Алкоголизм как форма проявления девиантного поведе 
ния детей 

Детский алкоголизм как социально-педагогическая пробле-

ма. Причины и последствия детского алкоголизма. Детский 

алкоголизм: показатель неблагополучия семьи, средство время 

препровождения и самоутверждения ребенка, компенсация его 

психических отклонений от нормы, иллюзорная реальность для 

ребенка, реклама. Уровни развития алкогольной зависимости 

у детей. 

15. Наркомания как форма проявления девиантного поведе 
ния детей 

Подростковая наркомания как социально-педагогическая 

проблема. Особенности подростковой наркомании. Классифи-

кация и типы наркотиков, употребляемых подростками. При-

чины и последствия подростковой наркомании. Стадии разви-

тия подростковой наркомании. 

16. Проституция как форма проявления девиантного пове 
дения детей 

Детская проституция как социально-педагогическая пробле-

ма. Из истории развития проституции в России. Особенности 

детской проституции: причины и последствия. Факторы, сдер-

живающие развитие проституции в России. 

/ 7. Преступность как форма проявления делинквентного поведения 
детей  

Преступность несовершеннолетних как социально-педагоги-

ческая проблема. Причины и последствия преступности несо-

вершеннолетних. Социальные и психолого-педагогические осо-

бенности несовершеннолетнего осужденного. Система специ-

альных учебно-воспитательных учреждений для несовершенно-

летних правонарушителей: специальные общеобразовательные 

школы, специальные (коррекционные) общеобразовательные 

школы, специальные профессиональные училища, воспита-

тельные колонии; цели, задачи и особенности их работы. 

18. Социально-педагогическая деятельность с детьми девиантного 
поведения  

Профилактика и реабилитация — основные виды 

социально-педагогической деятельности с детьми девиантного 

поведения: сущность понятий. Основные подходы к 

деятельности с детьми девиантного поведения: 

информационный, медико-биологичес- 

кий, социально-психологический и социально-педагогический. 

Социально-педагогическая профилактическая деятельность: 

задачи, содержание, методы и формы работы. Социально-педа-

гогическая реабилитационная деятельность: задачи, содержа-

ние, методы и формы работы. 

19. Социально-педагогическая деятельность с детьми, склон 

ными к употреблению алкоголя 

Принципы и функции социально-педагогической деятельно-

сти с детьми, склонными к употреблению алкоголя. Профилак-

тика детского алкоголизма: содержание, методы и формы рабо-

ты социального педагога. Социально-педагогическая реабили-

тация детей-алкоголиков: содержание, методы и формы рабо-

ты социального педагога. Роль социального педагога во взаимо-

действии специалистов по профилактике и реабилитации де-

тского алкоголизма. 

20. Социально-педагогическая деятельность с несовершенно 

летними правонарушителями 

Социально-педагогическая профилактика правонарушений 

несовершеннолетних. Роль общего и профессионального обра-

зования в социальной реабилитации несовершеннолетних пра-

вонарушителей. Индивидуальная и коллективная работа по 

социальной реабилитации несовершеннолетних правонаруши-

телей: цели, задачи, содержание и технологии. Творческая ак-

тивность несовершеннолетнего правонарушителя как средство 

его социальной реабилитации. 

21. Социально-педагогическая деятельность в конфессиях Функции 

религии в обществе: аксеологическая, духовная, 

гносеологическая, педагогическая, политическая, экономичес-

кая, историческая, социальная, психотерапевтическая. Хри-

стианские конфессии как субъект социально-педагогической 

деятельности. Историческая обусловленность социального вос-

питания в конфессиях. Особенности социально-педагогической 

деятельности в различных христианских конфессиях. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКИХ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Качество теоретической подготовки студентов определяется 

действенностью полученных ими на лекциях теоретических 

знаний. Причем для студента важно не столько умение воспро-

изводить знания, теории, идеи, сколько уметь применять их на 

практике; необходим «перевод» теоретических знаний в прак-

тику реальной социально-педагогической деятельности. 

Студенты должны понимать, что какой бы совершенной ни 

была теория, она не может быть непосредственно реализована 

на практике. Необходимы знания иного уровня, которые дол-

жны содержать ответы на вопросы: как, используя теоретические 

положения, ведущие идеи социальной педагогики, выяв-

ленные ею закономерности социализации ребенка, следует 

строить социально-педагогический процесс, как учитывать при 

этом психолого-педагогические и социально-педагогические 

особенности ребенка, как учитывать возможности конкретного 

социального института и учреждения, в котором развивается 

ребенок, и как учитывать свои собственные способности и воз-

можности, свою профессиональную готовность к этому виду 

деятельности? Решению этих и других вопросов и посвящены 

семинарские и практические занятия по социальной педагогике. 

Основные задачи таких занятий: 

• закрепление у студентов системы знаний по социальной пе 
дагогике, специальная работа над социально-педагогическими 
понятиями; 

• формирование системного подхода к изучению социально- 
педагогических явлений; 

• развитие научного подхода к изучению, овладению и само 
стоятельной разработке методики и технологии социально-пе 

дагогической деятельности; 

• овладение конкретными способами, необходимыми соци 

альному педагогу для самостоятельного конструирования и  

организации социально-педагогической деятельности; 

• овладение навыками самостоятельной работы при освое 

нии курса социальной педагогики; 

• формирование эмоционально-положительного отношения 
студентов к изучаемому курсу и дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

Теоретические знания студенты получают на лекциях. При-

ведем некоторые советы по работе студентов на лекционных 
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занятиях, ибо от этого зависит, насколько продуктивно они 

в дальнейшем смогут работать на семинарских и 

практических 

занятиях. 

Лекция (от латинского 1ес1ао «чтение»), как известно, одна 

из основных форм учебных занятий в высших учебных 

заведениях, представляющая собой систематичное, 

последовательное устное изложение преподавателем 

определенного раздела конкретной науки или учебной 

дисциплины. 

Такая форма передачи знаний обучающимся возникла в 

практике еще в средневековых университетах. Тогда это слово 

точно отражало характер деятельности преподавателя. В XII-

XIII вв., когда в Европе еще не получило распространение 

книгопечатание, сочинения ученых переписывались от руки и 

поэтому существовали в немногих экземплярах. Получить 

такое сочинение для изучения каждый студент, конечно, не 

мог, и университетские преподаватели в аудиториях в 

буквальном смысле слова читали свои или чьи-то научные 

произведения — философские, религиозные трактаты, 

сопровождая чтение подробными комментариями и 

разъяснениями. 

На протяжении веков, прошедших с тех пор, очень многое 

изменилось. Возникло и постепенно усовершенствовалось кни-

гопечатание, книга (в том числе и учебная) как один из важней-

ших источников знания перестала быть редкостью и роскошью, 

стала доступной каждому. Кроме того, в последние 

десятилетия все большее распространение приобретают 

компьютерные формы хранения и передачи информации, 

которые активно применяются в обучении. Однако лекция 

всегда была и до сих пор остается неотъемлемой частью 

учебного процесса, важнейшей формой изложения учебного 

материала в высших учебных заведениях во всем мире. 

В чем же причина такого «консерватизма» лекции? А дело в 

том, что лекция как способ сообщения знаний имеет очень 

много достоинств. Постараемся показать наиболее 

существенные из 

них. 

Прежде всего, необходимо сказать о том, что любая наука, 

— а студенты знакомятся в вузе именно с различными 

науками — представляет собой очень сложное явление. В 

каждой науке, в том числе и в социальной педагогике, 

встречается большое количество различных точек зрения, 

мнений, подходов и способов разрешения научных 

проблем. Наряду с положениями, которые признаются всеми 



и не вызывают сомнения, всегда есть спорные вопросы и 

воззрения. Разобраться в этом клубке разноречивых, а часто и 

противоречивых взглядов студенту, толь- 

ко вступающему в мир научных знаний, чрезвычайно сложно. 
И именно лекция позволяет преподавателю в течение очень 
непродолжительного времени сориентировать студентов в рас-
сматриваемой научной проблеме (теме), раскрыть ее наиболее 

важные, существенные стороны, дать анализ различных взгля-
дов и теоретических концепций по рассматриваемому вопросу, 
указать наиболее значительные научные работы, посвященные 
данной проблеме. 

К достоинствам лекции нужно также отнести и непосредствен-

ное общение студентов с опытными преподавателями, которые, 

как правило, сами являются учеными. Их творческая мысль, 

живое слово, эмоциональный контакт с аудиторией иногда игра-

ют решающую роль в усвоении студентами учебного материала, 

который перестает быть только набором сухих фактов, станови-

тся ярким и интересным, а поэтому способствует развитию же-

лания знать изучаемый предмет лучше и глубже. 

Таким образом, лекция — очень экономичный, эффективный 

и эмоционально наполненный способ передачи знаний. У сту-

дента поначалу складывается мнение, что на лекции он — лицо 

пассивное, и все, что от него требуется, — слушать и записывать 

то, что говорит преподаватель. Но это ошибочное, и даже опасное 

представление. На самом деле слушание лекции предполагает 

активную мыслительную деятельность студента, главная задача 

которого — понять сущность рассматриваемой темы, уловить 

логику рассуждений лектора; размышляя вместе с ним, 

оценить его аргументацию, составить собственное мнение об 

изучаемых явлениях и соотнести услышанное с тем, что уже 

изучено. И при этом студент должен еще успевать делать записи 

изложенного в лекции материала. Понятно, что ведение таких 

записей, которые называются конспектами (от латинского 

сопбресЪиб «обзор»), также является творческим процессом, 

требует определенных умений и навыков. Чтобы вам было легче 

их приобрести, рекомендуем запомнить 

несколько практических советов: 

• Не старайтесь записать дословно все, что говорит препода-

ватель — это невозможно, да и не нужно. Если вы будете к это-

му стремиться, в ваших записях неизбежны недописанные 

предложения, пропуски, а значит — нарушения логики изло-

жения материала, которые сделают конспект бесполезным. 

Учитесь формулировать мысли кратко и своими словами, запи-

сывая только самое существенное. 

 

• Учитесь « на слух » отделять главное от второстепенного. 

Но это не означает, что записывать нужно только основные 

поло 

жения и определения, которые без примеров и иллюстраций  

могут впоследствии, при чтении конспектов, оказаться непо 

нятными. Поэтому факты, которые приводит лектор, также  

лучше отмечать; иногда для этого бывает достаточно несколь 

ких ключевых слов. 

• Записи должны быть сжатыми, логично связанными,  

представлять собой нечто вроде развернутого плана лекции. 

• Если в лекции предлагаются схемы, таблицы, чертежи, 

обязательно полностью заносите их в тетрадь, выполняя акку 

ратно и внимательно. 

• По ходу лекции преподаватель обычно отмечает те или  

иные мысли, положения, поэтому сразу делайте соответствую 

щие смысловые выделения в ваших записях. Для этого можно 

использовать не только разные виды подчеркиваний (прямая, 

волнистая линии, пунктир и т. п.), разноцветные выделения, но 

и различные значки, например:! — «важно», ? — «проверить, 

уточнить», N8 (шйаЪепе) — «обратить внимание» и др. 
 

• Оставляйте в тетради поля, которые можно использовать 

в дальнейшем для уточняющих записей, комментариев, допол 

нений и т. п. 

• Используйте красную строку для выделения смысловых 

частей в записях. 

• Постарайтесь выработать свою собственную систему сокра 

щения часто встречающихся слов или их замены определенны 

ми знаками. Это даст вам возможность меньше писать, больше 

слушать и думать. 

• Сразу после лекции постарайтесь просмотреть записи и по 

свежим следам восстановить пропущенное, дописать недопи 

санное, завершить выделение существенных моментов. 

Очень важно подчеркнуть, что лекция — это не весь матери-

ал по изучаемой теме, даваемый для того, чтобы студенты его 

«вызубрили». Прежде всего это — «путеводитель» в их 

дальнейшей самостоятельной учебной и научной работе. 

Лекционный материал, который строится в соответствии с 

программой учебного курса по социальной педагогике, находит 

отражение в содержании семинарских и практических заня-

тий. К каждой теме программы предлагается два семинарских 

занятия, одно из которых носит репродуктивный характер и 

преследует цель — закрепление и уточнение определенных 

знаний по социальной педагогике. Второе занятие имеет 

преимущественно творческий характер и в большей степени 

связано с                                                                                         369 



самостоятельной работой студента по тому или иному разделу 
курса. 

Формы организации студентов для закрепления, уточнения 

и расширения теоретических знаний, полученных на лекции, 

могут быть самыми различными. Мы рассмотрим две из них: 

семинары и практические занятия. 

Семинар (от латинского зеттагшт «рассадник»; переноси, 

«школа») — это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному 

курсу. Семинар обычно посвящен детальному изучению отдель-

ной темы и, в отличие от лекции, проводится в каждой студен-

ческой группе отдельно. 

Отличительной особенностью семинара как формы учебных 

занятий является активное участие самих студентов в объясне-

нии вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; преподава-

тель, давая студентам, возможность свободно высказаться по 

обсуждаемому вопросу, только помогает им правильно построить 

обсуждение. Такая учебная цель семинара требует, чтобы студен-

ты были хорошо подготовлены к нему. В противном случае семи-

нар не будет действенным и может превратиться в скучный об-

мен вопросами и ответами между преподавателем и студентами. 

Семинары могут быть различными как по содержанию, так 

и по построению, организации работы. Обычно на семинарах 

обсуждаются заранее поставленные вопросы. Студенты забла-

говременно знакомятся с планом семинарского занятия и ли-

тературой, рекомендуемой для изучения данной темы, чтобы 

иметь возможность подготовиться к семинару. Далее приводя-

тся темы семинарских занятий, а также литература, рекомен-

дуемая к подготовке семинарского занятия. 

Иногда семинары проводятся в форме обсуждения небольших 

докладов или рефератов. Но это не означает, что к семинару 

должны готовиться только те студенты, которые делают сооб-

щение. Чтобы активно обсуждать проблему, высказывать свою 

точку зрения, обмениваться мнениями, наконец, спорить в по-

исках истины — а это и есть главное назначение семинара, го-

товиться к нему должны все. 

При подготовке к семинару: 

• проанализируйте тему семинара, подумайте о цели и основ 

ных проблемах, вынесенных на обсуждение; 

• внимательно прочитайте материал, данный преподавате 

лем по этой теме на лекции; 
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• изучите рекомендованную литературу, делая при этом кон 

спекты прочитанного или выписки, которые понадобятся при 

обсуждении на семинаре; 

• постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому  

вопросу и аргументированно его обосновать; 

• запишите возникшие во время самостоятельной работы с 

учебниками и научной литературой вопросы, чтобы затем на 

семинаре получить на них ответы. 

В процессе работы на семинаре: 

• внимательно слушайте выступления других участников се 

минара, старайтесь соотнести, сопоставить их высказывания со 

своим мнением; 

• активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопро 

сов, не бойтесь высказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы 

оно было подкреплено убедительными аргументами; 
 

• если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуй 

те его, но помните, что критика должна быть обоснованной и 

конструктивной, т. е. нести в себе какое-то конкретное предло 

жение в качестве альтернативы; 

• после семинара кратко сформулируйте окончательные  

правильные ответы на вопросы, которые были рассмотрены. 

Семинар помогает студентам глубоко овладеть учебным пред-

метом по социальной педагогике, способствует развитию у них 

умения самостоятельно работать с учебной литературой и пер-

воисточниками, освоению ими методов научной работы и при-

обретению навыков научной аргументации, научного мышле-

ния. Преподавателю же работа студента на семинаре позволяет 

судить о том, насколько успешно и с каким желанием он ос-

ваивает материал курса. 

Практическое занятие — это одна из форм учебной 

работы, которая ориентирована на закрепление изученного 

теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в 

практических, прикладных целях. Особое внимание на 

практических занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в 

процессе выполнения конкретных заданий — упражнений, 

задач и т. п. — под руководством и контролем преподавателя. 

Готовясь к практическому занятию, тема которого всегда 

заранее известна, студент должен освежить в памяти теорети-

ческие сведения, полученные на лекциях и в процессе самосто- 
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ятельной работы, подобрать необходимую учебную и справоч-

ную литературу. Только это обеспечит высокую эффективность 

практических учебных занятий. 

Чтобы преподаватель имел возможность наблюдать за работой 

каждого студента, оказывая ему необходимую методическую и 

консультационную помощь, практические занятия проводятся 

обычно с небольшими группами учащихся. Иногда для этого 

академическая студенческая группа разделяется на две подгруп-

пы. Далее приводятся практические занятия в виде семинаров-

диспутов, где студентам предложены вопросы, на которые нет 

однозначного ответа. При этом студенты аргументированно уча-

тся отстаивать свою точку зрения. Другая разновидность прак-

тических занятий — это решение различных социально-

педагогических задач, некоторые из них предложены ниже. 

Каждая тема семинарского или практического занятия за-

канчивается списком предлагаемых тем рефератов, которые 

студенты выполняют самостоятельно либо перед подготовкой к 

семинарскому занятию, либо после него. 

Реферат (от латинского ге^егге «сообщать») — краткое из-

ложение в письменной форме определенного научного матери-

ала: содержания книги, учения, научной проблемы и т. д. Эта 

форма научной работы студентов используется при изучении, 

как основных теоретических курсов, так и специальных при-

кладных дисциплин. 

Реферат представляет собой итог самостоятельного изучения 

студентом одной (монографический реферат) или нескольких 

(обзорныйреферат) научных работ и должен отражать их основ-

ное содержание. При его написании студент должен продемон-

стрировать умение выделять главное в научном тексте, видеть 

проблемы, которым посвящена работа, а также пути и способы 

их решения, используемые автором (или авторами). 

Реферат должен иметь четкую структуру. Монографический 

реферат обычно включает небольшое введение, в котором обо-

сновывается важность данного исследования; основную часть, 

раскрывающую собственно содержание книги, и заключение, 

где студент кратко представляет выводы автора работы, если 

они есть в ней, или сам их формулирует. Надо сказать, что зак-

лючение не является обязательной частью текста реферата, 

часто он заканчивается изложением содержания работы. Ком-

позиция основной части может быть: 

• конспективной, когда ее построение полностью соответ-

ствует структуре самой работы и отражает все или основные ее 

рубрики (разделы, главы, параграфы и т. д.);  
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• фрагментарной, когда рассматриваются только ее отдель 

ные части (обычно таким образом реферируются большие по 

объему и многопроблемные источники); 

• аналитической, когда содержание реферируемой работы 

раскрывается вне связи с ее структурой; в этом случае состав 

ляется план реферата, в соответствии с которым и излагается  

содержание. 

Обзорный реферат в целом имеет аналогичную структуру; 

разница состоит лишь в том, что перед введением обязательно 

дается план реферата, а в конце его приводится список рефери-

руемой литературы. Однако работа над таким рефератом гораздо 

сложнее, поскольку обычно он представляет собой обзор ос-

новной литературы одного или нескольких авторов по отдель-

ной научной проблеме или теории. В этом случае требуется не 

просто выделить основное содержание изученных источников, 

но и сделать некоторые обобщения и сопоставления, показать, 

что их объединяет и в чем они различаются, какой аспект про-

блемы (теории) социальной педагогики раскрывается в каждой 

из работ. 

Композиционно такие рефераты также бывают различными. 

Источники могут рассматриваться каждый отдельно в опреде-

ленной последовательности (по времени появления, по значи-

мости работ и т. д.) или аналитически, т. е. по различным аспек-

там проблемы, нашедшим отражение в разных источниках.  

Реферат как форма самостоятельной научной работы студента 

широко применяется в учебном процессе вуза. Рефераты 

могут быть обязательными для всех студентов или выполняться 

по желанию. 

Написание реферата является обязательным при проведении 

практических или семинарских занятий. При этом студент в 

течение изучения курса по социальной педагогике должен выб-

рать и написать один реферат, желательно выступить по нему 

на практическом занятии. Общее руководство работой над ре-

фератами осуществляется преподавателем, ведущим учебный 

курс. Он предлагает студентам на выбор темы рефератов, сооб-

щает единые требования по их написанию, консультирует в 

процессе подготовки реферата. 

Рефераты используются также и в работе студентов на семи-

нарских и практических занятиях. В этом случае обычно они 

выполняются по желанию и зачитываются на занятии с целью 

его дальнейшего обсуждения всеми студентами группы. 

В целом работа над рефератом позволяет студентам овладеть 

очень важными для исследователя умениями, а именно: на- 
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учиться работать с научным текстом, выделять в нем главное, 

существенное, формулировать как свои, так и чужие высказы-

вания кратко и своими словами, логично выстраивать и систе-

матизировать изученный материал. 

Студент на семинарских и практических занятиях не только 

выбирает и пишет реферат по определенной теме: желательно, 

чтобы он в дальнейшем вошел в содержание курсовой работы 

студента. Темы курсовых работ приведены далее. 

Курсовая работа — это учебная научно-исследовательская 

работа студента, которая выполняется им на протяжении всего 

курса под руководством преподавателя — научного руково-

дителя и оформляется по определенным правилам, а затем за-

щищается студентом в присутствии комиссии, состоящей из 

членов кафедры, на которой выполнялась работа. 

Студенты обязательно выполняют одну курсовую работу по 

социальной педагогике. Им предоставляется возможность вы-

бора темы и научного руководителя. Каждый преподаватель, 

имеющий право руководить курсовыми работами студентов, 

предлагает список тем, которые обычно близки его собственной 

научной работе и связаны с научными направлениями кафед-

ры социальной педагогики. 

Выбрав тему, а значит и научного руководителя, студент под 

его руководством определяет направления исследовательского 

поиска, основные этапы работы и сроки ее поэтапного выполне-

ния. 

Несмотря на чрезвычайное разнообразие наук и исследова-

тельских методов, научная работа в любой области — 

естественнонаучной, гуманитарной или технической имеет 

много общего. Так, общими являются два главных 

направления исследования, которые, взаимодополняя друг 

друга, позволяют получать серьезные научные результаты, а 

именно: 

- изучение научной литературы по данной проблеме, т. е. 

знакомство с тем, что уже сделано предшественниками (это  

может найти отражение в реферате обзорного характера); 

- собственная экспериментально-практическая работа сту 

дента, которая может быть выполнена в процессе прохождения 

социально-педагогической практики. 

В русле этих двух направлений выполняется и студенческая 

научная работа. По мере работы над ней расширяется научный 

кругозор студента по социальной педагогике, он все глубже 

овладевает теоретическими и практическими методами иссле-

дования, вырабатывает самостоятельность мышления, обретает 

собственные научные взгляды. Проделанная самостоятель- 

374 

ная научная работа оформляется студентом в соответствии с 

установленными требованиями и представляется к защите. 

Таким образом, в процессе выполнения семинарских и прак-

тических занятий студент может выбрать тему курсовой рабо-

ты и начать работать над ней. 

Важное значение в процессе профессионального становления 

социального педагога имеет специальная работа над понятия-

ми, социально-педагогическими идеями. Поэтому в каждой 

теме семинарского или практического занятия даны определе-

ния основных понятий, которые выбраны из различных источ-

ников, словарной или энциклопедической литературы. Кроме 

того, представлено собственное видение авторами сущности 

многих социально-педагогических понятий. Однако это не оз-

начает, что каждое определение есть «истина в последней ин-

станции». Как уже было показано, социальная педагогика -

относительно молодая и развивающаяся область педагогичес-

кой науки и социально-педагогической практики, поэтому пре-

подаватели и студенты могут предложить и обсудить свое виде-

ние толкований тех или понятий в социальной педагогике. 

Выбор тем семинарских и практических занятий зависит от 

преподавателя, а также от интересов и возможностей студента. 

Излагая ту или иную тему программы по социальной педагоги-

ке, преподаватель заранее может распределить, какой материал 

должен быть обязательно изложен на лекции, а какой сту-

денты могут изучить самостоятельно. Знакомство с планами 

семинарских и практических занятий позволяет студентам 

выбрать, какую форму они хотели бы рассмотреть на практике: 

семинар по осмыслению и углублению теоретических знаний, 

семинар-диспут или практические занятия по решению прак-

тических задач или упражнений. Могут быть предложены и 

другие формы проведения, например круглые столы, сюжетно-

ролевые игры, просмотр аудиовидеозаписей и их обсуждение, 

разработка различных социально-педагогических задач и их 

использование на практических занятиях — все зависит от 

творческой работы преподавателя вместе со студентами. 

После примерных тем курсовых работ в пособии приведен 

общий список литературы, который включает литературу, во-

шедшую в планы семинарских и практических занятий, а так-

же дополнительную литературу. Это позволяет студентам выб-

рать литературу как для написания рефератов, так и для выпол-

нения курсовых работ. 



ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ «СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ» 

Тема: Благотворительность и милосердие как 

культурно-исторические традиции социально-

педагогической деятельности 

Основные понятия: 

Культура — исторически определенный уровень развития 

общества, творческих сил и способностей человека, вы-

раженный в типах и формах организации жизни и де-

ятельности людей, а также в создаваемых ими матери-

альных и духовных ценностях. 

Благотворительность — оказание частными лицами или 

организациями безвозмездной помощи нуждающимся 

людям или социальным группам населения.  

Милосердие — готовность помочь кому-либо или простить 

кого-нибудь из сострадания, человеколюбия.  

Семинар 1.   Исторические предпосылки развития социаль-
но-педагогической деятельности 

1 . Сущность понятий «милосердие» и «благотворитель  
ность». 

2. Основные формы социальной помощи детям в Древней 
Руси в 1Х-ХУП вв. 

3. Формирование государственного призрения детей с XVII до 
первой половины XIX в. 

4. Система социальных служб помощи детям в начале XX в. 

5. Изменение отношения государства к благотворительности 

и милосердию после революции 1917 г. 

Семинар-диспут 2.   Благотворительность в современных 
условиях — в чем ее сущность? 

1. Изменяется ли социальная политика государства в 

отношении детей в России в современных условиях? В чем ее 
причины и каковы последствия? 

 

2. Возрождаются ли благотворительная деятельность и бла  

готворительные организации в России? По каким фактам об  

этом можно судить? 

3. Развитие системы социальных и социально-педагогичес 

ких служб для детей — насколько это отвечает традициям бла 

готворительности и милосердия? 

4. Как связаны между собой развитие благотворительности и 

введение в России профессии «социальный педагог»?  

Литература 

БадяЛ. В. Благотворительность и меценатство в России: Крат, истор. 
очерк. — М., 1993. 

Благотворительные организации социальной направленности. — М., 
1998. 

Егошина В. Н., Ефимова Н. В. Из истории призрения и социального 
обеспечения детей в России. — М., 1993. 

О благотворительной деятельности и благотворительных организаци-
ях: Федер. Закон Рос. Федерации. — М., 1995. 

Лафарг П. Благотворительность. — М., 1988 
Милосердие: Учеб. пособие. — М., 1998. 

Темы рефератов  

1 . История благотворительности в России. 
2. Меценатство и детское призрение в России. 
3. Благотворительность русской православной церкви.  
4. Возрождение благотворительности в России в конце XX в. 
5. Исторические предпосылки введения института социальной педаго 

гики в России. 

Тема: Профессиональная деятельность социального 

педагога 

Основные понятия: 

Социальный педагог — специалист, имеющий среднее или 

высшее профессиональное образование по специально-

сти «социальная педагогика», профессионально подго-

товленный для социально-педагогической деятельно-

сти. 

Профессиональная компетентность социального педагога 

— теоретическая и практическая готовность специали- 
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ста к осуществлению социально-педагогической дея-

тельности, характеризующая его профессионализм.  

Семинар 3.   Особенности профессиональной деятельности 

социального педагога  

1 . Сравните профессиональную деятельность педагога и соци 
ального педагога. 

2. Сравните профессиональную деятельность социального 

педагога и социального работника. 

3. Охарактеризуйте структуру профессиональной деятельно 
сти социального педагога. 

4. Раскройте функции деятельности социального педагога. 

Семинар-диспут 4.   Кто может быть социальным педагогом? 

1 . Необходимы ли особые способности в профессиональной 
деятельности социального педагога? 

2. Должен ли обладать социальный педагог особыми лично 
стными качествами? 

3. Профессиональная компетентность — зачем она нужна 
социальному педагогу? 

4. Что важнее в профессиональной подготовке социального 
педагога — теоретические знания или профессиональные уме 
ния? 

Литература 

Кан-Калик В. А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. — М., 
1990. 

Климов Е.А., Чистякова С. Н. Выбор профессии. — М., 1988. 
Профессиональная культура учителя / Под ред. В. А. Сластенина. — 

М., 1993. 

Холостова Е. И. Профессиональный и духовно-нравственный портрет 
социального работника. — М., 1993. 

Шевченко Л. Л. Практическая педагогическая этика: Кн. для учителя 
и родителей. — М., 1997. 

Темы рефератов  

1 . Профессия «социальный педагог» в XXI в. 
2. Специфика условий труда и деятельности социального педагога. 
3. Социально-педагогическая деятельность в пословицах и поговорках. 
4. Роль творчества в социально-педагогической деятельности. 
5. Особенности профессионального самовоспитания студентов — буду 

щих социальных педагогов. 
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Тема: Система профессиональной подготовки 

социальных педагогов 

Основные понятия: 

Государственный образовательный стандарт — документ, 

в котором определены требования к обязательному 

минимуму содержания, уровню подготовки 

выпускников и максимальному объему учебной 

нагрузки обучающихся. 

Квалификационная характеристика — документ, содержа-

щий должностные обязанности, характеристику труда, 

основные знания и умения, которыми должен обладать 

специалист. 

Семинар 5.   Непрерывная система профессиональной 

подготовки социальных педагогов  

1 . Принципы построения непрерывной системы профессио 

нального образования. 

2. Структура непрерывного образования в профессиональной 

подготовке социальных педагогов. 

3. Допрофессиональная подготовка социальных педагогов. 

4. Особенности профессиональной подготовки социальных 

педагогов в средних профессиональных учебных заведениях. 

Семинар 6.   Подготовка социальных педагогов в вузе 

1 . Структура государственного стандарта о высшем профес 

сиональном образовании. 

2. Назначение классификатора направлений и специально 

стей стандарта высшего профессионального образования. 

3. Моно- и многоступенчатая система высшего профессио 

нального образования: общие и отличительные признаки. 

4. Бакалавриат, специалитет и магистратура — основные 

сту 

пени подготовки социального педагога в вузе. 

Литература 

Байденко В. И. Стандарты в непрерывном образовании: Современное 

состояние. — М., 1998. 
Болотов В. А., Костикова — М. Н. Педагогическое образование — 

страницы реформирования. — Волгоград, 1998. 
Гершунский Б. С. Философско-методологические основания стратегии 

развития образования в России. — М., 1997. 
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Государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-
ного образования по специальности 031300 «Социальная педагогика». — 
М., 1995. 

О высшем и послевузовском профессиональном образовании: Федер. 
Закон Рос. Федерации. — М., 1997. 

Темы рефератов  

1 . Реформирование системы профессионального образования в совре 
менных условиях. 

2. Выбор специальности в системе высшего профессионального обра 
зования. 

3. Специализации в подготовке социальных педагогов. 

4. Повышение квалификации и переподготовка социальных педагогов. 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Тема: Социальная педагогика как наука и как сфера 

практической деятельности 

Основные понятия: 

Социальная педагогика — отрасль педагогической науки, 
объектом исследования которой является ребенок, а 
предметом изучения — закономерности социализации 
ребенка. 

Социальная педагогика — отрасль педагогической науки, 
изучающая закономерности социального воспитания и 
социального обучения детей в процессе их социализа-
ции. 

Семинар 7.   Социальная педагогика как отрасль интегратив-ного 
знания 

1 . Сопоставьте определения социальной педагогики из раз  
личных учебных пособий по социальной педагогике. 

2. Докажите, что социальная педагогика — интегративная 
наука. 

3. Каков объект и предмет исследования социальной педаго 
гики? 

4. Раскройте исторические этапы развития социальной педа  
гогики. 
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5. Каковы особенности развития социальной педагогики как 

области научного знания в России? 

Семинар 8.   Социальная педагогика как область профес-
сиональной практической деятельности  

1 . Социально-педагогическая деятельность — область иссле 

дования социальной педагогики. 
2. Взаимосвязь социальной педагогики и социальной работы. 
3. Взаимосвязь социальной и специальной педагогики как  

областей практической деятельности.  
4. Особенности становления профессиональной практической 

деятельности социального педагога в России. 

Литература 

Бочарова В. Г. Социальная педагогика. — М., 1994. 

Краевский В. В. Педагогическая теория: Что это такое? Зачем она нуж-

на? Как она делается? — Волгоград, 1996. 

МудрикА. В. Введение в социальную педагогику. — М., 1997. 
Рамзей Р. Социальная работа: наука- профессия: К развитию концеп-

ции. — М., 1991. 

Смирнова Е. Р., Ярская В. Н. Философия и методология социальной 

работы: Учеб. пособие. — М., 1997. 

Социальная педагогика: Вопросы теории и практики. — М., 1994. 

Темы рефератов 

1 . Социальная педагогика в системе гуманитарных знаний. 

2. Становление и развитие социальной педагогики в Германии. 
3. Становление и развитие социальной педагогики в России.  
4. Предмет и объект познания социальной педагогики.  

5. Ребенок и закономерности его социализации как объект и предмет 

изучения социальной педагогики. 

Тема: Развитие ребенка в социуме 

Основные понятия: 

Социализация ребенка — процесс приобщения его к соци-
альной жизни, который заключается в усвоении систе-
мы знаний, ценностей, норм, установок, образцов по-
ведения, присущих данному обществу.  
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Социальная адаптация ребенка — процесс активного при-

способления его к условиям социальной среды; вид вза-

имодействия ребенка с социальной средой. 

Социальная дезадаптация ребенка — процесс утраты им или 

несформированности у него социально значимых ка-

честв, препятствующий успешному приспособлению к 

условиям социальной среды. 

Семинар 9.   Наследственность и развитие ребенка 

1 . В чем сущность развития ребенка? 

2. Какова роль деятельности и общения в развитии ребенка? 

3. Как влияют отклонения в здоровье на развитие ребенка? 

4. Особенности формирования общения и различных видов 

деятельности у детей с ограниченными возможностями. 

Семинар 10.   Среда и развитие ребенка 

1 . В чем сущность социализации личности ребенка? 

2. Семья, образование, религия и культура — основные ин 

ституты социализации личности ребенка. 

3. Роль микросреды в социализации личности ребенка. 

4. Интеграция и изоляция ребенка с проблемами в процессе 

его социализации. 

Литература 

Дубровский А. А. Лечебная педагогика: Метод, пособие учителям, вра-
чам, воспитателям. — М., 1989. 

Горшкова Е. А., Овчарова Р. В. Реабилитационная педагогика: История 
и современность. — М., 1992. 

Кон И. С. Ребенок и общество. — М., 1988. 
Коротов В. М. Введение в общую теорию развития личности. — М., 

1991. 
МудрикА. В. Социализация и «смутное время». — М., 1991. 
Новикова Л. И. Школа и среда. — М., 1985. 

Темы рефератов 

1 . Влияние наследственных факторов на развитие ребенка. 
2. Развитие ребенка в процессе деятельности. 
3. Развитие ребенка в процессе общения. 
4. Освоение ребенком социальных ролей в процессе его развития. 
5. Воспитание и социализация ребенка. 
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Тема: Понятия «норма» и «отклонения от нормы» в 

социальной педагогике 

Основные понятия: 

Аномальные дети — дети, имеющие отклонения от 

нормального психического и (или) физического 

развития, преодоление последствий которых требует 

применения специальных коррекционных методик.  

Одаренность — значительное по сравнению с возрастными 

нормами опережение в умственном развитии либо ис-

ключительное развитие специальных способностей 

(музыкальных, художественных или других) детей,  

Социальные нормы — правовые и моральные 

поведенческие стандарты и ожидания, регулирующие 

действия людей, общественную жизнь в соответствии с 

ценностями определенной культуры и укрепляющие 

стабильность и единство общества. 

Семинар 11.   Физические и психические отклонения 
от нормы 

1 . Сравните понятия «ребенок с отклонениями в развитии», 

«ребенок-инвалид», «ребенок с ограниченными возможностя 

ми». 

2. Причины нарушений, отклонений и задержек в развитии 

детей с ограниченными возможностями. 

3. Общее и особенное в социализации детей с ограниченными 

возможностями. 

4. Условия и правовые нормы социализации детей с ограни 

ченными возможностями. 

Семинар 12.   Социально-педагогические отклонения от 

нормы 

1 . Докажите, что сущность социально-педагогических норм 

заключается в регулировании сознания и поведения ребенка. 

2. Выделите основные свойства социально-педагогических 

норм. 

3. «Необученные дети» как отклонение от нормы в образова 

нии. 

4. Сиротство как отклонение в социальной жизни ребенка. 

5. Девиантное поведение детей как отклонение от социальной 

нормы. 
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Литература 

Дети с отклонениями в развитии / Под ред. — М. С. Певзнер. — М., 
1966. 

дамский X. С. Умственно отсталые дети: История их изучения, воспи-
тания и обучения с древних времен до середины XX в. — М., 1995. 

Захаров А. И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка. — 
М., 1986. 

Клейберг Ю.А. Социальные нормы и отклонения. — М., 1997. 
МаллерА. Р. Ребенок с ограниченными возможностями: Кн. для роди-

телей. — М., 1996. 
Социальные отклонения. — М., 1984. 

Темы рефератов  

1 . Понятие нормы в науках, изучающих человека. 
2. Отклонения воспитания в развитии ребенка как социально-педаго 

гическая проблема. 
3. Отклонения в поведении ребенка как социально-педагогическая 

проблема. 
4. Одаренность как отклонение от нормы. 
5. Типология социально-педагогических норм и отклонений. 

Тема: Категории социальной педагогики 

Основные понятия: 

Социально-педагогическая деятельность — профессиональная 

деятельность, направленная на оказание помощи 

ребенку в процессе его социализации и создание усло-

вий для его самореализации в обществе. 

Социальное обучение — целенаправленный процесс и ре-

зультат передачи социальных знаний и формирования 

социальных умений и навыков у детей. 

Социальное воспитание — целенаправленный процесс 

формирования качеств личности ребенка, 

необходимых ему для успешной социализации. 

Семинар 13.   Социально-педагогическая деятельность 

1. Рассмотрите разные точки зрения на определения 

понятия 

« социально-педагогическая деятельность ». • 
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2. Сравните понятия «педагогическая деятельность» и «соци 

ально-педагогическая деятельность». 

3. Сравните понятия «социальная работа» как вид деятель 

ности и «социально-педагогическая деятельность». 

4. Из этих двух сравнений выделите специфику социально- 

педагогической деятельности. 

5. Обоснуйте виды социально-педагогической деятельности. 

Семинар 14.   Воспитание и социальное воспитание 

1 . Историческая обусловленность целей и задач воспитания. 

2. Чем обусловлено возрождение термина «социальное воспи 

тание» в 90-х гг. в России? 

3. Каковы проблемы разработки теории социального воспи 

тания? 

4. В чем особенность социального воспитания как основы 

профессиональной деятельности социального педагога? 

Литература 

Новикова Л. И. Школа и среда. — М., 1985. 
Журавлев В. И. Педагогика в системе наук о человеке. — М., 1990. 
Караковский В. А., Новикова Л. И., Селиванова Н. Л. Воспитание? Вос-

питание... Воспитание!: Теория и практика школьных воспитательных 
систем. — М., 1996. 

Педагогика: Учеб. пособие / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев и др. — М., 

1998. 
Социальное воспитание учащихся: Основные теоретические положе-

ния / Под ред. Б. П. Битиниса, В. Г. Бочаровой. — М., 1990. 
ХарчевА. Г. Социология воспитания: О некоторых актуальных пробле-

мах воспитания личности. — М., 1990 

Темы рефератов  

1 . Формирование категориально-понятийного аппарата социальной 

педагогики. 

2. Социально-педагогическая деятельность как категория социальной 

педагогики. 
3. Обучение и социальное обучение: общие и отличительные призна 

ки. 
4. История термина «социальное воспитание». 
5. Проблемы воспитания и социального воспитания в современных  

условиях. 
13 М. А. Галагузова 
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Тема: Принципы социальной педагогики 

Основные понятия: 

Природосообразность — воспитание, обучение и 

социализация ребенка должны исходить и строиться 

на основе законов физического и психического 

развития ребенка. 

Культуросообразность — процесс воспитания и социализа-

ции ребенка должен строиться на основе духовной и ма-

териальной культуры данного общества и народа. 

Гуманизм — система воззрений, признающая ценность ре-

бенка как личности, характеризующаяся защитой ее 

достоинства и свободы, считающая благо человека ос-

новным критерием оценки социальных институтов, а 

принципы равенства и справедливости — нормой 

отношений между людьми. 

Семинар-практикум 15.   Принципы природосообразности и 
культуросообразности педагогики в трудах 
классиков педагогики. 

1. Сравните характеристику принципа 

природосообразности в трудах Я. А. Коменского, И. Г. 

Песталоцци и К. Д. Ушинско-го: что общего и какие различия 

вы видите в этих высказываниях? 

Я. А. Коменский: «Посколъко каждому близко к сердцу бла-

го его потомства, а руководителям человеческих дел в полити-

ческом и церковном управлении — благополучие человеческого 

рода, постольку пусть все примут меры, чтобы начинать на-

саждать, подрезать, орошать и разумно формировать небес-

ные растения для достижения хороших успехов в науке, нрав-

ственности и благочестии» (Коменский Я. А. Антология гу-

манной педагогики. — М., 1996. — С. 74). 

И. Г. Песталоцци: «Независимо от сословия и положения че-

ловека, поистине хороший метод воспитания должен исхо-

дить из неизменных, вечных и всеобщих задатков и сил чело-

веческой природы. Такой метод воспитания дает ребенку, не 

знающему, где ему голову приклонить, возможность усвоить 

и освоить исходные начала мышления, чувства и действия. 

Придерживаясь этой нити, ребенок будет в состоянии само-

стоятельно достичь общего развития своих сил и задатков» 

(Песталоцци И. Г. Избр. пед. соч. В 2-х т. Т. 2. — М., 1981. — С. 117). 

386 

К. Д. Ушинский: «Воспитатель должен стремиться у знать 

человека, каков он в действительности, со всеми его слабостя-

ми и во всем его величии, со всеми его будничными, мелкими 

нуждами и со всеми его великими духовными требованиями. 

Воспитатель должен знать человека в семействе, в обществе, 

среди народа, среди человечества и наедине со своей совестью; 

во всех возрастах, во всех классах, во всех положениях, в радо-

сти и горе, в величии и унижении, в избытке сил и болезни сре-

ди неограниченных надежд и на одре смерти, когда слово чело-

веческого утешения уже бессильно. Он должен знать побуди-

тельные силы грязных и самых высоких деяний, историю за-

рождения преступных и великих мыслей, историю развития 

всякой страсти и всякого характера. Тогда только будет он в 

состоянии почерпнуть в самой природе человека средства вос-

питательного влияния, — а средства эти громадны!» (Ушин-

ский К. Д. Человек как предмет воспитания: Опыт педагогичес-

кой антропологии. Т. 1. // Собр. соч. В 11 т. Т. 8. — М.-Л., 1950. 

-С. 35-36). 

2. Сравните принцип культуросообразности в высказывани-

ях А. Дистервега и К. Д. Ушинского: что общего и какие отли-

чия вы видите в этих высказываниях? 

А. Дистервег: «Всякое состояние культуры данного народа 

есть основа, базис, есть нечто данное и реальное, из которого 

развивается последующее состояние. Поэтому та ступень 

культуры, на которой мы находимся в данное время, предъяв-

ляет к нам требование, чтобы мы действовали сообразно с ней, 

если только хотим добиться положительных результатов. 

Иными словами, мы должны поступать кулътуросообразно» 

(Дистервег А. Избр. пед. соч. — М., 1956. — С. 230). 

К. Д. Ушинский: «Есть только одна общая для всех прирож-

денная наклонность, на которую всегда может рассчитывать 

воспитание: это то, что мы называем народностью ... 

воспитание, созданное самим народом и основанное на 

народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой 

нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных 

идеях или заимствованных у другого народа... Всякая живая 

историческая народность есть самое прекрасное создание 

божие на земле, и воспитанию только остается черпать из 

этого богатого и чистого источника» (Ушинский К. Д. О 

народности в общественном воспитании. // Собр. соч. В 11 т. Т. 

2. — М.-Л., 1948.— С. 101). 
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Семинар 16.   Реализация принципа гуманизма в социальной 

педагогике 

1 . В чем сущность принципа гуманизма? 

2. Докажите с помощью цитат и выдержек, что истоки гума 

низма можно найти в трудах философов, психологов и педаго 

гов. 

3. Что общего между понятиями «гуманизм», «милосердие» 

и «благотворительность» и какие между ними различия? 

4. Каковы особенности реализации принципа гуманизма в 

социальной педагогике? 

Литература 

Амонашвили Ш. А. Размышления о гуманной педагогике. — М., 1996. 
Гаврилова К. В. Воспитание человечности: Кн. для учителя. — Минск, 

1985. 
Калмыкова 3. И. Педагогика гуманизма. — М., 1990. 
Караковский В. А. Стать человеком: Общечеловеческие ценности — 

основа целостного учебно-воспитательного процесса. — М., 1993. 
Мид — М. Культура и мир детства. — М., 1988. 

Темы рефератов  

1 . Проблемы социальной педагогики в аспекте принципа 
природосооб- 
разности. 

2. Культуросообразность и проблемы социальной педагогики. 
3. Особенности принципа гуманизма применительно к социальной  

педагогике. 

Тема: Социально-педагогическое исследование 

Основные понятия: 

Социально-педагогическое исследование — процесс и результат 

научной деятельности, направленный на получение 

новых знаний о закономерностях социализации 

ребенка, теории и истории социальной педагогики, 

методике и технологиях социально-педагогической 

деятельности. 

Семинар 17.   Сущность социально-педагогических исследований 

1.Сущность научного исследования, его отличительные 

признаки. 

2. Какова специфика социально-педагогического исследова 

ния? 

3. Эмпирические и теоретические знания в социально-педа 

гогическом исследовании. 

4. Этапы проведения социально-педагогического исследова 

ния. 

5. Понятийный аппарат исследования. 

Семинар 18.   Характеристика методов социально-педагогического 

исследования 

1 . В чем сущность понятия «метод исследования»? 

2. Системный подход как основа социально-педагогического 

исследования. 

3. Охарактеризуйте методы эмпирического исследования. 

4. Охарактеризуйте методы теоретического исследования. 

Литература 

Введение в научное исследование по педагогике / Под ред. В. И. Жу-

равлева. — М., 1988. 

Загвязинский В. И. Методология и методика социально-педагогичес-

кого исследования. — М., 1995. 

Краевский В. В. Методология педагогического исследования: Пособие 

для педагога-исследователя. 

Междисциплинарные исследования в педагогике / Под ред. В. М. По-

лонского. — М., 1994. 

Ядов В. А. Социологическое исследование: Методология. Программа. 

Методы. — М., 1987. 

Темы рефератов  

1 . Эксперимент в социально-педагогическом исследовании. 

2. Использование социологических методов исследования в социаль  

ной педагогике. 

3. Использование педагогических методов исследования в социальной 

педагогике. 

4. Понятийный аппарат исследования. 
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ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема: Методика и технологии социально-педагоги-

ческой деятельности 

Основные понятия: 

Методика социально-педагогической деятельности — сово-

купность содержания, форм, методов, средств и конт-

роля социально-педагогической деятельности 

Технология социально-педагогической деятельности — это 

совокупность методов и приемов практической соци-

ально-педагогической деятельности, характеризующа-

яся рациональной и целесообразной последовательно-

стью действий и применением определенного инстру-

ментария 

Семинар 19.   Методы социально-педагогической 
деятельности 

1 . Сущность понятий «метод», «прием» и «средство», исполь 
зуемых в профессиональной деятельности социального педаго 
га. 

2. Использование метода убеждения в социально-педагоги 
ческой деятельности. 

3. Использование метода упражнения в деятельности соци 
ального педагога. 

4. Методы коррекции в социально-педагогической деятельно 
сти. 

5. Использование социологических методов в деятельности 
социального педагога. 

Семинар 20.  Социально-педагогические технологии 

1 . Становление и развитие социальных и педагогических тех 
нологий. 

2. Сущность и особенности социально-педагогических техно 
логий. 

3. Алгоритм решения проблемы ребенка в процессе социаль 
но-педагогической деятельности. 

4. Творчество социального педагога в профессиональной де 
ятельности. 

390 

Литература 

Беспалъко В. П. Слагаемые педагогической технологии. — М., 1989. 

Кан-Калик В. А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. — М., 

1990. 

Кларин М. В. Педагогическая технология в учебном процессе: Анализ 

зарубежного опыта. — М., 1989. 
Педагогические технологии: Что это такое и как их использовать в 

школе? / Под ред. Т. И. Шамовой, П. И. Третьякова. — М., 1994. 
Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. — М., 1998. 
Социальная работа: Рос. энцикл. ел. Т. 1. — М., 1997. 

Темы рефератов  

1 . Беседа как метод работы социального педагога. 
2. Поощрение как метод работы социального педагога. 
3. Средства социально-педагогической деятельности. 
4. Социально-педагогическое творчество. 

5. История развития педагогических и социально-педагогических тех 

нологий. 

Тема: Социально-педагогическая деятельность с 

семьей 

Основные понятия: 

Семья — социальный институт, устойчивая форма взаимо-

отношений между людьми, в рамках которого осуще-

ствляется основная часть повседневной жизни людей: 

сексуальные отношения, деторождение, быт, первич-

ная социализация детей и др. 

Семья группы риска — семья, в которой родители несовер-

шеннолетних или их законные представители не вы-

полняют свои обязанности по воспитанию детей или 

отрицательно влияют на их поведение, либо соверша-

ют в их отношении противоправные действия. 

Семинар 21.  Социально-педагогическая деятельность с 

семьей 

1 . Какие Вы знаете классификации семей? 

2. Основные проблемы развития семьи как социального ин 

ститута в современной России. 
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3. Современная государственная семейная политика. 

4. Основные виды социально-педагогической помощи асоци 
альной семье. 

Семинар 22.   Социально-педагогическая деятельность с 

семьей группы риска 

1 . Характеристика семей группы риска. 

2. Охарактеризуйте социальный статус семьи группы риска. 

3. Назовите основные проблемы детей в семьях группы риска. 

4. Специфика работы социального педагога с семьей группы 
риска. 

Литература 

Буянов М. И. Ребенок из неблагополучной семьи: Записки детского 
психиатра. — М., 1988. 

Гребенников И. В. Основы семейной жизни. — М., 1991. 
Мудрость воспитания: Кн. для родителей. — М., 1987. 
Организация работы с неблагополучной семьей: Метод, 

рекомендации. — Екатеринбург, 1997. 

Помощь родителям в воспитании детей / Общ. ред. В. Я. Пилиповско-
го. — М., 1992. 

Фромм А. Азбука для родителей. — М., 1994. 

Темы рефератов  

1 . Семья как институт социализации ребенка. 
2. Социально-педагогические проблемы неполных семей в России. 
3. Социально-педагогическая поддержка детей в многодетной семье. 
4. Особенности социально-педагогической работы по предупреждению 

насилия в семье. 

5. Социально-педагогическая деятельность с семьей, имеющей ребен 
ка-инвалида. 

Тема: Социально-педагогическая деятельность с 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей 

Основные понятия: 

Сиротство — социальное явление, обусловленное наличием в 
обществе детей, родители которых умерли, а также 
детей, оставшихся без попечения родителей.  

Опека и попечительство — форма устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, для содер-
жания и воспитания, а также для защиты их прав и 
интересов; опека устанавливается над детьми, не до-
стигшими возраста 14 лет, попечительство — от 14 до 18 
лет. 

Усыновление — юридический акт, закрепляющий за усыно-
вителем и усыновляемым такие же права и обязанно-
сти, которые существуют между родителями и детьми. 

Семинар-диспут 23.   Социальное сиротство — что делать? 

1 . Является ли социальное сиротство исключительной осо 

бенностью российской действительности? 

2. Необходимо ли усыновление социальных сирот? 

3. Каково Ваше отношение к международному усыновлению 

социальных сирот? 

4. В чем особенности жизни социальных сирот в детском 

доме? 

5. Каковы пути преодоления социального сиротства в России? 

Семинар 24.   Социально-педагогическая деятельность с 

приемной семьей  

1 .  Сущность понятия «приемная семья». 

2. Виды приемных семей. 

3. Этапы социально-педагогической деятельности с приемной 

семьей. 

4. Функции деятельности социального педагога с приемной 

семьей. 

Литература 

Беляков В. В. Сиротские детские учреждения России: Истор. очерк. — 

М., 1993. 
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ЛихановА.А. Дети без родителей: Кн. для учителя. — М., 1987. Нечаева 
А. М. Охрана детей-сирот в России: История и современность. — М., 
1994. 

Рыбинский Е. М. Сиротливое детство России: Что делать? — М., 1997. 

Темы рефератов  

1 . История развития опеки и попечительства в России.  

2. Социальное сиротство в России. 
3. Проблемы усыновления детей в России. 
4. Особенности работы приюта с детьми-сиротами. 
5. Особенности работы социального педагога в детском доме. 

Тема: Девиации как социально-педагогическая 

проблема 

Основные понятия: 

Девиантное поведение — поведение, которое не 

согласуется с социальными и моральными нормами, 

не соответствует ожиданиям группы или всего 

общества. 

Делинквентное поведение — поведение, нарушающее уста-

новленные правовые нормы и приводящее к правона-

рушениям: проступкам и преступлениям. 

Безнадзорность — отсутствие присмотра за детьми, наблю-

дения за их поведением и времяпрепровождением, за-

боты о воспитании со стороны родителей или тех, кто 

их заменяет. 

Семинар 25.   Социальная дезадаптация подростков 

1 . Характеристика переходного возраста детей. 

2. Психолого-педагогические предпосылки социальной деза 
даптации подростков. 

3. Социальные предпосылки дезадаптации подростков. 

4. Противоречивость понятий «трудный», «трудновоспитуе 

мый» и «педагогически запущенный» подросток. 

Семинар 26.   Типы девиаций 

1. Сущность понятия «девиация», разновидности 
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2. Девиантное поведение подростка: причины и последствия. 

3. Делинквентное поведение подростка: причины и послед 

ствия. 

4. Криминальное поведение подростка: причины и послед 

ствия. 

5. Теории девиаций. 

Литература 

Алмазов Б. Н. Психическая средовая дезадаптация несовершеннолет-

них. — Свердловск, 1986. 

Беличева С. А. Основы превентивной психологии, — М., 1993. 

Захаров А. И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка. -

М., 1986. 

Темы рефератов 

1 . Девиации как социально-педагогическая проблема. 
2. Особенности социализации детей с девиантным поведением. 
3. Социальная адаптация трудных подростков. 
4. Роль семьи в предупреждении девиантного поведения детей. 

Тема: Алкоголизм как социально-педагогическая 

проблема 

Основные понятия: 

Детский алкоголизм — форма девиантного поведения 

детей, характеризующаяся патологическим 

влечением их к спиртному и приводящая к 

социальной деградации личности. 

Семинар 27.  Детский алкоголизм как социально-педагогическая 

проблема. 

1 . Покажите взаимосвязь физиологических, психологичес 

ких и социальных процессов, происходящих с подростками под 

действием алкоголя. 

2. Как связана культура алкогольных семейных традиций с 

вовлечением детей в употребление спиртных напитков? 

3. Охарактеризуйте уровни развития алкогольной зависимо 

сти у детей и обоснуйте возможные формы помощи социально 

го педагога на каждом уровне. 
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4. Определите основные направления государственной соци 

альной политики по отношению к детям, зависимым от алкого 

ля. 

5. Какие общественные организации занимаются проблемой 

детского алкоголизма? Раскройте содержание их деятельности. 

Семинар-диспут 28.   Алкоголизм как социальная патология 

детства 

1 . Была ли в истории России проблема детского алкоголизма? 

2. Согласны ли вы с утверждением, что распитие спиртных 

напитков в старшем школьном возрасте — сугубо личная про 

блема старшеклассника, не требующая вмешательства со сто 

роны родителей и социальных педагогов? 

3. В чем причины детского алкоголизма? Кто в этом виноват? 

4. Почему государство не уделяет должного внимания реше 

нию проблемы алкоголизации населения, в том числе и детей? 

5. Можно ли помочь детям, имеющим стойкую алкогольную 

зависимость? 

Литература 

Анисимов Л. Н. Профилактика пьянства, алкоголизма и наркомании 
среди молодежи. — М.,. 1988. 

Братусь Б. С., Сидоров П. И. Психология, клиника и профилактика 
раннего алкоголизма. — М., 1984. 

Злотников А. Г. Алкоголизм — социальная патология. — Минск, 1988. 
Колесов Д. В. Беседы об антиалкогольном воспитании. — М., 1987. 

Темы рефератов  

1 . Пьянство и алкоголизм как социально-педагогическая проблема. 
2. Педагогическая неграмотность родителей и ее влияние на процесс 

вовлечения детей в употребление спиртных напитков.  
3. Семейные алкогольные традиции и их влияние на развитие детско 

го алкоголизма. 
4. Особенности социальных отклонений у подростков, употребляющих 

спиртные напитки. 
5. Роль государственных, частных и общественных инициатив в пре 

дупреждении алкоголизма детей. 
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Тема: Наркомания как форма проявления девиантного 

поведения детей 

Основные понятия: 

Детская наркомания — форма девиантного поведения 

детей, которая выражается в физической и (или) 

психологической зависимости их от наркотиков, 

постепенно приводящая организм к физическому и 

психическому истощению и социальной 

дезадаптации детей. 

Семинар 29.   Наркомания как социально-педагогическая проблема 

1 . Проблемы подростковой наркомании. 

2. Специфика употребления наркотических веществ подро 

стками. 

3. Причины подростковой наркомании. 

4. Меры предупреждения наркомании подростков. 

Семинар-диспут 30.   Наркоман — преступник или жертва? 

1 . Что побуждает подростка впервые принять наркотики? 

2. Каковы причины употребления наркотиков подростками? 

3. Как влияет употребление наркотиков на социальный ста 

тус подростка? Задумывается ли об этом подросток? 

4. Преступность — обязательный ли спутник наркомана? 

5. Преследуется ли употребление наркотиков законом? 

Литература 

Анисимов Л. Н. Профилактика пьянства, алкоголизма и наркомании 

среди молодежи. — М., 1998. 
Война с наркоманией: Пока без победителей. — М., 1992. ГабианиА. А. 
На краю пропасти: Наркомания и наркоманы. — М., 

1990. 

Гурски С. Внимание, родители: наркомания! 2-е изд. — М., 1989. Колесов 
В. Д. Не допустить беды: О сущности и профилактике наркомании и 
токсикомании. — М., 1988. 

Смирнов В. Е. Наркомания: Знак беды. — М., 1988. 

Темы рефератов  

1 . Наркотики и человек. 

2. Специфика подростковой наркомании. 
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3. Социальная дезадаптация подростков-наркоманов. 

4. Ребенок-наркоман в социуме. 

Тема: Проституция как форма проявления 

девиантного поведения детей 

Основные понятия: 

Детская проституция — форма девиантного поведения детей, 
выражающаяся в беспорядочных половых отношениях, 
осуществляемых за плату.  

Семинар-диспут 31.  Детская проституция — взгляд 

социального педагога  

1 . Изменяется ли взгляд на проституцию в связи с изменени 
ем половой морали? 

2. Как вы относитесь к легализации проституции?  
3. Детская проституция — это насилие или способ существо 

вания? 

4. «Интердевочки» в средствах массовой информации — как 
это влияет на детскую проституцию? 

Семинар 32.   Профилактика детской проституции 

1 .  Причины появления детской проституции в России. 

2. Последствия вовлеченности подростков в проституцию. 

3. Методы работы социального педагога по профилактике 
детской проституции. 

4. Взаимосвязь социального педагога с другими специали 
стами по профилактике детской проституции. 

Литература 

Антология социальной работы. Т. 2. Феноменология социальной пато-
логии / Сост. — М. В. Фирсов. — М., 1995. 

Каган В. Е. Воспитателю о сексологии. — М., 1981. 
Орлов Ю. М. Половое развитие и воспитание. — М., 1993. 
Руководство по предупреждению насилия над детьми: Учеб. пособие 

для психологов, детских психиатров, психотерапевтов, студентов пед. 
вузов / Под ред. Н. К. Арсановой. — М., 1997. 

Основы здорового образа жизни и первая медицинская помощь: Учеб. 
пособие для студентов сред. пед. учеб, заведений. — М., 1997. 
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Темы рефератов  

1 .  Детская проституция как социальное явление. 

2. Проституция несовершеннолетних как социально-педагогическая 

проблема в России. 
3. Проституция детей: причины и последствия. 
4. Социально-педагогическая профилактика детской проституции.  
5. Социально-педагогическая реабилитация девочек-проституток. 

Тема: Преступность как форма проявления 

делинквентного поведения детей 

Основные понятия: 

Преступность детская — негативное социально-правовое яв-
ление, представляющее собой совокупность всех фак-
тически совершаемых несовершеннолетними противо-
правных деяний, за которые предусмотрена уголовная 
ответственность. 

Правонарушение — любое деяние, нарушающее какие-либо 
права. Правонарушения подразделяются на проступки 
и преступления. 

Преступление — форма делинквентного поведения, пред-
ставляющая собой предусмотренное уголовным зако-
ном общественно опасное деяние, посягающее на лич-
ность, а также на иные охраняемые уголовным законом 
объекты и причиняющие им существенный вред.  

Семинар-диспут 33.   Преступность среди несовершен-

нолетних — как быть? 

1 . Преступность среди детей — явление, характерное только 

для нашей страны? 
2. В чем вы видите причины омоложения преступности?  

3. Как вы относитесь к изоляции несовершеннолетних право  
нарушителей? 

4. Приобщаются ли несовершеннолетние правонарушители  
к обычаям и традициям преступного мира?  

Семинар 34.   Система учебно-воспитательных учреждений для 

несовершеннолетних правонарушителей.  
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1 . Принципы построения системы учебно-воспитательных 

учреждений для несовершеннолетних правонарушителей. 

2. Специальные общеобразовательные и коррекционные уч 

реждения для несовершеннолетних правонарушителей: общие 

и отличительные признаки. 

3. Специальные профессиональные училища как учреждения 

социальной реабилитации несовершеннолетних правонаруши 

телей. 

4. Задачи и функции воспитательных колоний. 

Литература 

Антонян Ю. М. Социальная среда и формирование личности преступ-
ника. — М., 1975. 

Башкатов И. П. Социально-психологические методы изучения лично-
сти и групп несовершеннолетних осужденных. — М., 1986. 

Вакутин Ю. А., Водолазский Б. Ф. Преступные группировки, их зако-
ны, традиции, обычаи. — Омск, 1979. 

Карпец И. И. Преступное общество. — М., 1983. 

Темы рефератов  

1 . Роль общественных организаций в профилактике преступного пове 
дения несовершеннолетних. 

2. Роль микросреды в формировании личности правонарушителя.  
3. Центры временной изоляции для несовершеннолетних правонару 

шителей. 
4. От трудного подростка до правонарушителя. 

Тема: Социально-педагогическая деятельность с 

детьми девиантного поведения 

Основные понятия: 

Социально-педагогическая профилактика — организационно-

воспитательные мероприятия, направленные на 

предупреждение или нейтрализацию основных причин 

и условий, вызывающих социальные отклонения нега-

тивного характера в поведении детей. 

Социально-педагогическая реабилитация — систем мер, на-

правленная на восстановление разрушенных или утра- 
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ченных ребенком общественных связей вследствие на-

рушения здоровья со стойким расстройством функции 

организма (дети-инвалиды), изменением социального 

статуса ребенка (сирота) и отклоняющимся поведени-

ем ребенка (ребенок-беспризорник, ребенок-правона-

рушитель и др.). 

Семинар 35.   Основные виды социально-педагогической 

деятельности с детьми девиантного 

поведения 

1 . Какие основные социально-педагогические технологии 

применяются в работе с детьми девиантного поведения? 

2. Раскройте содержание профилактической деятельности 

социального педагога в предупреждении девиантного поведе 

ния ребенка. 

3. Назовите основные типы реабилитационных учреждений, 

занимающихся коррекцией девиантного поведения ребенка. В 

чем заключается специфика деятельности социального педаго 

га в данных учреждениях? 

4. На каких принципах строится совместная работа социаль 

ного педагога и родителей по предупреждению социальной де 

задаптации у детей? 

Семинар-диспут 36.   Специфика профилактической работы: 

возможности и ограничения  

1 . Поддаются ли коррекции нарушения в поведении ребенка 

и деформации его личностной сферы? 

2. Индивидуальные, групповые, коллективные методы рабо 

ты с детьми девиантного поведения — какие являются наибо 

лее эффективными? 

3. Являются ли традиционные формы профилактической 

работы (лекция, беседа) эффективными при работе со школьни 

ками девиантного поведения? 

4. Какими способами вы могли бы изменить отрицательное 

отношение к детям девиантного поведения? 

5. Что нужно сделать, чтобы стать союзником ребенка с деви- 

антным поведением? 

Литература 

Алмазов Б. Н. Профилактика конфликтов в работе с педагогически за-

пущенными учащимися. — М., 1988. 
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Баженов В. Г. Воспитание педагогически запущенных подростков. -
Киев, 1986. 

Захаров А. И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка. — 
М., 1986. 

Зюбин Л. М. Учебно-воспитательная работа с трудными учащимися: 
Метод, пособие. — М., 1982. 

Раттер М. Помощь трудным детям. — М., 1987. 
Славина Л. С. Индивидуальный подход к неуспевающим и недисцип-

линированным ученикам. — М., 1958. 

Темы рефератов:  

1 . Особенности социально-педагогической деятельности с детьми деви- 
антного поведения, имеющими отклонения в личностном развитии.  

2. Профилактическая работа социального педагога при первичных  
формах социальной дезадаптации учащихся. 

3. Специализированные реабилитационные центры как институт реа 
билитации трудных подростков. 

4. Предупреждение отклонений в поведении ребенка.  

Тема: Социально-педагогическая деятельность с 

детьми, склонными к употреблению 

алкоголя 

Семинар 37.   Содержание социально-педагогической 

деятельности с подростками, вовлеченными в 
употребление спиртных напитков 

1 . Раскройте содержание профилактической работы социаль 
ного педагога с подростками, употребляющими спиртные на 
питки. 

2. Назовите особенности работы социального педагога с роди 

телями, чьи дети употребляют спиртные напитки. 

3. В каких случаях необходима социальная реабилитация 

ребенка, вовлеченного в употребление спиртных напитков? 

4. В чем состоит роль социального педагога во взаимодей 
ствии специалистов по профилактике и реабилитации детско 
го алкоголизма? 

Семинар-диспут 38.  Формирование трезвенических установок у 
детей — роль семьи и социального педагога 
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1 .  Как влияет благополучие семьи на вовлечение детей в упот 

ребление спиртных напитков? 

2. Когда родители должны начинать антиалкогольное просве 

щение детей? Должны ли они в этом процессе прибегать к по 

мощи социальных педагогов? 

3. Будет ли эффективен перенос опыта движения «Аноним 

ные алкоголики» на детей? 

4. Какие формы антиалкогольной работы являются наиболее 

эффективными в деятельности социального педагога и родите 

лей? 

Литература 

Алмазов Б. Н. Психическая и средовая дезадаптация несовершеннолет-
них. — Свердловск, 1986. 

Анисимов Л. Н. Профилактика пьянства, алкоголизма и наркомании 
среди молодежи. — М., 1988. 

Баженов В. Г. Воспитание педагогически запущенных подростков. — 
Киев, 1986. 

КолесовД. В. Беседы об антиалкогольном воспитании. — М., 1987. 
Трудные судьбы подростков — кто виноват? — М., 1991. 

Темы рефератов  

1 .  Методы и формы антиалкогольного воспитания детей в семье. 

2. Конвенция ООН о правах ребенка, принимающего спиртные напит 

ки. 
3. Региональные особенности организации профилактической работы 

среди детей, употребляющих спиртные напитки. 

4. Роль общественных организаций в профилактике детского алкого 

лизма. 

Тема: Социально-педагогическая деятельность 

с несовершеннолетними правонарушителями 

Основные понятия: 

Специальные учебно-воспитательные учреждения — обще-

образовательные школы и профессиональные учили-

ща, обеспечивающие психологическую, педагогичес-

кую, медицинскую л социальную реабилитацию детей 

с общественно опасным поведением. 
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Воспитательные колонии — пенитенциарные 
учреждения, в которых отбывают наказание 
несовершеннолетние, осужденные к лишению 
свободы, а также осужденные, оставленные в этом 

учреждении до достижения ими возраста 21 года. 

Семинар 39.   Социально-педагогическая деятельность по 
профилактике правонарушений 
несовершеннолетних 

1 . Цели, задачи и структура индивидуальной профилактики 
правонарушений. 

2. Какие категории несовершеннолетних требуют профилак 

тической деятельности социального педагога? 

3. В чем заключается единство внешних (общество-соци 

альный институт — микросреда) и внутренних (психологичес 

ких) факторов, влияющих на процесс профилактики?  

4. Охарактеризуйте основные направления деятельности со 

циальных институтов по профилактике правонарушений сре 

ди несовершеннолетних. 

Семинар 40.   Социально-педагогическая деятельность по 
реабилитации несовершеннолетних 
осужденных 

1 . Социальная адаптация подростка к условиям воспитатель 
ной колонии. 

2. Система перевоспитания подростка в колонии. 

3. Участие общественных организаций в перевоспитании под 
ростка в колонии. 

4. Индивидуальная социально-педагогическая деятельность 
с подростком в колонии по его реабилитации. 

Литература 
Зюбин Л. М. Учебно-воспитательная работа с трудными учащимися: 

Метод, пособие. — М., 1982. 

Данилин Е. М. Использование системы А. С. Макаренко в деятельно-
сти ВТК: Учеб. пособие. — М., 1991. 

Жигарев Е. С. Криминологическая характеристика несовершеннолет-
них и организация их правового воспитания: Учеб. пособие. — М., 1990. 

Организация исправления и перевоспитания осужденных / Под ред. А. 
И. Зубкова, М. П. Стуровой. — М., 1982. 

Социально-психологические, социально-педагогические и индивиду-
ально-личностные проблемы профилактики правонарушений несовер-
шеннолетних / Под ред. В. Ф. Пирожкова и др. — М., 1980. 
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Темы рефератов  

1 . Профилактическая работа с несовершеннолетними правонарушите 
лями в государственных учреждениях: достоинства и недостатки.  

2. Методика индивидуальной работы с подростком-правонарушите 
лем. 

3. Педагогическая система перевоспитания осужденных в воспитатель 

ных колониях: достоинства и недостатки. 

4. Социальная реабилитации освободившегося из воспитательной ко 

лонии. 

Тема: Социально-педагогическая деятельность в 

конфессиях 

Основные понятия: 

Религия — мировоззрение и мироощущения, а также соот-

ветствующее поведение, определяемое верой в суще-

ствование Бога. 

Христианство — одна из мировых религий, происходящая 

от учения Иисуса из Назарета (Христа) с 1 -го века 

н.э., насчитывающая около двух миллиардов 

последователей, состоящая из разнообразных течений 

и исповеданий: римо-католичество, православие и 

протестантизм. 

Конфессии — разновидность исповедания (в христианстве 

чаще всего используется по отношению к протестантс-

кому вероучению), обладающая соответствующей орга-

низацией, особенностью вероучения и социальным ус-

тройством. 

Семинар-диспут 41.   Церковь и социальная педагогика -точки 

соприкосновения  

1 . «Возлюби ближнего как самого себя». Как вы понимаете 

эту заповедь? Представьте себя в роли ребенка-инвалида, ребен 

ка-сироты, ребенка-попрошайки и предложите варианты ис 

полнения этой заповеди по отношению к такому ребенку. 

2. «Не пожелай жены ближнего». Как вы понимаете эту за 

поведь? Как это отражается на проблемах ребенка? 

3. Могут ли сотрудничать в области социально-педагогичес- 
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кой деятельности государство и церковь? Нужно ли такое со-

трудничество? Как оно может регулироваться? Предложите 

варианты такого сотрудничества. 

4. Возможно ли изучение Библии как светского произведе-

ния? Какую пользу это может принести социальному педагогу? 

Семинар-практикум 42.   Библия и социально-педагогическая 
деятельность 

На занятии приводятся выдержки из Библии, в которых со-

держатся примеры социально-педагогической деятельности и 

предлагаются вопросы студентам. 

1 .  «Смотрите, не творите милостыни вашей пред 

людьми 

с тем, чтобы они видели вас... когда творишь милостыню, не 

труби пред собою, как делают лицемеры, в синагогах и на ули 

цах, чтобы, прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже 

получают награду свою. У тебя же, когда творишь милосты 

ню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Что 

бы милостыня твоя была втайне» (Евангелие от Матфея, гл. 

5, ст. 1-4). 

Обоснуйте верную или неверную форму подачи милостыни. 

Какую награду должен ожидать подающий милостыню: от ок-

ружающих, от нищего в качестве благодарности, от себя в ка-

честве повышенной самооценки или по какой-либо другой при-

чине? 

2. «Когда будешь жать на поле твоем, и забудешь сноп на 

поле, то не возвращайся взять его; пусть он останется у при 

шельца, сироте и вдове... 

Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай 

за собой ветвей; пусть останется пришельцу, сироте и вдове. 

Когда будешь снимать плоды в винограднике твоем, не соби-

рай остатков за собою; пусть останется пришельцу, сироте и 

вдове (Второзаконие, гл. 24, ст. 10-21). 

В чем социально-педагогический смысл этих, казалось бы, 

бытовых правил? Можно ли представить выполнение этих пра-

вил в нашем обществе? Напишите подобные правила, возмож-

ные для выполнения в наше время. 

3. «Если в собрание ваше войдет человек с золотым перст 

нем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и 

вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе 

хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты. стань там, или 

садись здесь, у моих ног, — то не пересуживаете ли вы в себе 

и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? 

Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира 

избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царствия, 

которые он обещал любящим. Не богатые ли притесняют 

вас? И не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят 

доброе имя, которым вы называетесь. Если вы исполняете 

закон царский, по Писанию: возлюби ближнего твоего, как 

себя самого, — хорошо делаете. Но если поступаете с 

лицеприятием, то грех делаете, и перед законом 

оказываетесь преступниками» (Послание Иакова, гл. 2 ст. 1-

10). 

Что значит поступать с лицеприятием? Согласны ли вы с ут-

верждением, что нужно оказывать больше уважения богатым, 

чем бедным? 

4. «Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он име-

ет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если 

брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-

нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питай-

тесь, но не даст им потребного для тела: что пользы? Так и 

вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» (Послание Иако-

ва, гл. 2, ст. 14-17). 

Разделяются ли в христианстве добрые намерения и добрые 

дела? Можно ли назвать верой идею, которая не подкрепляется 

делами? 

Литература 

Библия: Ветхий и Новый завет. — М., 1994. 

Зенъковский В. В. Проблемы воспитания в свете христианской антро-

пологии. — М., 1993. 

Мень А. История религии. — М., 1991. 

Милосердие: Учеб. пособие. — М., 1998. 

Шестун Е. Православная педагогика: Истор. психолого-педагогичес-

кие очерки. — Самара, 1993. 

Темы рефератов  

1 . Возрождение христианских традиций и религиозного воспитания.  
2. Основные постулаты христианской педагогики В.В. Зеньковского. 
3. Социально-педагогическая деятельность Христианских конфессий. 
4. Роль «Библии для детей» в социальном становлении ребенка.  
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
ВОПРОСЫ К КУРСОВОМУ ЭКЗАМЕНУ 

  

1 . Культурно-исторические предпосылки социально-педагогической 
деятельности в России. 

2. Общественная помощь как социально-педагогическое явление. 
3. История развития социальной педагогики в России.  
4. Профессиональная характеристика социального педагога.  
5. Система профессиональной подготовки социального педагога. 
6. Ребенок и социум как объекты изучения социальной педагогики. 
7. Норма и отклонения от нормы в социальной педагогике. 
8. Сущность и характеристики социального воспитания детей.  
9. Влияние средств массовой информации на социальное воспитание. 

 

10. Сущность и особенности социального обучения детей. 
1 1 . Сущность социально-педагогической деятельности. 
12. Развитие социальных служб для детей в современных условиях.  
13. Социально-педагогические проблемы здорового образа жизни детей. 
14. Семья как объект социально-педагогической деятельности. 
15. Типы семейного неблагополучия и методы социально-педагогичес 

кой поддержки детства. 
16. Специфика социально-педагогической деятельности с многодетной 

семьей. 

17. Методы и формы работы социального педагога с неполной семьей. 
18. Особенности социально-педагогической деятельности с приемной 

семьей. 

19. Специфика работы социального педагога в детском доме. 
20. Особенности работы социального педагога в учреждениях интер 

натного типа для детей-сирот. 
21. Социально-педагогическая деятельность с детьми, склонными к 

алкоголизму. 

22. Особенности социально-педагогической деятельности с детьми- 
наркоманами. 

23. Бродяжничество и беспризорность детей как социально-педагоги 
ческая проблема. 

24. Методы и формы работы социального педагога в образовательных 
учреждениях. 

25. Формы и методы работы социального педагога в учреждениях до 
полнительного образования. 

26. Особенности деятельности социального педагога в учреждениях  
досуга. 

27. Особенности работы социального педагога в учреждениях реабили 
тации детей с ограниченными возможностями. 

28. Формы и методы работы социального педагога в специальных уч 
реждениях для детей правонарушителей. 

29. Безработица среди молодежи как социально-педагогическая про 
блема. 

30. Социально-педагогическая помощь в профессиональном самоопре 
делении молодежи.                                                                     408  

 

1 . Благотворительность и милосердие как культурно-исторические 

традиции социально-педагогической деятельности. 

2. Этапы развития благотворительности в России. 

3. Исторические предпосылки становления социальной педагогики в  

России. 

4. Специфика профессиональной деятельности социального педагога. 

5. Личностная характеристика социального педагога.  

6. Профессиональная компетентность социального педагога. 

7. Принципы системы непрерывного профессионального образования. 

8. Допрофессиональная и профессиональная подготовка социального 

педагога в средних специальных учебных заведениях.  

9. Подготовка социальных педагогов в вузе. 
 

10. Повышение квалификации и переподготовка социальных педаго 

гов. 

1 1 . Исторические этапы развития социальной педагогики.  

12. Особенности развития социальной педагогики как научного знания 

и как области практической деятельности в России.  

13. Развитие ребенка и наследственность. 

14. Развитие ребенка и среда. 

15. Социум как объект изучения социальной педагогики.  

16. Сущность понятий «норма и отклонение от нормы» в социальной 

педагогике. 

17. Роль физических отклонений от нормы ребенка в процессе его со 

циализации. 

18. Роль психических отклонений от нормы ребенка в процессе его  

социализации. 

19. Роль педагогических отклонений от нормы ребенка в процессе его 

социализации. 

20. Роль социальных отклонений от нормы ребенка в процессе его со 

циализации. 

21. Сравнение категорий социальной педагогики и педагогики. 

22. Основные характеристики социально-педагогической деятельности. 

23. Основные характеристики социального обучения. 

24. Сущность понятий «воспитание» и «социальное воспитание».  

25. Принцип природосообразности в социальной педагогике. 

26. Принцип культуросообразности в социальной педагогике.  

27. Принцип гуманизма в социальной педагогике. 

28. Сущность социально-педагогических исследований. Цели и зада 

чи исследования, его этапы. 

  



29. Методы социально-педагогических исследований: эмпирические и 
теоретические методы. 

30. Понятия методики и технологии социально-педагогической дея 
тельности. 

31. Методы убеждения и упражнения в социально-педагогической де 
ятельности. 

32. Методы коррекции в работе социального педагога. 

33. Семья как объект социально-педагогической деятельности. Типо 

логия семей и социальная адаптация семьи в обществе. 

34. Семьи группы риска как объект социально-педагогической дея 
тельности. Причины и типы семейного неблагополучия и их влияние на  
социализацию ребенка. 

35. Социально-педагогическая деятельность с семьями, имеющими 

ребенка с физическими и/или психическими отклонениями.  

36. История опеки и попечительства детей в России. 

37. Социально-педагогическая деятельность с приемной семьей. 

38. Социально-педагогическая деятельность с учреждениями государ 

ственного попечения детей-сирот. 

39. Девиации в подростковом возрасте как социально-педагогическая 
проблема. 

40. Алкоголизм как форма проявления девиантного поведения детей.  

41. Детская наркомания как форма проявления девиантного поведе  
ния. 

42. Детская проституция как форма проявления девиантного поведе 
ния. 

43. Преступления подростков как форма проявления делинквентного 
поведения. 

44. Социально-педагогическая деятельность с детьми девиантного по 
ведения. 

45. Социально-педагогическая деятельность с детьми, склонными к 
алкоголизму. 

46. Социально-педагогическая деятельность с детьми-правонаруши 
телями. 

47. Социально-педагогическая деятельность с детьми, совершившими 
преступления. 

48. Социально-педагогическая деятельность в конфессиях. 
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