
Брянский институт повышения квалификации работников образования

Л.А. Ядвиршис

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ

Книга для учителя

Брянск
2004



2

ББК 74.202
Я 32

Печатается по решению редакционно-издательского совета Брянского институ-
та повышения квалификации работников образования

Рецензенты:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Ядвиршис Л.А. Социально-педагогическая деятельность учителя: Книга
для учителя. – Брянск: БИПКРО, 2004. – 67 с.

Появление новых, более сложных задач побуждает учителей к поиску качест-
венно новых подходов к своей профессиональной деятельности, которая была бы эф-
фективна не только в стенах школы, но и по месту жительства детей, в их семьях, в
детских организациях и неформальных группировках, т.е. в условиях динамичного
микросоциального окружения. И здесь незаменимую роль может сыграть знание за-
кономерностей применения социально-педагогической деятельности – одного из ин-
новационных явлений в современной школе, требующего нашей заинтересованной
разработки.

Задача этой книги – помочь учителям раскрыть новые возможности в реализа-
ции своей профессиональной деятельности.

ББК 74.202
Я 32

© Брянский институт повышения квалификации
  работников образования, 2004

Редакторы В.Н. Тришина, Д.А. Рубцов
Компьютерный набор и верстка Н.П. Пушкарева

Подписано в печать 20.06.04. Формат 60x84 1/16. Печать офсетная.
Бумага писчая. Гарнитура Таймс. Усл.п.л. ХХХХ.

Тираж 500 экз. Заказ № 20

Редакционно-издательский отдел Брянского института повышения квалификации
работников образования

241050 г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 34 «А»
тел. (0832) 681059

Я 32



3

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Глава 1. Что такое социально-педагогическая деятельность
современного учителя

1.1. Как понимать социально-педагогическую деятельность
учителя

1.2. На каких принципах строится социально-
педагогическая деятельность, и какие специфические
воспитательные задачи она решает

1.3. Структура и содержание социально-педагогической
деятельности

Глава 2. Как учителю готовиться к овладению социально-
педагогической деятельностью
2.1. Что значит для учителя быть готовым к социально-

педагогической деятельности
2.2. Как оказывать педагогическое влияние на микросреду
2.3. Как создавать воспитывающую среду в микросоциуме
2.4. Как отбирать методы и средства для осуществления

социально-педагогической деятельности

Глава 3. Технологии социально-педагогической деятельности
3.1. Что такое технология социально-педагогической дея-

тельности. Какие правила необходимо соблюдать при
выборе и использовании технологий социально-
педагогической деятельности

3.2. Как помочь детям успешно адаптироваться в изме-
няющихся условиях

3.3. Как проектировать социально-педагогическую дея-
тельность и научить детей предвидеть возможные ре-
зультаты своих решений и поступков

3.4. Как изучать подростков и их проблемы

Заключение

Список литературы

Приложения

3

6

7

8

15
19
27

28

40

43

46
50

55

56
57



4

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!

 огромном потоке популярной и специальной литературы для вас
мы хотим отыскать скромный островок, где, как нам кажется, вы
пока редкие гости.

На фоне всех инновационных явлений растет интерес к разработке ново-
го направления в педагогике – научному обоснованию и практическому выяв-
лению возможностей социально-педагогической деятельности учителя. Прин-
ципиальное отличие социально-педагогической деятельности от
педагогической состоит в том, что она протекает не в специально созданных
условиях закрытой среды школы, а в открытых социальных средах, составной
частью которых являются управляемые педагогические системы (примером та-
ких систем служит воспитание в семье, религиозное воспитание, воспитание в
системе дополнительного образования и т.п.).

Чем вызван этот интерес, в чем состоит практическая значимость нового
направления в педагогике?

Современное общество характеризуется такими явлениями и процессами,
с которыми оно раньше не сталкивалось. В частности, появилось большое ко-
личество социально незащищенных детей, неблагополучных с точки зрения
физического здоровья, психического состояния, социального положения, нуж-
дающихся в квалифицированной поддержке, педагогической защите и соци-
ально-педагогической помощи со стороны школы и учителя. Одновременно с
утратой института пионерской и комсомольской организаций, а также сущест-
венных изменений в системе дополнительного образования школе приходится
принимать на себя функцию социального воспитания и, в сущности, превра-
щаться в социально-педагогический комплекс, а учитель объективно приобре-
тает личностные качества и профессиональные умения социального педагога.

Отсюда задача современного учителя состоит в том, чтобы в самом обу-
чении осуществлять воспитание детей с привлечением возможностей открытой
социальной среды.

Научные исследования и специальный анализ показывают, что вы, учи-
теля, испытываете серьезные затруднения во внешкольном воспитании, где
требуется опора на социальный опыт детей как важнейшее воспитательное
средство. Эти трудности объясняются, с одной стороны, несовершенством
учебно-воспитательного процесса вузов и системы повышения квалификации
учителя в подготовке к профессиональной работе во внешкольной среде, с дру-
гой стороны, противоречивостью и сложностью самого общества, которое яв-
ляется фактическим воспитательным агентом, и чье влияние не всегда совпада-
ет с воспитательным влиянием школы.

В
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Появление новых, более сложных задач побуждает вас к поиску качест-
венно новых подходов к своей профессиональной деятельности, которая была
бы эффективна не только в стенах школы, но и по месту жительства детей, в их
семьях, в детских организациях и неформальных группировках, т.е. в условиях
динамичного микросоциального окружения. И здесь незаменимую роль может
сыграть знание закономерностей применения социально-педагогической дея-
тельности – одного из инновационных явлений в современной школе, требую-
щего нашей заинтересованной разработки.

Задача этой книги – помочь вам раскрыть новые возможности в реализа-
ции своей профессиональной деятельности.
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Глава 1
ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ

1.1. Как понимать социально-педагогическую деятельность учи-
теля

В условиях социально-экономических перемен радикально меняется на-
значение педагога, его общественный статус, соответственно меняются и тре-
бования к его профессиональным возможностям. Сегодняшнему обществу тре-
буется учитель-Профессионал, учитель-Гражданин, учитель-Человек. Несмотря
на вечность и неизменность выдвинутых задач, каждое время вносит свою не-
повторимую специфику в эти требования.

Сегодняшнее общество постепенно убеждается, что в бурно изменяю-
щихся условиях целенаправленное воспитание, осуществляемое в школе, не
способно решить всех многогранных проблем современных школьников. Воз-
никла необходимость привлекать к воспитанию подростков неисчерпаемые
возможности открытой социальной среды и готовить учителя нового типа, спо-
собного осуществлять широкую педагогическую деятельность в микросоциуме.

Усиление социальной функции воспитания не только изменяет требова-
ния к личности современного учителя, но существенно преобразует сущность
его профессиональной деятельности. Опираясь на общепринятые в науке пред-
ставления о деятельности, мы выделяем те ее особенности, которые представ-
ляются наиболее важными с точки зрения социально-педагогической деятель-
ности учителя.

Эта глава посвящена сопоставлению традиционно понимаемой педагоги-
ческой деятельности и инновационной педагогической деятельности с расши-
ренной социальной функцией, понимаемой автором как социально-
педагогическая деятельность.

Понятие социально-педагогическая деятельность (СПД) возникло срав-
нительно недавно, в научной литературе сегодня практически нет фундамен-
тальных работ этого направления. Она рассматривается чаще всего как «целе-
направленная помощь в социально-психологическом самостоянии и
самоорганизации личности», как «вид социального проектирования и конст-
руирования». Цель ее определяется как «создание условий для психологиче-
ского комфорта и безопасности ребенка, удовлетворения его потребностей с
помощью социальных, правовых, психологических, медицинских, педагогиче-
ских механизмов предупреждения и преодоления негативных явлений в семье,
школе, ближайшем окружении и других социумах». Смысл ее состоит в «обес-
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печении образовательно-воспитательными средствами направленной социали-
зации личности».

Рассмотрим две стороны СПД: социальную и педагогическую. Сущно-
стью любой социальной деятельности является повышение активности людей
во всех сферах жизни общества в процессе совместного удовлетворения их по-
требностей. Поэтому и СПД мы рассматриваем с точки зрения того, создаются
ли посредством ее условия для развития и преобразования общества и человека
в нем. Социально-педагогическая деятельность в этом понимании направлена
на преобразование социокультурной реальности через создание в социуме осо-
бой воспитательной среды, в качестве которой выступают педагогически пре-
образованные общественные отношения, институты социального воспитания и
сам человек со всеми его социально-психологическими характеристиками.

Педагогическая сущность СПД состоит в том, что благодаря ей целена-
правленно и осознанно, в соответствии с педагогическими целями происходит
преобразование людей через создание специальных общественных условий.
Педагогическая сторона СПД отражается в специальном содержании, формах и
методах, которые составляют программу поэтапного развития личности в гар-
монии с самим собой и социумом. Исходя из этого, социально-педагогическая
деятельность предполагает особую «организацию воспитательно-
образовательной ситуации», в которой оптимально сочетаются интересы лич-
ности и общества. Таким образом, профессиональную социально-
педагогическую деятельность учителя необходимо рассматривать как в широ-
ком социальном, так и в специфически педагогическом аспектах.

Субъектами СПД, или, по выражению В.Д. Семенова, субъектами «орга-
низации воспитательной среды» выступают, прежде всего, учителя-
профессионалы. Однако субъектами СПД могут быть и непрофессионалы.
Коллективный субъект СПД – это все воспитательные силы в микросоциуме,
находящиеся во взаимодействии и взаимной зависимости друг с другом.

Основываясь на приведенном анализе, мы считаем, что социально-
педагогическая деятельность – это специально выстроенная, постоянно из-
меняющаяся система целенаправленных действий, осуществляемых в микро-
социуме специальными педагогическими средствами в интересах социально-
психологического развития личности и межличностных отношений детей с
учетом реальных условий их жизни.

Не претендуя на исчерпывающую характеристику этого сложного явле-
ния, мы будем в наших рассуждениях опираться на это определение как рабо-
чее.

1.2. На каких принципах строится социально-педагогическая дея-
тельность, и какие специфические воспитательные задачи она реша-
ет

Педагогическая деятельность в социальной сфере не является простым и
легко обозреваемым процессом. Важно учитывать, что в процессе СПД все ее
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участники (и взрослые, и дети) выступают как целетворящие субъекты, то есть
каждый человек имеет свои представления о жизни и заинтересован в том, что-
бы прожить ее с наибольшим успехом. Отсюда взрослые совместно с детьми
должны вырабатывать, «вырисовывать» сложный узор целей, которые отвечали
бы потребности каждого и одновременно не ущемляли ничьих интересов. Это
сделать нелегко, требуются усилия многих заинтересованных людей. Наилуч-
шей моделью интеграции воспитательных усилий в сфере оказания психологи-
ческой и социально-педагогической помощи детям следует считать такую, ко-
гда не только отдельный учитель ставит педагогическую цель, определяет
средства и отвечает за результат. По сути, многие педагоги-профессионалы и
непрофессионалы являются причастными к организации СПД и социально-
педагогическому результату. Каждый субъект СПД вносит в нее свое личност-
ное и профессиональное своеобразие, но все они объединены целенаправлен-
ными усилиями учителей-профессионалов.

Обзор специальной литературы и наш собственный опыт позволяют вы-
делить принципы СПД, характеризующие ее социально-психологическую сущ-
ность:

 гуманистическая направленность, безусловное положительное отноше-
ние к любому ребенку, способность понять и принять его таким, какой
он есть;

 опора на запас социальных знаний и житейский опыт каждого ребенка;
 учет индивидуально-психологического своеобразия личности ребенка,

опора на его активность и творческое начало;
  принцип широкого взаимодействия учителя с другими специалистами и

родителями для решения жизненных проблем детей;
  преимущественно превентивный характер СПД, так как легче предупре-

дить нарушение, чем исправить.
Знание этих принципов и следование им являются для учителя ориенти-

ром в практической деятельности. Они определяют его позицию, ценностные
ориентации, круг профессиональных действий, весь характер отношений с
детьми и подростками.

1.3. Структура и содержание социально-педагогической деятель-
ности

СПД, как и всякая другая деятельность, характеризуется определенной
структурой: а) цели, б) принципы, в) содержание, г) методы, д) результаты.

Целенаправленность является важной характеристикой СПД. Имеется в
виду, что это такая социальная и профессиональная активность, которая на-
правлена на достижение сознательно поставленной цели. Ведущая цель СПД –
организация социума как педагогически ориентированной среды для индиви-
дуального и группового социального воспитания. Такая деятельность «помога-
ет человеку эмоционально справиться с его трудностями и проблемами соци-
ального взаимодействия, реальным поведением закрепить свой социальный
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статус, преодолеть психологическую некомфортность, повысить социальную
конкурентоспособность и компетентность, найти достойную нишу в окружаю-
щей микросреде». При этом, осуществляя СПД, нужно отдавать себе отчет в
том, что она не только планируется сознательно, но и в некоторых ситуациях
может быть задана внешними чуждыми, негативными факторами или экстре-
мальными обстоятельствами. В этих случаях роль учителя не ограничивается
специально сконструированным педагогическим процессом, от него требуется
гибкое реагирование на изменившуюся ситуацию, и именно в этом содержится
источник его развития как творца, активно, сознательно преобразующего соци-
ум в интересах развивающейся личности ребенка. В этом отношении особенно-
стью СПД является то, что, определяя ее цель, мы заранее не можем охватить
всю полноту социальной жизни, в которой она будет реализовываться, так как
СПД, моделируя педагогически целесообразную реальность, протекает в от-
крытой социальной микросреде, и тем самым складывающиеся общественные
отношения приобретают характер универсальных, а результат выходит за рам-
ки запланированного. Чем осознаннее и компетентнее строятся такие отноше-
ния, тем выше вероятность получения запланированного результата, тем, в
свою очередь, продуктивнее СПД. Поэтому ее результат уже по существу будет
социально-педагогическим, так как он всегда будет шире, чем отдельные ре-
зультаты педагогической активности учителя.

Цели деятельности реализуются в ее содержании. Рассматривая содержа-
ние СПД, можно выделить два основных аспекта: 1) социально-педагогическая
деятельность широкого плана, решающая задачи всестороннего социального
воспитания детей в микросоциуме; 2) социально-педагогическая деятельность
специализированная, решающая задачи индивидуально направленной адресной
помощи тем лицам, которые не могут решить самостоятельно возникшие перед
ними сложные жизненные проблемы.

Рассматривая содержание работы учителя в микросоциуме, считаем не-
обходимым выделить, по меньшей мере, три компонента: объекты СПД, на-
правления СПД и субъекты, с которыми взаимодействует учитель (табл. 1).

Таблица 1

Объекты Основные направления содержания
Субъекты
взаимодей-

ствия

Школа

Диагностика, конструирование, анализ учебно-
воспитательного процесса как средство превращения
школы в адаптивно-развивающую социальную среду.
Формирование социального опыта детей в формальном
сообществе школы.
Развитие социального опыта детей в событийном сооб-
ществе школы, связанном с общественной и досуговой
деятельностью.
Работа по социально-профессиональному самоопределе-
нию школьников.

УЧ СП, ПС,
ВЛ, МР
СП, УЧ, ВЖ

СП, УЧ, РД,
ВЖ, ПД, РК
СП, УЧ, РД,
ПС
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Семья

Открытая
социальная
микросреда

Работа в
детской суб-
культуре

Работа с
различными
категория-
ми про-
блемных
личностей

Повышение воспитательных ресурсов семьи, просвеще-
ние родителей.
Психолого-педагогическое семейное консультирование.
Поддержка и помощь семьям «группы риска».
Социально-педагогическая коррекция и реабилитация не-
благополучных семей.

Создание условий для превращения микрорайона школы
в культурно ориентированный микросоциум.
Формирование структуры микросоциума как социально-
педагогической системы.
Организация социального опыта детей в неформальном
соседско-дружеском окружении.
Культурно-образовательная, досуговая и спортивно-
массовая работа с детьми и их родителями.

Поддержка, помощь, защита интересов детей-членов дет-
ских движений и организаций.
Организация опыта положительного поведения и приоб-
щения к общественной культуре детей в неформальных
объединениях. Выявление социально запущенных детей,
отчужденных от школы и семьи, и вовлечение их в соци-
ально приемлемую общественную жизнь.

1.Работа с социально-перспективными детьми
Поддержка одаренных и социально активных детей, ли-
деров.
Развитие познавательных интересов, организация совме-
стной творческой деятельности.
2.Работа с социально-незащищенными детьми
Защита и помощь детям, находящимся в кризисных жиз-
ненных ситуациях.
Поддержка, защита и помощь детям-инвалидам, детям,
оставшимся без попечения родителей.
3.Работа с социально неблагополучными детьми
Предупреждение дидактогении и школьной дезадапта-
ции.
Ресоциализация дезадаптированных и социально запу-
щенных детей различных типов.
Коррекция и реабилитация подростков с девиантным по-
ведением.

УЧ, ПС, СП,
ЮР, МР, РД

УЧ, СП, ПС,
РД, ПД, РК

ВЖ, СП, ПС,
УЧ, ЮР, ПД,
РК

СП, ПС, РД,
РК, ПД

ПС, СП, УЧ,
МР, ЮР, РД,
ВЛ

СП, ПС, УЧ,
ЮР, ПД, РК,
ВЖ, МР, ВЛ

Условные обозначения: УЧ – учитель, ПС - психолог, СП - социальный педагог, ВЛ -
педагог-валеолог, ПД - педагог дополнительного образования, РК- работник культуры, РД-
родители, МР- медицинский работник, ЮР- юрист, ВЖ - вожатый.
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Раскрыть подробно содержание СПД учителя не представляется возмож-
ным из-за ограниченности объема работы, поэтому мы сочли возможным оста-
новиться лишь на важнейших проблемах, решаемых учителем в этом направ-
лении.

Социально-педагогическая деятельность учителя в школе. В школе
складывается свой специфический микросоциум. В современных условиях
школа все более выступает как социально-педагогический комплекс, объеди-
няющий воспитательные усилия педагогов, родителей, общественности. Она
остается институтом, в котором сочетаются, с одной стороны, специально кон-
струируемый педагогический процесс, с другой – стихийные социальные про-
цессы, и где первый призван упорядочить вторые.

В этом смысле учитель уже не является только хорошим дидактом, даю-
щим прочные знания, он осуществляет индивидуальное и коллективное соци-
альное воспитание на основе разработки индивидуальных и групповых образо-
вательно-развивающих, воспитательно-коррекционных и адаптационно-
реабилитационных программ, которые помогали бы детям повысить социаль-
ную приспособляемость к условиям микросреды, найти свое место в жизни.
Особое место в системе этой работы занимает профилактика и коррекция
школьной дезадаптации, которые осуществляются по направлениям:

 формирование и коррекция социальной мотивации учения;
 коррекция индивидуальных возможностей (повышение коммуникабель-

ности, отзывчивости, деловитости и пр.) детей в образовательном про-
цессе;

 коррекция эмоционального восприятия школы, учителей, товарищей;
 создание педагогически целесообразного микроклимата класса, школы -

всей микросоциальной среды, в которой ребенок мог бы достичь успехов
в решении образовательных и жизненных проблем.
Для предупреждения широко понимаемой школьной дезадаптации учи-

тель:
 исследует и прогнозирует появление социальной и педагогической за-

пущенности;
 не допускает негативного отношения к детям со стороны своих коллег;
 предупреждает появление конфликтов между детьми;
 вовлекает дезадаптированных подростков в социально приемлемую и

личностно значимую для них деятельность;
 организует поведение детей в направлении их большей самостоятельно-

сти, самоорганизации, сотрудничества друг с другом и с учителями.
Социально-педагогическая деятельность учителя в открытой соци-

альной микросреде. Одной из самых серьезных проблем в этом направлении
является организация свободного внешкольного времени детей и подростков.
Микросоциум предстает как социально-культурный комплекс, который реали-
зует любительские интересы детей и потребности в неформальном общении с
другими людьми. Основное содержание работы здесь можно представить как:
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  повышение культурного потенциала открытой социальной микросреды
через привлечение региональных ресурсов (музеев, памятников, учреж-
дений культуры), участие в формировании историко-культурной и досу-
го-оздоровительной инфраструктуры;

 привлечение к воспитанию детей населения микрорайона, предприятий
и организаций;

 изучение потребностей и интересов детей, предоставление им широкого
выбора разнообразных видов внешкольной деятельности;

 инициатива в организации кружков, секций, клубов, любительских теат-
ров, дискотек по месту жительства;

 организация педагогического влияния на социально неблагополучный
 контингент микросоциума;
 повышение психолого-педагогической культуры населения, родителей.

Социально-педагогическая деятельность учителя в детской субкуль-
туре. Значительна роль социально-педагогической деятельности в руководстве
жизнью детской субкультуры. Учитель имеет возможность:

 создать условия для саморазвития, самореализации личности ребенка в
среде сверстников, где он чувствует себя наиболее комфортно;

 помочь подросткам создать в своих объединениях и организациях усло-
вия для социальной защиты через функционирование различных служб
(центров милосердия и экологии, телефона доверия, благотворительной
деятельности и пр.);

 выполнять роль посредника между детской организацией и сообщества-
ми взрослых с целью расширения социального, культурного, нравствен-
ного опыта детей;

 помочь подросткам в выработке ориентиров и реализации их важнейших
социальных потребностей в условиях дезорганизации общества;

 преодолеть педагогическими средствами противоречия между социаль-
ными ожиданиями подростка и реальными возможностями детского со-
общества;

 преодолеть возникающие в детской субкультуре негативные влияния
массовой культуры, стереотипы асоциального поведения, межличност-
ные конфликты;

 помочь молодежи в преодолении социальной инфантильности через
формирование навыков организаторской, общественно ценной деятель-
ности, способствующей становлению позиции граждан своего отечества;

 конкретная помощь детским организациям в организации работы: обу-
чение актива, развитие самоуправления.
Социально-педагогическая деятельность учителя с семьей. Во всем

мире проблемы семьи занимают значительное место в социальной работе, так
как именно здесь происходит первичная социализация ребенка под воздействи-
ем близких людей. Семья с детства вырабатывает такие формы социального
взаимодействия детей с окружающими людьми, которые лежат в основе меха-
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низмов психологической защиты от эмоциональных конфликтов, стрессов, не-
благоприятного межличностного влияния. Общество заинтересовано в том,
чтобы семья была конструктивным микросоциумом детей, где успешно фор-
мируется ментальность, складывается система отношений, общая культура
личности. Именно поэтому семья и ее проблемы должны быть в фокусе работы
учителя, который социально и педагогически целесообразно может наладить
продуктивные взаимоотношения семьи со школой в интересах ребенка. Соци-
ально-педагогическая работа с семьей – приоритетное направление в работе
учителя, где решается ряд задач:

 диагностика и оценка воспитательного потенциала семей, дифференци-
рованная работа с ними на основе единого педагогического подхода;

 психолого-педагогическое просвещение и консультирование родителей;
 организация совместной деятельности детей со взрослыми в системе

«школа - ребенок - семья» при условии взаимной заинтересованности,
координации воспитательных усилий, активной субъектной роли ребен-
ка;

 помощь родителям в предупреждении и преодолении детско-
родительских конфликтов;

 специфическая работа с неблагополучными семьями и семьями группы
социального риска.
Социально-педагогическая работа учителя с проблемными лично-

стями. Проблемные личности представлены несколькими категориями детей в
зависимости от степени их социальной дезадаптированности:

 социально-перспективные (интеллектуально, творчески, физически, пе-
дагогически одаренные, лидеры);

 дети группы «социального риска» (низкостатусные, слабоуспевающие,
часто болеющие, дети в переходных возрастных периодах, дети в период
прихода в школу, перехода из начальной школы в среднюю, дети со
сложными чертами характера – ленивые, обидчивые, драчливые, ка-
призные, застенчивые, жадные и пр.);

 социально незащищенные (реально незащищенные – сироты, дети-
инвалиды, дети с аномалиями развития, потенциально незащищенные –
дети из семей мигрантов, дети малоимущих и безработных, больные и
ослабленные дети, дети из многодетных семей);

 социально неблагополучные (педагогически и социально запущенные,
депривированные, дети со сложными формами  девиантного поведения –
наркоманы, токсикоманы, употребляющие алкоголь, курящие, ведущие
аморальный образ жизни, дети из неблагополучных семей – бродяг, ни-
щих, воров, алкоголиков, дети с делинквентным поведением, дети, при-
надлежащие к религиозным сектам асоциальной направленности);

 дети, находящиеся в экстремальной жизненной ситуации, в состоянии
посттравматического стресса (пережившие насилие, распад семьи, поте-
рявшие родителей, свидетели катастроф, преступлений, войн, геноцида,
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дети- суициденты, дети, находящиеся в ситуации острого конфликта с
окружающими, дети, против их воли втянутые в секты, преступления,
дети – жертвы обмана, манипуляции, дезинформации).
Даже простое перечисление проблемных личностей свидетельствует о

филигранной работе, которую должен проводить учитель, столкнувшийся с та-
кими детьми. Сразу следует оговориться, что немного таких детей, с которыми
не нужно было бы работать и другим специалистам – врачам, психологам, юри-
стам, дефектологам и пр. Однако учитель, чаще и ближе других сталкиваю-
щийся с проблемными детьми, должен быть знаком с элементарными сведе-
ниями о характере их проблем и быть способным оказать им социально-
педагогическую поддержку, защиту и помощь.

Результат СПД выражается в сформированности у подрастающей лич-
ности таких социальных качеств самосознания, самоопределения и самоутвер-
ждения, которые свидетельствуют о готовности и умении жить в социуме, аде-
кватно отражая  процессы, протекающие в нем.

Продолжая характеристику СПД, следует остановиться на ее методах.
Специфика их состоит в том, что они берут свое начало в медицинской практи-
ке, психотерапии, практической психологии, социологии, собственно педаго-
гике. Под методами СПД мы понимаем систему социальных и педагогических
инструментальных способов действия, обеспечивающих развитие или коррек-
цию взаимодействия личности, детских сообществ и различных сфер микро-
социума. Более подробно мы остановимся на их характеристике и специфике
использования в главе 2.

Подводя итог нашим размышлениям о СПД учителя, можно сказать, что
она предназначена для целенаправленного создания в социальной микросреде
условий, позволяющих осуществить полноценную социализацию детей и их
семей. Она реализуется на профессиональном (в системе образования) и не-
профессиональном уровнях (общественно-педагогическое движение, благотво-
рительная и социальная помощь, основанная, прежде всего, на милосердии и
эмоционально-личностном отношении к наиболее слабым и незащищенным
детям).
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Глава 2
КАК УЧИТЕЛЮ ГОТОВИТЬСЯ К ОВЛАДЕНИЮ

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

2.1. Что значит для учителя быть готовым к социально-
педагогической деятельности

Всякий труд начинается с наличия готовности к нему. Формирование
профессиональной готовности учителя к внешкольной социально-
педагогической деятельности составляет одну из наиболее актуальных проблем
современной педагогики.

Прежде чем характеризовать готовность учителя к СПД, необходимо от-
метить, что ее наличие – далеко не очевидный факт. То есть даже если учитель
намерен профессионально осуществлять социальное воспитание в открытой
микросреде и знает сущность социально-педагогической деятельности, совсем
не обязательно, что он сумеет такую деятельность реализовать. Это связано в
первую очередь с особыми качествами личности, отсутствие или неразвитость
которых не дает учителю возможности успешно действовать в этом направле-
нии.

Проявление качеств и черт личности, необходимых для осуществления
СПД, обусловлено рядом внешних и внутренних факторов. К внешним (объек-
тивным, часто не осознаваемым) относится принадлежность к определенным
субкультурам и микросредам. Так, осознает учитель или нет, но принадлеж-
ность к профессиональной педагогической субкультуре определяет его инди-
видуальный статус, образ и стиль жизни, важнейшие личностные ценности и
установки. А принадлежность учителя к социальной общности интеллигенции,
участие в общественной жизни отражается на отношениях с другими людьми,
влияет на социальные потребности и способы их удовлетворения. Иными сло-
вами, в личности учителя, его образе жизни, привычках, манерах, пристрастиях
отражается характер его ближайшего окружения, так как давно известно: «с
кем поведешься, от того и наберешься». Учитель «набирается» от своих коллег,
семьи, учеников, их родителей, всех тех, с кем прямо или косвенно вступает в
социальные отношения.

Внутренние факторы развития личности учителя (их называют субъек-
тивными) – это его задатки и способности, индивидуально-психологические
свойства, мотивы его действий и поступков, уровень его требований и притяза-
ний, самооценка и механизмы психологической защиты от ошибок и неудач.

Все эти факторы в каждом отдельном случае сложно взаимодействуют и
указывают на уникальное сочетание профессиональных требований и индиви-
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дуальных возможностей педагога в построении стратегии его личной жизни и
профессионального самоопределения.

На основании положений отечественной психологии о том, что свойства
личности включают и общее, и особенное, и единичное, мы опираемся на эти
категории при характеристике современного учителя, работающего в открытой
социальной микросреде. Общее в характеристике учителя – это социальные
черты и свойства: гражданские, патриотические, национально-этнические и
т.п., особенное – профессиональные качества: любовь к детям, профессиональ-
ная компетентность, знание предмета, способность к самосовершенствованию
и пр. Единичное отражает индивидуально-психологические характеристики
личности учителя: доброта, гуманизм, эмпатия, требовательность, справедли-
вость и другие.

Основываясь на приведенных теоретических взглядах, мы считаем, что
рассматривать структуру личности учителя, профессионально работающего в
микросоциуме, правомерно с точки зрения выделения в ней трех основных
компонентов: социокультурный, профессиональный, индивидуально-
личностный. Первый компонент, по нашему мнению, отражает черты учителя
как социальной личности, человека культуры, второй – как типичной личности,
представителя профессионально-педагогической общности, третий – черты
конкретной личности, обладающей ярко выраженной, профессионально на-
правленной индивидуальностью.

Процесс становления человека как общественного субъекта, гражданина,
патриота своей страны обозначается термином «социализация». В современ-
ных условиях она качественно изменяется, что связано с необходимостью вы-
работки у людей способности ориентироваться в непредвиденных социальных
ситуациях. Реализация этой функции затруднена, в частности, тем, что в кри-
зисном социуме учитель все чаще сталкивается с необходимостью мгновенно
оценивать экстремальную ситуацию и адекватно реагировать на нее. Однако
опыт показывает, что многим учителям сложно действовать в изменившихся
условиях, они слабо ориентируются в современной жизни. Это ведет к возник-
новению различных психологических комплексов, повышенной невротично-
сти, агрессивности, эмоциональным срывам, что в значительной мере затруд-
няет выполнение педагогической деятельности и искажает структуру личности
учителя.

Этого не произойдет, если у учителя сформирована социально-
психологическая культура, выражающаяся в социально-психологических каче-
ствах, необходимых учителю для жизни в обществе: гражданское сознание,
гибкое социальное мышление и поведение, психологическая устойчивость в
непредсказуемых жизненных ситуациях, способность взять на себя ответствен-
ность за принятие нестандартных решений, касающихся его самого и детей, с
которыми он работает. Учитель, осуществляющий воспитание в открытой со-
циальной среде, должен быть социально гибким, т.е. способным осмысливать и
учитывать быстро изменяющиеся реалии социума, умеющим создать себе не-
обходимые условия для развития, предугадать, что нужно для успешного дос-
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тижения цели, избегать ошибок и неудач. Социальная гибкость предусматрива-
ет также наличие особой рефлексии (внутреннего диалога), позволяющей учи-
телю мыслить и действовать своевременно и заблаговременно.

Обращая внимание на социальную гибкость учителя, мы еще раз подчер-
киваем, что социально-педагогическая деятельность, протекая в открытом
микросоциуме, постоянно сопряжена с критическим оцениванием множества
ситуаций, с необходимостью действовать в условиях дефицита информации со
сложными нарушениями у детей: тревожностью, агрессивностью, социальной
запущенностью, нарушениями поведения и межличностных отношений. Обла-
дание гибкостью ставит учителя в позицию лица зрелого, социально устойчи-
вого, мобильно перестраивающего свое поведение в зависимости от изменив-
шихся условий.

Ученые отмечают, что у современных учителей наблюдается повышен-
ное стрессовое поведение. Оно выражается в частоте и форме проявления
стрессовых реакций: конкуренции, гипертрофированном стремлении к успеху,
страхе сделать ошибку, подвергнуться осуждению коллег. Социально-
психологическая устойчивость – еще одно важное свойство учителя, осуществ-
ляющего социально-педагогическую деятельность. Оно проявляется в эмоцио-
нальной стабильности, самообладании, умственной и физической работоспо-
собности, способности адекватно соотносить желаемое и необходимое,
социальное и личное. Для повышения уровня социально-психологической ус-
тойчивости учителю важно владеть технологией снятия психоэмоционального
напряжения, психотехникой личной саморегуляции.

Другой характеристикой социальной зрелости учителя является социаль-
но-психологическая компетентность, представляющая собой специальные
знания и основанные на них взгляды на общество, политику, экономику, куль-
туру и т.п., позволяющая личности ориентироваться в любой социальной си-
туации, принимать правильные решения и достигать разнообразные по слож-
ности цели. Однако для учителя, работающего в микросоциуме, важно
осознавать, что любые знания, в том числе и профессиональные, еще не харак-
теризуют уровня социальной зрелости человека, более важно, какие ориента-
ции и установки имеются у него относительно всех явлений действительности,
в первую очередь, связанных с профессиональной деятельностью.

Социально-психологическая компетентность распадается на два вида –
житейскую и профессиональную. Житейская – результат социализации, она
выражается в умении адаптироваться в конкретных микросоциальных услови-
ях. Профессиональная социально-психологическая компетентность складыва-
ется из научных знаний о мире и профессионального общения.

Существует такая характеристика социальной зрелости учителя как со-
циокультурная мобильность. Она означает индивидуальную готовность и спо-
собность личности жить в высоко динамичном социуме, гибко перестраиваясь
в зависимости от изменившихся социальных условий. Это способность пред-
видеть тенденции, которые намечаются в профессиональной субкультуре, спо-
собность эффективно осваивать другие педагогические специальности или да-
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же приобретать другую профессию, быстро переучиваться, повышать свою
квалификацию в системе непрерывного образования и проявлять самостоя-
тельность.

Учителю необходимо обладать развитой социокультурной мобильностью
не только для обеспечения собственного устойчивого профессионального и со-
циального функционирования, но и для обучения этому школьников. Чем
раньше начата работа по формированию у детей социальной гибкости и мо-
бильности, тем в большей мере можно предполагать появление у них в буду-
щем возможности безболезненно и бесконфликтно строить свою жизнь.

В последние годы в структуре личности учителя исследователи все чаще
стали выделять такое качество, как способность к проектированию различных
социальных сред и собственного жизненного мира, выработке «жизненной
стратегии». Современный учитель, работающий с детьми в открытой социаль-
ной среде, должен обладать умениями быстро и адекватно оценивать ее и соз-
давать в ней такие условия, которые помогали бы им успешно социализиро-
ваться. Однако эта профессиональная способность не формируется, если
личность не умеет выстраивать стратегию и тактику своей жизни, межличност-
ных отношений, предвосхищать события, творчески подходить к оценке и соз-
данию любой социальной ситуации. Эту способность мы называем компе-
тентностью в сфере социального проектирования, понимая ее как особый тип
поведения учителя в ситуации социальных перемен, характеризующийся уме-
нием целенаправленно выстраивать стратегию и тактику социально-
педагогической деятельности.

Таким образом, социальная зрелость отражает эффективность социализа-
ции учителя, содержанием которой являются социально-психологические ка-
чества, необходимые учителю для жизни в обществе: гражданское сознание,
гибкое социальное мышление и поведение, психологическая устойчивость в
непредсказуемых жизненных ситуациях, способность взять на себя ответствен-
ность за принятие нестандартных решений, касающихся его самого и других
людей.

Профессиональная готовность, отражая специфику социально-
педагогической деятельности учителя и объективные общественные требова-
ния к его личности, предстает в единстве трех составляющих: социокультур-
ной, профессиональной, индивидуально-личностной. Первый компонент, по
нашему мнению, отражает черты учителя как социальной личности, второй –
как представителя профессионально-педагогической общности, третий – кон-
кретного человека, обладающего ярко выраженной, профессионально направ-
ленной индивидуальностью.

Для того, чтобы быть готовым к социально-педагогической деятельно-
сти, необходимо приобретение специальных знаний, умений, навыков в систе-
ме профессионального образования или повышения квалификации и профес-
сиональное взаимодействие с реальными трудностями в микросреде.
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Схема готовности учителя к социально-педагогической деятельности

Таблица 2

Социокультурная готовность
Социально-психологическая
культура

Социально-психологическая
компетентность

Социокультурная мобиль-
ность

Профессионально-личностная готовность
Гуманистическая ориента-
ция социально-педаго-
гической деятельности

Педагогическое призвание,
увлеченность социально-
педагогической деятельно-
стью

Индивидуальная самобыт-
ность, позиция творца, нова-
тора

Профессионально-деятельностная готовность
Содержательная готовность
(общекультурные, психоло-
го-педагогические, специ-
альные знания)

Методико-технологическая
готовность (диагностиче-
ские, аналитические, проек-
тировочные, коррекцион-
ные, рефлексивные умения)

Исследовательская готов-
ность (выработка
программы и организация
исследования)

2.2. Как оказывать педагогическое влияние на микросреду

Через микросреду человек осуществляет связи со всем внешним миром и
подвергается воздействию со стороны общества. В микросреде осваиваются
опыт и знания предшествующих и современных поколений, то есть фактически
все общество в его богатстве и многообразии. При этом микросреда влияет на
человека лишь в той мере, в какой он ее субъективно воспринимает. Поэтому в
психологии и педагогике социальная среда понимается как субъективно пере-
живаемая человеком объективная реальность. Такой наиболее близкой соци-
альной реальностью является для подростка микросреда, ближайшее окруже-
ние, к которому он принадлежит или хотел бы принадлежать. Этот взгляд на
микросреду ценен для нас тем, что дает возможность понять, каков механизм
формирования поведения отдельной личности под влиянием ближайшего ок-
ружения. В зависимости от характера социального окружения изменяется ин-
дивидуальное поведение подростка, при этом увеличивается вероятность появ-
ления таких черт, которые раньше ему не были свойственны, а свойственны
нормам малой группы, в которую он входил. Подросток может быть одновре-
менно членом нескольких социальных микрогрупп, занимать в них различное
место, играть разные социальные роли, по-разному относиться к той или иной
группе, поэтому и влияние этих групп на его сознание и поведение будет не-
одинаковым.

Характеризуя микросреду, Л.И. Новикова вводит понятие «среда лично-
сти» и отмечает ее специфику: главным в ней является не то, что окружает
субъект, а что он из этого окружения интериоризирует, т.е. переводит из
внешнего мира во внутреннее достояние, что пропускает через себя, что он
воспринимает, с чем взаимодействует. В.Г. Бочарова выделяет сферы микро-
среды, наиболее характерные для школьника: сфера личностных отношений в
семье; сфера личностных отношений в школе, среди сверстников; сфера вне-
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личностного общения. Они и составляют микросоциум подростка, который он
создает сам, являясь его ядром и центром. Учитель может использовать это по-
ложение для того, чтобы управлять процессом формирования среды личности:
это возможно сделать как через прямое воздействие взрослых на личность под-
ростка, так и посредством воздействия на его окружение.

Создание в окружающей ребенка среде специальных, целенаправленных
социально-педагогических условий для его развития и социализации называет-
ся педагогизацией среды. Проблема создания организованной воспитывающей
среды – не новая для педагогики. Она многогранно исследовалась в отечест-
венной педагогике в 20-30-е годы (Е.А. Аркин, П.П. Блонский, Л.С. Выготский,
С.И. Гессен, Н.Н. Иорданский и другие) и привлекает исследователей в наши
дни (В.Г. Бочарова, Ю.С. Бродский, А.Т. Куракин, Л.И. Новикова, В.Д. Семе-
нов, Н.Е. Щуркова). Л.С. Выготский по этому поводу высказывал категоричное
мнение: «Идеально осуществимое воспитание возможно только на основе над-
лежащим образом направленной социальной среды». В его работах мы нахо-
дим едва ли не первое серьезное обоснование педагогически ориентированной
микросреды: «Легко может показаться с первого взгляда, что никакой особой
воспитательной среды не нужно, что воспитание может осуществляться в лю-
бой среде, и, в частности, наилучшим воспитателем является та среда, которая
и предназначена как место будущей деятельности воспитанника. Всякая искус-
ственно созданная социальная среда всегда будет заключать в себе такие связи,
которые будут отличаться от реальной действительности, и, следовательно,
всегда будет сохранять известный угол расхождения с жизнью». И здесь же
приводит веские аргументы, разрушающие эту точку зрения: «Но... во-первых,
воспитание имеет всегда своей целью не приспособление к уже существующей
среде, что действительно может быть осуществлено самой жизнью. Во-вторых,
надо иметь в виду, что мы имеем дело не с устоявшимся членом среды, а с рас-
тущим, изменяющимся, ломким организмом и что многое, совершенно прием-
лемое для взрослого человека, окажется губительным для ребенка. Оба сооб-
ражения: с одной стороны, несоответствие взрослой среды ребенку и
чрезвычайная сложность и пестрота влияний среды с другой, заставляют отка-
заться от стихийного начала в воспитательном процессе и противопоставить
ему разумное сопротивление и управление этим процессом, достигаемое через
рациональную организацию среды».

Современная педагогика постепенно начинает более внимательно изу-
чать микросреду с целью использования ее возможностей в интересах развития
детей. Сегодня все более решительно заявляет о себе такая отрасль педагогики
как социальная педагогика, ядром которой является понимание, что «воспита-
тельная среда – часть социальной среды, которая специально создается для
формирования активных субъектов общественной жизни». То есть воспиты-
вающая среда – это те же условия общественной жизни, но специальным обра-
зом «приспособленные» для проявления активности растущей личности, пред-
назначенные для «упражнения» подростков в общественно полезной
деятельности.
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Как же создается воспитывающая среда? Что может сделать для этого
учитель?

И практика, и теоретический анализ подтверждают, что традиционные
воспитательные методы и средства не соответствуют новым общественным ус-
ловиям. Сегодня с сожалением приходится констатировать, что реальность
предъявляет такие требования к воспитанию, которые ему не всегда удается
решить эффективно. Недостаточно, на наш взгляд, используется в воспита-
тельных целях социально-педагогический потенциал общества, и мы попыта-
емся рассмотреть его как основу социально-педагогической деятельности учи-
теля.

В любом обществе, при любых общественных условиях социализация
молодого поколения осуществляется всей системой общественной жизни.
Иными словами, социализирующим потенциалом обладает сама общественная
практика людей, их нравы, обычаи, особенности мировоззрения, эталоны пове-
дения, житейские правила. Общественная практика, в том числе и воспитатель-
ная, складывается в течение длительного исторического времени, и в ее фор-
мировании принимает участие практически все человечество. Любое общество
заинтересовано в повышении своего воспитательного потенциала, благодаря
которому происходит социальное становление его граждан. Оно реализуется
через соответствующую политику государства, разнообразную общественную
жизнь, воспитательную деятельность политических и общественных организа-
ций, социальный институт семьи и брака и др. Нет необходимости в данной
работе анализировать состояние каждого из этих факторов, достаточно сказать,
что в России сегодня сложилось состояние тотального кризиса почти всех сфер
жизни – экономической, политической, социальной и пр. Кризис – это сущест-
венный перелом, он может привести страну и к хаосу, и к порядку. Это зависит
от усилий всех граждан, от их активности и социальной компетентности. А эти
качества не появляются сами по себе, стихийно, но в результате целенаправ-
ленных действий всего общества по воспитанию молодых граждан, которым
предстоит это новое общество создавать.

В настоящее время в обществе стремительно возрастает социальная зна-
чимость культурных целей развития человека, которая актуализирована по-
требностью в высококультурных и образованных людях, эффективно социали-
зирующихся в современном обществе. Они переводят социализацию в разряд
культурных явлений, о которой Л.С. Выготский говорил, что она суть «враста-
ние в человеческую культуру». Культурные основы социализации требуют но-
вого осмысления проблем педагогики.

Обладая высоким духовным и эмоциональным зарядом, мировая и на-
циональная культура во многом определяют характер и содержание социализа-
ции молодежи. В соответствии с уровнем культуры складывается практика на-
родной педагогики. Социальный опыт поколений передается через обряды,
традиции, эпос, этнические особенности, субкультуру. Это можно объяснить,
по-видимому, мозаичностью интересов людей в современном обществе. В этом
ряду молодежные субкультуры занимают ведущее место, отражая тенденцию



22

повышения роли молодого поколения в жизни общества. Социализация подро-
стка в субкультуре складывается как культурный контекст его индивидуальной
и групповой жизнедеятельности. Субкультура отражает ценности подростково-
го образа жизни, многообразие культурных интересов и норм общения подро-
стков разных групп. Отбирая их для себя, сравнивая и оценивая, подросток вы-
рабатывает свой этический кодекс, мировоззрение, стиль жизни, которым,
возможно, будет следовать и во взрослой жизни. Пространство субкультурного
общения молодежи весьма противоречиво, что сказывается на характере со-
циализации подростков и не может не отражаться на характере социально-
педагогической деятельности учителя в молодежной субкультуре.

Следует обратить внимание еще на одно субкультурное явление –
принадлежность человека к городским или сельским жителям. Сегодня сохра-
няется культурное различие образа жизни города и села и их социализирующих
возможностей. Особенностью сельского микросоциума является открытость,
устойчивость, консервативность обычаев и образа жизни сельских жителей.
Сельский микросоциум более традиционен, в нем больше, чем в городе, усто-
явшихся представлений о воспитании детей, о поведении людей, их отношени-
ях. Однако снижение экономического и культурного уровня села, падение пре-
стижа сельской школы, переориентация ценностей сельских жителей в сторону
вседозволенности и безответственности усложняют социализацию сельских
школьников и деятельность институтов воспитания на селе. Тем не менее вос-
питательно-развивающее влияние сельского микросоциума остается довольно
высоким и определяет сущность социализации сельской молодежи. Учителя
сельских школ должны учитывать специфику этой социализации, которая на-
правлена на сохранение самобытности, повышение уровня национально-
регионального самосознания, выработку в кризисных условиях новых форм
социальной жизни, расширение возможностей для предпринимательства и реа-
лизации в новых профессиях. И если в домах сельских школьников мало ком-
пьютеров или в селе нет ночных баров, то школьники и их родители не должны
оценивать это как отсутствие возможностей для дальнейшего развития. Это
может быть и благом, если человек «нашел» себя, и крахом, если он бездумно
потянулся к городской жизни, не будучи вооружен против тех опасностей, ко-
торые таит в себе большой город, так как городской микросоциум от сельского
отличается рядом существенных характеристик.

Город с его современной высокоразвитой промышленностью и сферой
обслуживания, широкой сетью учебных заведений, учреждений науки, культу-
ры и здравоохранения создает несравненно большие, чем в селе, возможности
выбора форм трудовой деятельности, перспективы профессионального и соци-
ального роста. Именно эти факторы являются наиболее благоприятными для
становления личности молодых людей и содержат наибольшие возможности в
их социализации. Но нельзя забывать, что жизнь в городе имеет и негативные
стороны. Сокращаются и качественно трансформируются родственные и со-
седские связи человека. Отношения горожан носят более случайный характер.
Несмотря на тесное проживание, горожане реже встречаются друг с другом для
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непосредственных межличностных контактов на фоне возросшего обмена те-
лефонными звонками, электронной почтой и пр. Иными словами, нарастает
процесс социальной изоляции людей в современном городе.

Поведение горожанина в меньшей мере подвергается социальному кон-
тролю, реже регулируется нормами морали и общественного мнения. Отсюда у
подростков больше возможностей для анонимного поведения. Не требуется
специального доказательства, что пространственная близость в микрорайонах
больших городов сама по себе способствует возникновению неформальных
связей детей и подростков по месту жительства, относительно легко адапти-
рующих их к городской жизни. На этом основании наибольший социализи-
рующий эффект содержат не просто соседские отношения, а межличностное
взаимодействие в неформальных группировках сверстников. Если группировки
носят просоциальный характер, социализация конкретных людей в них проте-
кает благоприятно, если же складываются группировки асоциальной или даже
криминальной направленности, они быстро формируют контингент подростков
с девиантным поведением. Социально-педагогический потенциал таких груп-
пировок невысок или отсутствует вовсе.

Специфика социализации молодежи в городе связана с широкими воз-
можностями для проведения досуга. По данным социологов, отдых и досуг яв-
ляются сегодня ведущими ценностями молодежи. От степени удовлетворенно-
сти досугом зависит степень их удовлетворенности жизнью вообще. Большой
город располагает целой индустрией развлечений. Отсюда определенная часть
подростков прямо или косвенно вовлекается в игровой бизнес, сервис развле-
чений, иногда криминальной ориентации, и этой мощной разветвленной сети
развлекательных заведений чрезвычайно трудно противопоставить социально
приемлемые, но плохо оборудованные учреждения детского досуга и культуры.
Сюда следует добавить острую проблему подготовки кадров профессионалов
для работы в сфере детского и молодежного досуга. Анализ особенностей раз-
вития соответствующих служб в нашей стране свидетельствует о том, что куль-
турно-образовательные учреждения слабо ориентируются в педагогических
проблемах социализации современной молодежи и поэтому спешат удовлетво-
рить самый элементарный уровень их духовных потребностей. Явно недоста-
точными возможностями в этом отношении обладает и школа.

Особо следует оговорить тотальное влияние массовой культуры на со-
временную молодежь. Ошибкой было бы игнорировать тот факт, что она несет
в себе не только негативные явления. Массовая культура – признак времени, и
она отражает его основные черты: яркость, броскость, современный дизайн,
динамизм, технологии популяризации массового искусства. Массовая культура
«нисходит» к потенциальным возможностям молодежи, вплетена в их повсе-
дневную жизнь, она несложна по структуре, выразительные средства унифици-
рованы: например, наиболее выразительным средством в музыке является
ритм, помогающий разрядке переживания в активном движении. Да и самосоз-
нание слушателя растворяется в коллективном переживании, что отвечает по-
требности группирования в подростковом возрасте.
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Эти черты привлекают молодежь, положительно ею оцениваются, во
многом являются примером для подражания. Если же педагоги не работают с
молодежью по оценке массовой культуры, то одновременно с положительными
ими приобретаются и негативные черты: бездуховность, унифицированность,
примитивность, агрессивность и пр. Задача управления социализацией состоит
в том, чтобы подготовить личность к восприятию массовой культуры, помочь
ей отличить позитивные влияния от негативных.

Основным транслятором массовой культуры являются СМК. Они высту-
пают наиболее явным конкурентом индивидуальному культурному развитию
человека. В связи с этим необходимо проанализировать еще одну глобальную
тенденцию развития мировой цивилизации, которая близко касается каждого
из нас, но последствия которой мы в полной мере еще не оценили, – это зарож-
дение информационного общества. В основе такого общества лежит производ-
ство информации, а не материальных ценностей, как раньше. Информация в
этом обществе становится социально-производственной ценностью.

 Внедрение в повседневную жизнь людей компьютерных и коммуника-
ционных технологий оказывает большое социально-экономическое влияние на
общество и вызывает мощные социальные изменения в повседневной жизни
людей, которые ими сознательно не анализируются. Но ученые все чаще выра-
жают беспокойство по поводу социально-психологических последствий ин-
формационной революции, так как практически все положительные явления
информационного общества имеют и свои противоположности. Они преду-
преждают о надвигающемся культе информации, которая, если ее не взять под
контроль, может быть использована для еще большей концентрации власти,
новых, более утонченных форм манипулирования людьми, господства и наси-
лия над ними. Ученые предупреждают, что идеализация информационного об-
щества может дорого обойтись человечеству, особенно она гибельна для моло-
дежи и ее образования. Сегодня подростки абсолютное большинство
информации получают через электронные средства массовой коммуникации, а
она небезопасна для их физического и психического здоровья, прежде всего
потому, что качество информации оставляет желать лучшего: насилие, порно-
графия, грязные политические интриги, низкопробные сериалы, – основное со-
держание телеинформации. Приход в квартиры компьютеров только осложняет
проблему взаимоотношения подростка с СМК.

Приведенные примеры заставляют задуматься над спецификой социали-
зации детей в свете этой актуальной проблемы: электронные средства прочно
вошли в обиход людей, их нельзя игнорировать, но крайне важно преобразо-
вать их влияние в полезное для человека. СМК нуждаются в контроле за ними,
однако менее всего здесь уместны критика и запреты. Гораздо более эффектив-
ным является серьезное, фундаментальное обучение детей с раннего детства
взаимодействию с информационно-рефлексивной средой. Отсюда возникает
актуальная воспитательная задача помочь подросткам сформировать способ-
ность оценивать массовую информацию для того, чтобы она приносила пользу,
а не вред их развитию. И кому, как не учителю, придать образованию новую
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функцию – социально-педагогического регулятора отношений подростка с
электронной техникой.

Чрезмерное увлечение подростков электронной техникой опасно еще и
тем, что нарушает структуру их межличностного взаимодействия: вместо непо-
средственного, личностного общения в группах сверстников подростки выхо-
дят в сферу внеличностной коммуникации. Проще говоря, они создают свой
нереальный, виртуальный мир, который творят в соответствии со своими пред-
ставлениями. Это ослабляет выработку качеств личности, помогающих гибко
реагировать на окружающие изменения. И вместо них постепенно вырабаты-
ваются качества, характеризующие уход от реальных проблем, неумение, а,
главное, нежелание их решать. Такой «социальный аутизм» приводит к появ-
лению виктимных личностей (жертв социальной жизни). Отсюда возникает от-
носительно новая социально-педагогическая задача: развитие социальной ак-
тивности подростков и, прежде всего, через педагогически целесообразное
межличностное общение.

Межличностное взаимодействие людей в микросреде протекает на трех
основных уровнях: 1) должного, обязательного; 2) свободного выбора; 3) слу-
чайного общения. Сила этого взаимодействия снижается от первого уровня к
третьему, но в реальной практике их трудно отделить друг от друга. В микро-
среде в последнее время значительно усилилось влияние на молодежь отрица-
тельных факторов (потребительское отношение к людям, ослабление социаль-
ного контроля, разрушение межличностных связей, преобладание стихийно-
групповых форм общения). Но и в этой неинституциональной микросреде воз-
можно педагогически целесообразное общение подростков и молодежи, кото-
рую должна организовывать преимущественно школа. Педагогически контро-
лируемое межличностное взаимодействие должно выступать как диалог
индивидуальных культур, представляющий собой гармоничное сочетание
«взрослой» и «детской» субкультур, их взаимное обогащение (М.М. Бахтин).

Немаловажное значение для эффективности протекания социализации
имеет позиция самой личности. Человек осознанно или бессознательно опреде-
ляет степень необходимости и полезности для него воспитательных мер со сто-
роны всех воспитательных сил микросреды. Это избирательное отношение
влияет на степень его активности, определяя тем самым социальный потенциал
самой личности. Зрелая личность обладает, соответственно, высоким потен-
циалом самовоспитания, незрелая – незначительным или даже его отсутствием.
Подросток в силу возрастной незрелости обладает относительно невысоким
потенциалом самовоспитания, однако этот возраст определяется специалиста-
ми как сензитивный для его формирования. Отсюда вытекает необходимость
повышения в процессе воспитания социальной активности самого подростка,
его участия в общественно полезной деятельности, которая, по мнению ряда
психологов, является ведущим видом деятельности в подростковом возрасте.
Наиболее целесообразной сферой для приложения общественных усилий под-
ростка является ближайшая социальная микросреда.
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Современная наука недостаточно исследует микросреду как педагогиче-
ски ориентированную социальную систему. В тоже время ряд ученых пытается
осмыслить это явление и выявить возможности воспитания в открытой микро-
среде. Они отстаивают мнение, что создание воспитательного пространства в
открытой социальной среде возможно, с одной стороны, на основе интеграции
всех воспитательных сил общества, с другой стороны, на основе повышения
педагогической культуры самой личности. Как теоретический результат науч-
ных поисков современных ученых и возник сам термин воспитательное про-
странство. Он означает педагогически управляемый процесс преобразования
реальной среды жизнедеятельности ребенка в среду, наиболее благоприятную
для его индивидуализации и гражданского становления. Иными словами, вос-
питательное пространство педагогически ориентированной среды – это адап-
тивно-развивающая система, в которой есть все необходимые и достаточные
условия для развития личности ребенка.

Создание воспитательного, педагогически регулируемого социального
пространства для преобразования стихийного воздействия на ребенка в целе-
направленное и организованное признается многими учеными. Однако эти
идеи достаточно абстрактны и трудно применимы в реальной ситуации. Еще
10-15 лет назад педагогизация открытой среды была возможна на основе инте-
грации всех воспитательных сил общества, объединенного единой идеологией
и близкими общественными ценностями. Сегодня в условиях огромного разно-
образия взглядов, идей, ценностной неопределенности создание единого педа-
гогического фронта в микросреде представляет большие трудности. Нельзя за-
бывать и о кризисе самих социальных институтов, их межведомственной
разобщенности.

В этих условиях требуются новые педагогические взгляды на проблему
усиления педагогического потенциала микросреды и механизмы его актуали-
зации. Таким преобразующим институтом, по нашему мнению, должна стать
школа как наиболее подготовленная социальная система. В этом смысле следу-
ет говорить о взаимодействии системы образования и среды, которое должно
быть основано на сотрудничестве, взаимообогащении, взаимовлиянии, инте-
грации. Ожидаемый результат этого взаимодействия включает, с одной сторо-
ны, перспективное преобразование системы образования, усиление ее возмож-
ностей в формировании индивидуальных способностей, интересов, жизненных
планов молодежи не только в условиях специально создаваемых учебно-
воспитательных систем, но и в реальной жизни. С другой стороны, преобразо-
вание самой среды, создание условий для педагогической регуляции ее воздей-
ствия на образование и социализацию молодежи.

Одним из аспектов такого взаимодействия является превращение школы
из воспитательно-образовательного учреждения в ядро социально-
педагогического комплекса (СПК). Н.Ф. Маслова рассматривает СПК как
структурно упорядоченную и разветвленную сеть воспитательно-
образовательных учреждений, социально-педагогических общностей, террито-
риальных групп и объединений, служб помощи семье и детству, направленную
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на социальную защиту, успешное физическое, психическое и социальное раз-
витие личности. Именно школа в своем новом качестве способна обеспечить
такой воспитательный процесс, в результате которого ребенок подвергается
широкому многостороннему целенаправленному воздействию со стороны
взрослых, общественных отношений и форм сознания, явлений окружающей
социальной микросреды, усваивая необходимый ему социальный опыт и ин-
формацию, обеспечивающие его социально-профессиональное самоопределе-
ние и жизнь в целом. Однако превращение микросреды в воспитывающую сре-
ду – процесс постепенный, длительный и чрезвычайно сложный.

Как общий вывод можно отметить, что педагогизация микросреды, реа-
лизация ее широкого воспитательного потенциала позволяет направить сти-
хийно складывающуюся картину социализации современных детей в управ-
ляемое, социально и педагогически контролируемое русло. Однако в реальной
ситуации практически неограниченный педагогический потенциал микросреды
и условия его реализации вступают в противоречие с ограничивающими его
условиями социальной жизни.

2.3. Как проектировать социально-педагогический процесс в мик-
росоциуме

С появлением в современной ситуации все больших возможностей для
использования факторов социальной среды в деятельности школы возникает и
реальная возможность целенаправленного конструирования педагогического
процесса в микросоциуме. При его анализе следует подчеркнуть, что в сущно-
сти он будет социально-педагогическим, так как обладает чертами и неоргани-
зованного, неинституционального воздействия микросоциума, и чертами целе-
направленного влияния различных институциональных воспитательных сил.
Социально-педагогический процесс – относительно новое понятие для педаго-
гики, поэтому его определение не имеет четких рамок. Наиболее общий смысл
социально-педагогического процесса состоит в определенной последователь-
ности педагогических действий, обеспечивающих достижение социально-
педагогической цели (В.Н. Никитин). Важно при этом отметить, что, с одной
стороны, он определенным образом преобразует сложившиеся социальные ус-
ловия, последовательно вводящие подрастающую личность в общество, с дру-
гой стороны, моделирует педагогически целесообразные социальные условия,
необходимые ребенку для сознательного воспитания себя как общественного
субъекта. В нашем представлении социально-педагогический процесс можно
определить как педагогически целесообразную деятельность по проектиро-
ванию социальной реальности, в которой ребенок вступает в многосто-
роннее целенаправленное взаимодействие с окружающей микросредой, ус-
ваивая и сознательно преобразуя социальный опыт и информацию,
необходимые ему для социально-профессионального самоопределения и
жизни в целом.
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Специфика социально-педагогического процесса состоит в том, что он
является связующим звеном между стихийно складывающейся социальной ре-
альностью и специально сконструированным педагогическим процессом, он
более уязвим для постороннего, в том числе негативного воздействия, чем за-
крытый, специально организованный учебно-воспитательный процесс школы.
Но в нынешних условиях, когда школа становится все более открытой воспита-
тельной системой, необходимо вооружать учителя теорией и технологиями со-
циально-педагогического процесса, конструируемого в открытой социальной
микросреде.

В соответствии с этим изменяется роль и деятельность учителя, конст-
руирующего социально-педагогический процесс. Педагог выступает здесь в
двоякой роли: 1) как профессионально компетентный организатор жизни детей
в социальной среде, для чего он должен уметь разрабатывать и использовать
имеющиеся в педагогической практике технологии взаимодействия с детьми;
2) как индивидуальный идеал современного человека, и в этом качестве учи-
тель должен задавать культурный образец деятельности, поведения и отноше-
ний, которые усваивают дети. По этому поводу Л.С. Выготский считал, что
учитель может превратить социум в мощнейшее педагогическое средство, ут-
верждая, что «если учитель бессилен в непосредственном воздействии на уче-
ника, то он всесилен при посредственном влиянии на него через социальную
среду. Социальная среда есть истинный рычаг воспитательного процесса, и вся
роль учителя сводится к управлению этим процессом».

Управлять социально-педагогическим процессом можно через систему
методов и средств профессиональной социально-педагогической деятельности.

2.4. Как отбирать методы и средства для осуществления соци-
ально-педагогической деятельности

Продолжая характеристику готовности к СПД, следует остановиться на
проблеме отбора ее методов. От выбора методов во многом зависит эффектив-
ность СПД. Быть готовым к ее осуществлению – это быть методически осна-
щенным, гибко и компетентно перестраивающим методику каждого конкрет-
ного социального действия.

Единого взгляда на методы СПД не существует. Кроме традиционных
методов управляемого воспитания, сложившихся в педагогике (методов фор-
мирования взглядов и представлений, организации деятельности и ее мотивов,
оценки и самооценки), можно выделить специфические методы, с помощью
которых педагог осуществляет широкую социально-педагогическую деятель-
ность в микросоциуме. Прежде всего, это система общепедагогических мето-
дов и приемов, имеющих специфическую направленность: убеждение, упраж-
нение, поощрение и наказание.

Поскольку в социальной педагогике воспитание понимается как целена-
правленный процесс превращения существующего социокультурного опыта в
индивидуальный опыт ребенка, предлагается классификация методов социаль-
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но-педагогической деятельности: методы общения (содействие, взаимодейст-
вие, сотрудничество, партнерство); методы самореализации (самоанализ, само-
контроль, самооценка, самодеятельность); методы ценностного ориентирова-
ния (просвещение, узнавание, поиск, выбор ценностей, ситуация нравственного
выбора).

Предлагаются и другие методы, так или иначе имеющие отношение к
СПД: методы творческого освоения социокультурной реальности, методы ак-
тивного социального обучения, диалога, групповой дискуссии, метафоры, со-
циодрамы, игры, социальных биографий, методы комплексного социального
моделирования и социального проектирования, метод творческого самовыра-
жения, метод обучения саногенному мышлению. Даже самый беглый перечень
методов и средств, используемых в социально-педагогической практике, гово-
рит о ее многогранности и многоаспектности. Поэтому мы классифицировали
все методы, используемые в СПД, следующим образом: методы социально-
психологические; социально-педагогические; лечебно-педагогические, со-
цио-психотерапевтические.

Социально-психологические методы чаще всего применяются в тех слу-
чаях, когда необходима длительная работа по преодолению внутренних психо-
логических проблем и состояний детей. Они также дают возможность регули-
ровать отношения ребенка с окружающими людьми, строить их по законам
функционирования малых групп. Ребенку не обязательно знать эти законы, он
постигает их стихийно, в процессе постепенного расширения круга общения,
но взрослые должны их знать, так как в социально-педагогической деятельно-
сти учитель выстраивает социально положительное поведение и общение де-
тей, учит их бесконфликтному межличностному взаимодействию.

Лечебно-педагогические методы используются при реализации функций
поддержки и защиты детей, имеющих проблемы со здоровьем или находящих-
ся в неврозоподобных состояниях. Лечебная педагогика – сравнительно новое
направление в педагогике, она направлена на обучение, воспитание и успеш-
ную интеграцию в микросоциум детей с ослабленным здоровьем, часто и хро-
нически болеющих и т.п. В настоящее время педагогика все более решительно
осваивает эту сферу знаний и практических умений для использования в работе
учителя, так как для оказания квалифицированной социально-психологической
помощи детям учитель должен обладать профессиональной компетентностью в
этой области патопсихологии. Это интегративные методы воздействия на де-
тей, образовавшиеся на стыке педагогический, психологической, психотера-
певтической и художественной деятельности. Они ориентированы на исследо-
вание эмоциональной сферы детей, технологии – на оздоровительную
деятельность с детьми.

Новой научной и учебной дисциплиной становится социальная терапия.
По мнению ученого С.И. Григорьева, она своим объектом и предметом имеет
социальные аномалии и закономерности их преодоления. В процессе социаль-
ной терапии формируется позитивный социальный опыт межличностного и
группового взаимодействия как своеобразный эталон социокультурной жизни
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гуманистической направленности, где здоровые помогают больным, сильные –
слабым, растерявшимся, неуспевающим.

Если учитель успешно применяет социо-психотерапевтические методы
в своей работе, то он выступает как представитель «помогающей» профессии,
поддерживающий других и совершенствующий самого себя. Эти процессы со-
провождаются значительными эмоциональными переживаниями, глубина и си-
ла которых зависит от уровня притязаний личности, устойчивости ее представ-
лений о себе, особенностей эмоциональной сферы и механизмов
саморегуляции. Социо-психотерапевтические методы помогают детям осознать
здоровье как личную и общественную ценность, выбрать ориентиры оздоров-
ления социальной и предметно-пространственной среды, найти формы обще-
ния с людьми на основе социально ориентированных валеологических убежде-
ний.

Социально-педагогические методы используются в случаях, когда необ-
ходимо оказание социально-педагогической помощи социально и педагогиче-
ски запущенным детям, у которых произошел отрыв от нормальной семейной,
школьной и культурной жизни. Проблемы этих детей состоят в нарушении по-
ведения и межличностных отношений с окружающими.

Для того чтобы более адекватно использовать методы СПД, нужно опи-
раться на типологию проблемных личностей и специфику разрешения их про-
блем учителем.

Типология проблемных личностей
и педагогические меры разрешения их проблем

Таблица 3

Категории
детей

Социально
перспектив-

ные
Группа риска Социально не-

защищенные
Социально не-
благополучные

Дети в кри-
зисной жиз-

ненной ситуа-
ции

Ведущие
функции СПД

Поддержка Профилактика Защита Помощь Спасение

Ведущие ме-
тоды СПД

Социально-пси-
хологические

Педагогические Лечебно-
педагогические

Социально-те-
рапевтические

Психотерапев-
тические

Типы детей Социально ак-
тивные, с по-
вышенными
педагогически-
ми способно-
стями, творче-
ски одаренные

Слабоуспе-
вающие, часто
болеющие, низ-
костатусные,
дети в переход-
ных возрастных
периодах (с
подростковыми
акцентуациями
характера), де-
ти со сложными
чертами харак-
тера (пассив-
ные, ленивые,
конфликтные,
обидчивые и
т.п.), дети из
неблагополуч-
ных семей

Сироты, инва-
лиды, дети ма-
лоимущих,
многодетных и
безработных,
мигранты, ма-
лолетние мате-
ри

Педагогически
запущенные
(неуспевающие,
пропускающие
уроки), подро-
стки с девиант-
ным, аддиктив-
ным и
делинквентным
поведением (аг-
рессивные,
употребляющие
алкоголь, табак,
наркотики,
сквернословя-
щие, ведущие
аморальный об-
раз жизни, со-
вершившие
правонаруше-

Пережившие
распад семьи,
смерть родите-
лей, подверг-
нувшиеся на-
силию,
свидетели пре-
ступлений,
техногенных и
экологических
катастроф,
войн, межна-
циональных
конфликтов,
дети, ставшие
жертвами об-
мана, манипу-
ляции, дезин-
формации,
втянутые в сек-
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ния и преступ-
ления), профес-
сиональные
нищие

ты, дети, нахо-
дящиеся в со-
стоянии остро-
го конфликта с
окружающими,
бездомные и
беспризорные

Основные ха-

рактеристи-

ки  их про-

блем

Обеспокоен-
ность, тревож-
ность из-за сво-
ей непохожести
на сверстников.
Нетерпеливы,
порывисты,
остро реагиру-
ют на окру-
жающее. Труд-
ности во
взаимоотноше-
ниях с соучени-
ками. Любозна-
тельность в
сочетании с
нежеланием
делать то, что
неинтересно.
Опережающее
развитие поро-
ждает тщесла-
вие и зазнайст-
во. Умственная
самостоятель-
ность может
превращаться в
своеволие, про-
тивопоставле-
ние себя окру-
жающим.

Индивидуаль-
ные черты пре-
пятствуют от-
ношениям с
окружающими,
делают детей
неприятными и
непонятными
для сверстни-
ков. В периоды
обострения
возрастного
кризиса дети не
всегда понима-
ют сами себя,
не могут объяс-
нить своих по-
ступков или на-
строения.
Неадекватная
самооценка.
Искаженные
механизмы са-
мозащиты:
злобность,
мстительность,
бахвальство,
тщеславие и пр.
Иногда эти чер-
ты не сразу за-
метны, но мо-
гут быстро
дезадптировать
личность в не-
благоприятные
периоды разви-
тия.

Чаще всего рас-
терявшиеся и
не знающие,
как строить
свою дальней-
шую жизнь, не
имеющие опо-
ры в лице се-
мьи, друзей,
школы. Как
правило, испы-
тывающие ма-
териальные за-
труднения,
иногда лишен-
ные жилья, пи-
тания. Могут
быть хрониче-
скими больны-
ми или часто
болеющими.
Одни пытаются
бороться с об-
стоятельствами
и даже мстить
за свою не-
удавшуюся
жизнь, другие
чувствуют себя
раздавленными,
ненужными, с
чувством вины.
Могут прибег-
нуть к наркоти-
кам как средст-
ву самозащиты

Сложные дети с
тяжелыми фор-
мами девиант-
ного поведения,
запущенные в
педагогическом
отношении. От-
личаются или
корыстным, аг-
рессивным по-
ведением или
поведением
пассивно-
асоциального
характера. На-
рушены ценно-
стные ориента-
ции,
нормальные
отношения со
школой и семь-
ей, часто
примкнувшие к
криминальным
группировкам,
ведущие амо-
ральный, пара-
зитический об-
раз жизни.
Могут пред-
ставлять угрозу
для общества,
особенно в со-
ставе антисоци-
альной группи-
ровки.

Дети в состоя-
нии психиче-
ской травмы,
социально и
психически де-
задаптирован-
ные, часто
имеющие нерв-
но-психические
или психосома-
тические рас-
стройства.
Ощущающие
себя в тупике,
склонные к
эмоциональным
срывам. У де-
тей в этом со-
стоянии затро-
нуты наиболее
значимые цен-
ности личности,
разрушены ме-
ханизмы пси-
хологической
защиты и ста-
бильные сте-
реотипы отно-
шения к
окружающему.
Ощущают себя
ненужными, не
такими, как все,
мир восприни-
мают как враж-
дебный, утра-
чивают веру в
себя и других.
Часто дезорга-
низованы, раз-
давлены, пре-
кратившие
сопротивление
обстоятельст-
вам. Склонны к
суициду.

Таким образом, из характеристики основных проблем детей и подростков
вытекает адекватная методика отношения к ним, выражающая ведущую функ-
цию СПД в каждом конкретном случае. Охарактеризуем эти функции.
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Социально-педагогическая поддержка – это совокупность социально-
педагогических мер, направленных на укрепление достойных условий жизни
детей, способствующих их полноценному развитию и социализации. Социаль-
но-педагогическая поддержка устанавливает социально ценные и педагогиче-
ски целесообразные отношения между взрослыми и детьми, которые и являют-
ся для детей опорой в затруднительных ситуациях. Оказывая поддержку
отдельным детям, педагог работает одновременно и с их микросоциальным ок-
ружением, поддерживая родителей детей, их братьев и сестер, товарищей.

Социально-педагогическая профилактика – это научно обоснованные и
своевременно предпринимаемые действия, направленные на предотвращение
возможных нарушений в развитии каких-либо объектов. Сам термин профи-
лактика обычно ассоциируется с запланированным предупреждением какого-
то неблагоприятного события, т.е. с устранением причин, способных вызвать
те или иные нежелательные последствия, ведущие к появлению проблем у лич-
ности.

Поскольку неблагоприятные обстоятельства, которые угрожают подрост-
ку, различны по своему характеру, говорят о разных видах профилактики. Вы-
деляются такие, как: социальная, психолого-педагогическая, социально-
педагогическая.

В Российском Энциклопедическом словаре «Социальная работа» соци-
альная профилактика определяется как «совокупность государственных, обще-
ственных, социально-медицинских и организационно-воспитательных меро-
приятий, направленных на предупреждение, устранение или нейтрализацию
основных причин и условий, вызывающих различного рода социальные откло-
нения негативного характера: социально-политического, криминального или
морально-нравственного типа...».

В практике работы педагога с трудными детьми, имеющими отклонения
в поведении, функция социальной профилактики занимает одно из ведущих
мест, так как задача состоит в том, чтобы активизировать, привлечь к пробле-
мам детей внимание и ресурсы общества и государства с целью повышения ка-
чества их жизни, снижения влияния факторов социального риска, создания ус-
ловий для установления социальной справедливости по отношению к семьям с
детьми. Таким образом, благодаря социальной профилактике создается тот не-
обходимый фон, на котором более успешно осуществляются другие функции
СПД.

Психолого-педагогическая профилактика – это система предупредитель-
ных мер, связанных с воздействием на сознание, эмоции, чувства, волю детей с
целью укрепления в них положительных свойств и черт, нейтрализации, тор-
можения и устранения негативных качеств. Это по сути дела переориентация
сознания подростка, его мышления, становление и развитие его рефлексивного
аппарата. Осуществляя этот вид профилактики, учитель работает не столько с
проблемой ребенка или причинами, ее порождающими, сколько с отношением
личности к этой проблеме. Основой для психолого-педагогической профилак-
тики является общая гуманизация отношения взрослых к детям.
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Частным случаем социальной профилактики является социально-
педагогическая профилактика. Это система мер социального воспитания, спо-
собствующих проявлению различных видов их активности. Отсюда социально-
педагогическая профилактика направлена на изменение различных внешних и
внутренних условий социального развития детей с целью предупреждения их
десоциализирующего влияния. Программа профилактики выступает как педа-
гогическое проектирование новой социальной реальности.

Занимаясь этим видом профилактики, учитель направляет свою деятель-
ность на повышение воспитательного потенциала микросоциума с тем, чтобы
создать или расширить в нем воспитывающую среду (Л.И. Новикова), которая,
в свою очередь, положительно воздействует на ребенка, предупреждая откло-
нения в его личности и поведении.

Поскольку социальные отклонения происходят по многим причинам и
проявляются в различных формах и видах, то профилактические мероприятия
также разнообразны. Они могут быть нейтрализующими, компенсирую-щими,
предупреждающими возникновение обстоятельств, способствующих социаль-
ным отклонениям.

По отношению к каким категориям детей проводится социально-
педагогическая профилактика? Ответ на этот вопрос все более прочно занимает
позиции в обществе – в профилактике нуждаются практически все, так как не
бывает беспроблемной социализации, как не бывает жизни без трудностей.
Однако для большинства детей общих профилактических мероприятий, кото-
рые выступают в виде жизненного ориентира, оказывается достаточно, и спе-
циальная помощь им не нужна. Такая профилактика называется первичной. Бо-
лее глубокая, специализированная профилактика осуществляется по
отношению к детям группы повышенного социального риска – сиротам, боль-
ным, инвалидам, и, конечно, детям девиантного поведения и пр. Осуществле-
ние профилактической функции учителем более эффективно, если он основное
внимание уделяет формированию в воспитаннике положительных качеств,
способствует его самовоспитанию.

Мы охарактеризовали сущность профилактики в микросоциуме и ее ви-
ды. Однако в нашем представлении профилактика – это конкретная педагоги-
ческая система, которая конструируется специально, значит, необходимо обо-
значить важнейшие формы и методы, используемые для построения этой
системы.

Методы социальной профилактики. К ним можно отнести превентив-
ный метод, метод социальной терапии, социодраму, создание групп поддерж-
ки, статусное перемещение и одной группировки в другую, биографический
метод. Если нарушение глубокое, и затронута структура личности, следует ис-
пользовать методы социального и медицинского патронажа, социальный над-
зор или организовать социальную опеку. Следует оговорить, что многие из них
используются не только для профилактики, чаще всего они применяются сис-
темно, то есть одни и те же методы могут быть использованы и для коррекции,
и для реабилитации, и для профилактики. Например, метод позитивного жиз-
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ненного настроя был разработан для коррекционно-терапевтических меро-
приятий, но широко используется для поддержания полезных социальных на-
выков с целью профилактики «социального выпадения».

К методам психолого-педагогической профилактики можно отнести
обучающий эксперимент, социально-психологический тренинг, эмпатическое
слушание, фасилитацию, игровую поведенческую коррекцию, самовнушение,
выработку саногенного мышления. Особенно обращаем внимание на два по-
следних, как они успешно применяются специалистами для преодоления
вредных привычек интоксикационного генеза (табакокурения, токсикомании,
раннего алкоголизма).

Социально-педагогические методы профилактики можно разделить на
специфические методы социального воспитания (метод мотивирования и при-
общения к социально-полезной деятельности, метод закрепления и обогащения
социального опыта, метод содействия и сотворчества, направленный на расши-
рение сферы интересов), методы воздействия на сознание, на чувства, на по-
ведение (беседа, дискуссия, объяснение, проблемные воспитывающие ситуа-
ции, пример, убеждение, приучение, игра, упражнение, перспектива), методы
организации социально-педагогического взаимодействия (целеполагания, цен-
ностного ориентирования, организации коллективной творческой деятельно-
сти, организация успеха, общения, оценки отрицательного социального опыта,
самооценки и самореализации).

Таким образом, в самом общем виде методы профилактики обычно
включают в себя обучение людей новым навыкам на основе переориентации их
сознания и отношения к проблемам, которые в результате помогают им дос-
тичь поставленных целей или сохранить здоровье. В то же время работа учите-
ля нацелена на такие изменения социальной среды, которые бы поддерживали
и стимулировали нормальную социализацию ребенка.

Педагогическая защита – это система педагогических мер, обеспечи-
вающих соблюдение интересов, прав и безопасности воспитанников в специ-
ально организуемом воспитательно-образовательном процессе. Социально-
педагогическая защита направлена на решение тех же проблем, но с привлече-
нием условий открытой социальной микросреды и ближайшего окружения ре-
бенка. Она выстраивается в ситуациях, когда возникает угроза его жизни, здо-
ровью, достоинству, и когда воспитанник сам или с привлечением усилий
ближайшего окружения преодолеть их не в состоянии. Лучше, если учитель
поможет подростку отстоять свое личное достоинство, свободу, права с при-
влечением его собственных ресурсов, чтобы в дальнейшем он мог справиться с
ситуацией самостоятельно, то есть построить самозащиту.

Социально-педагогическая помощь – комплекс мер, направленных на
решение тех проблем детей, которые они не могут решить самостоятельно.
Помощь может быть двух видов:

– помощь в решении возникших проблем;
– помощь в познании себя.
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Учитель может помогать детям в пределах своей компетенции: в учебе, в
отношениях ребенка со сверстниками, в принятии решений, в случаях кон-
фликтов с окружающими. Однако важно помнить, что помогать – не значит де-
лать ЗА ребенка, более продуктивным является педагогическая тактика, когда
учитель ищет выход из создавшейся ситуации ВМЕСТЕ с ребенком. В этом
случае ребенок имеет возможность увидеть способы решения проблемы, кото-
рые применяет учитель, спросить и получить разъяснение, уточнить свои
взгляды на решение данной проблемы. Учитель несет ответственность за все-
сторонний анализ сложившейся ситуации, но решение остается за самим ре-
бенком.

Помощь осуществляется лишь тогда, когда все возможности решения
проблемы самим ребенком уже исчерпаны. Иными словами, предоставление
помощи не может быть опережающим, помощь нельзя навязывать.

В педагогическом энциклопедическом словаре понятие реабилитация
понимается как «комплекс медицинских, педагогических, профессиональных
мер, направленных на восстановление (или компенсацию) нарушенных физио-
логических и психических функций организма и трудоспособности больных и
инвалидов, а также лиц, пострадавших во время социальных потрясений». Од-
нако в современной научной литературе можно выделить несколько видов реа-
билитации. Реабилитация подразделяется на психолого-педагогическую, соци-
ально-педагогическую и медико-педагогическую.

Психолого-педагогическая реабилитация рассчитана на работу с запу-
щенными детьми, школьная или семейная ситуация которых неудовлетвори-
тельна. Основная стратегия их реабилитации связана с преодолением школь-
ной неуспеваемости, конфликтности, агрессивности и созданием ситуации
успеха, положительного образа «Я», формированием самосознания.

Социально-педагогическая реабилитация – это комплекс социально-
педагогических мер, направленных на оздоровление условий семейного,
школьного воспитания, на индивидуальную коррекцию личности трудновоспи-
туемого подростка как субъекта социального развития с целью восстановления
его социального статуса в школе, семье, в группе сверстников. Основными
функциями социально-педагогической реабилитации являются: восстанови-
тельная (восстанавливаются положительные качества, утраченные личностью
в процессе дезадаптации), компенсирующая (компенсация недостатков жизни и
развития подростка путем усиления тех сфер, в которых он более успешен и
удачлив), стимулирующая (активизация положительного поведения и деятель-
ности посредством одобрительного эмоционального отношения к личности де-
задаптированного подростка), исправительная (исправление отрицательных
качеств личности и негативных стереотипов поведения).

Социально-педагогическая реабилитация организуется с дезадаптиро-
ванными подростками, чей социальный опыт складывался в течение длитель-
ного времени как неблагоприятный. Это дети с отклонениями в поведении и
межличностных отношениях, безнадзорные, порвавшие связь не только со
школой, но и семьей, социально ориентированными сверстниками. Их реаби-
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литация направлена на восстановление социальных ролей, социального стату-
са, преодоление вредных привычек, зависимостей, на профилактику дальней-
шего социального «выпадения».

Медико-педагогическая реабилитация выстраивается по отношению к
детям-инвалидам, больным и ослабленным детям. В Брянской области она осу-
ществляется в центрах реабилитации детей с ограниченными возможностями.
В последние годы увеличивается число детей, имеющих ограниченные воз-
можности в социализации. Это дети, имеющие различные аномалии развития:
физического, психического, сенсорного. Для них представляют трудность
обычные школьные предметы, и в связи с этим основной проблемой разви-
вающей работы с ними является их социальная адаптация: обучение навыкам
самообслуживания, началам профессионального труда, ориентация в окру-
жающем мире, т.е. развитие способности жить самостоятельно, насколько это
возможно. Важной задачей педагогов такого учреждения является формирова-
ние положительного общественного мнения и взглядов на детей с ограничен-
ными возможностями и их родителей. Речь идет о преодолении комплекса не-
полноценности детей и их родителей и возможностях интеграции аномальных
детей в сообщество сверстников, если такой ребенок не представляет социаль-
ной опасности для детского коллектива.

Спасение – вид экстренной, неотложной помощи детям, находящимся в
кризисной жизненной ситуации. Поскольку функция спасения осуществляется
по отношению к разнообразной по составу группе детей, нет возможности опи-
сать все ее аспекты. Нам представляется, что наиболее распространенную кате-
горию представляют дети, подвергающиеся различного рода насилию – от ро-
дительских шлепков и подзатыльников, играющих профилактическую роль, до
тяжелых истязаний и увечий.

Само понятие насилие имеет несколько смыслов. Прежде всего, к ним
относятся телесные повреждения (избиение, отравление, удушение), пренеб-
режение (жестокие повреждения, обморожение, голодная смерть как результат
халатного отношения к ребенку при наличии возможности оказания действен-
ной помощи), эмоциональное насилие (умышленный вред, нанесенный чувст-
вам или поведению ребенка, повлекший за собой отчуждение и болезнь), сек-
суальное насилие (умышленное сексуальное использование
несовершеннолетних детей). Одни из видов насилия над детьми достаточно
легко определить, другие идентифицируются довольно сложно. Приведем ряд
признаков, которые помогут учителю подозревать или определить насилие, со-
вершенное по отношению к воспитанникам.

Физическое насилие определяется по наличию синяков, ожогов, укусов,
сломанных костей, депрессии, замкнутости, затравленному виду, нежеланию
раздеваться (например, на уроках физкультуры). Дети, которых бьют, сами час-
то бывают немотивированно агрессивными и злобными по отношению к более
слабым. О запущенности и невнимании к детям можно судить по истощенному
виду (из-за систематического недоедания), неподходящей по росту и сезону
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одежде, плохой гигиене, незаживающих ранах и язвах, неуверенности в себе,
затравленности).

Признаками эмоционального насилия и его последствий являются: де-
прессия, замкнутость, желание уединиться, недостаток уверенности в себе, же-
лание прильнуть к кому-нибудь, фамильярность с теми, кто не равен ни по воз-
расту, ни по статусу, эмоциональная отстраненность и безразличие.

Особое место занимают признаки сексуального насилия над детьми.
Здесь картина причин и последствий более сложная. Прежде всего, учителю
необходимо знать, что насильниками являются взрослые, страдающие педофи-
лией, в большинстве своем мужчины, чаще всего они знакомы с ребенком, по-
этому заставляют ребенка вступить в сексуальные отношения либо с помощью
своего авторитета и обаяния, либо с помощью запугивания, угроз и принужде-
ния.

Для работы с потерпевшим ребенком важно знать также, не мог ли он
добровольно согласиться на эти отношения. Такими добровольцами могут
быть дети из аморальных семей, где царит половая распущенность;

*  выросшие в социально изолированных семьях;
*  взявшие на себя роль взрослых в семье;
*  дети, испытывающие дефицит ласки и внимания и пытающиеся

получить их неприемлемым способом;
*  дети, соблазнившиеся легким заработком.
Однако большинство детей подвергаются сексуальному насилию против

своей воли, и чаще всего по разным причинам (отчаяние, стыд, самообвинение,
надежда на то, что больше такое не повторится, отрицание случившегося, не-
верие в то, что этому можно помочь, страх) скрывают этот факт.

Учитель должен обладать хотя бы элементарными приемами общения с
такими детьми, чтобы помочь им преодолеть этот сложный период жизни и
психологический комплекс, связанный с ним. Основываясь на рекомендациях
специалистов, предлагаем технологию формирования «синдрома приспособле-
ния», которая включает пять этапов совместной работы взрослого и ребенка.

1 - насильники с помощью угроз и запугивания стремятся заставить детей
молчать о факте насилия. Это рождает в детях чувство вины и стыда, даже если
они в силу возраста и не понимают, что с ними произошло. Этот комплекс мо-
жет «уйти» во взрослую жизнь, препятствуя нормальным отношениям с лицами
противоположного пола. Поэтому необходимо дать ребенку возможность рас-
сказать о своей тайне и получить ответ от взрослого, что его не осуждают и не
винят в произошедшем.

2 - дети убеждены, что ситуацию изменить нельзя и нужно смириться.
Особенно это характерно для тех случаев, когда насилие продолжается. Взрос-
лые должны убедить ребенка в том, что насильник должен быть выявлен и на-
казан.

3 - психологически насилие изжить действительно трудно, и если дети не
в состоянии приспособиться, они начинают незаинтересованно относиться к
учебе, бросают школу, убегают из дома, совершают агрессивные действия са-
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моразрушающего характера вплоть до суицида. Для того, чтобы выжить, дети
ищут возможность существовать с фактом насилия в течение длительного вре-
мени: убеждают себя, что не произошло ничего страшного, что нижней части
тела как бы не существует, отрицают сам факт насилия как приснившийся сон.
Это защитные механизмы приспособления, но они формируют неправильное
представление детей о жизни и отношениях с другими людьми.

4 - информация о насилии гложет детей и требует выхода, но они не мо-
гут решиться рассказать о нем. Поэтому часто дети прибегают к такому прие-
му, как рассказ по частям, проверяя реакцию взрослых на эту информацию. Ес-
ли дети убеждаются, что реакция взрослых отрицательная, например, что
подвергшийся насилию сам виноват, дети чаще всего притворяются, что ника-
кого насилия не было вообще, что это такая фантазия. Следует внимательно
отнестись к рассказам детей на темы насилия, особенно сексуального, и осто-
рожными вопросами выяснить, почему их интересует эта проблема. Недоверие
взрослых или их осуждение приводят к тому, что дети окончательно замыка-
ются, и дальнейшая работа с ними становится очень сложной.

5 - иногда дети по ряду причин изменяют свои рассказы о насилии, то ут-
верждая, что оно было, то отрицая сам факт насилия и притворяясь, что все это
выдумка. Не останавливаясь подробно о причинах такого поведения, мы со-
шлемся на рекомендации специалистов внимательно отнестись к нему, быть
терпеливыми, не осуждать, не раздражаться, а пытаться расположить детей к
себе, дать понять, что их в любом случае выслушают, поверят и обязательно
помогут.

Если факт насилия вскрылся с достаточной достоверностью, следует вы-
работать меры социально-педагогического спасения детей от продолжения на-
силия. Эти меры могут быть такими:

 удаление насильника или ребенка из дома;
 ходатайство о возбуждении уголовного дела против насильника;
 помощь ребенку в преодолении посттравматического стресса, в нала-

живании новых отношений с людьми; при этом нужно избегать обязательств
сохранить информацию в тайне, нужно постараться договориться с ребенком,
что вы расскажете обо всем только тем, кто может помочь прекратить насилие
и наказать насильника;

 разъяснения о поведении в будущем, об опасностях, которые встреча-
ются в обществе, о приемах, которые используют насильники, чтобы напугать,
заставить, обмануть детей и использовать в своих целях, о средствах самозащи-
ты, о правах, которые имеют дети, ставшие жертвами насилия.

Таким образом, становится ясно, что спасение – одна из самых сложных
функций СПД, она включает в себя ряд других, более частных функций –
посредничество, поддержка, опека, защита, помощь и пр. Выполняет эти функ-
ции не только учитель, но и другие специалисты, без которых учитель не мо-
жет решить сложных детских проблем.

Перечнем перечисленных проблем функции СПД не исчерпываются. В
ряде работ социально-педагогической тематики выделяются функции социаль-
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ной адаптации, социального контроля, психолого-педагогического консульти-
рования и диагностики [8, С. 261-263]. Мы не сочли нужным останавливаться
на них подробно, так как для их реализации учителю требуется специализиро-
ванная профессиональная подготовка по психологии, социальной педагогике,
социальной работе. Если проблемы детей требуют применения этих функций,
более целесообразным является подключение к работе других специалистов.
Такой вид СПД называется консилиумом. У нас в педагогической практике
консилиумы проводятся очень редко, обычно решение принимает учитель еди-
нолично. Это не совсем правильно, поскольку, как мы писали выше, кроме ин-
дивидуального субъекта социально-педагогической деятельности есть коллек-
тивный субъект, в качестве которого может выступать группа специалистов.
Действенность решений, принимаемых консилиумом, гораздо выше и для ре-
бенка (его родителей), и для самих специалистов, которые учатся видеть про-
блему комплексно, с учетом интересов всех заинтересованных лиц.
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Глава 3
ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Что такое технология социально-педагогической деятельно-
сти. Какие правила необходимо соблюдать при выборе и использова-
нии технологий социально-педагогической деятельности

Современная общественная жизнь стала столь стремительной, что остро
встала задача поддержания равновесия между старыми и новыми процессами,
происходящими в обществе. Это в полной мере относится и к образованию, где
для восстановления этого равновесия вводятся различные инновации, пред-
ставленные в виде воспитательных, дидактических и развивающих технологий.
Их применение требует от учителя тщательного теоретического анализа и уме-
ний производить соответствующие модификации, т.е. уметь «переделывать»
технологию под свои профессиональные нужды. Известно, что сейчас сущест-
вует довольно обширный педагогический опыт в области обучения и воспита-
ния детей, но он не всегда грамотно осмысливается учителями, и у учительства
складывается два противоположных мнения в отношении его внедрения:

*  работать по-прежнему, не «мудрствуя лукаво» (рассуждающие так
учителя выстраивают психологические барьеры перед всем новым, которое их
пугает, – это консерваторы);

*  работать совсем по-новому, решительно совершая технологиче-
скую, методическую революцию (придерживающиеся такой точки зрения учи-
теля часто действуют в ущерб содержательной стороне воспитания за счет
внешнего разнообразия педагогического процесса, – это радикалы).

Истина – в «золотой середине» этих позиций: успех применения техно-
логии состоит в ее адекватности, т.е. своевременности и уместности примене-
ния в конкретном случае. Старая, хорошо известная методика может быть ус-
пешной, если она отвечает педагогическим целям и учитель ею успешно
владеет, но и новые технологии должны активно разрабатываться, так как пе-
дагогическая реальность стремительно изменяется, и только с помощью тради-
ционных методов ею овладеть невозможно.

Сегодня в школах существуют технологии на деятельностной, альтерна-
тивной, проблемной, крупноблочной, опережающей и других теоретических
основах. Разработаны технологии: задачная, игровая, модульная, диалоговая,
контекстная, информационно-компьютерная и другие. Все больше появляется
социально-педагогических технологий, хотя они не всегда осознаются таковы-
ми в практике работы учителей.
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Так, например, учителя «Граждановедения» (нового факультативного
курса в школах России) широко применяют такие социально-педагогические
технологии, как гражданский форум, социальные проекты, дискуссии и пр.
Однако класс этих технологий теоретически не обоснован, а это значит, что
перенять эти технологии учителя могут только по образцу, разработать прин-
ципиально иные технологии многие затрудняются. Поэтому обучение техноло-
гиям гражданского образования и воспитания происходит на многочисленных
семинарах, которые обязательно сопровождаются демонстрацией имитацион-
ных игр с участием детей или без них. Происходит информационно-
репродуктивный показ «делай, как я». Это ни в коей мере не означает, что так
делать нельзя. Путь моделей, имитаций достаточно хорошо разработан в педа-
гогике и имеет право на существование. Но он не очень рационален, так как
большое количество людей можно обучить только в течение длительного вре-
мени, а главное – медленно осваивается инновация, которая возникает не на
репродуктивной, а на творческой основе.

Чем же должен руководствоваться учитель при выборе чужой или разра-
ботке собственной авторской технологии?

Считаем необходимым оговорить нашу принципиальную позицию в этом
вопросе. В условиях «методического изобилия» знать все технологии и формы
воспитания невозможно, поэтому автору хотелось бы дать учителю некоторые
ориентиры для оценки и выбора нужной воспитательно-образовательной тех-
нологии. Мы считаем эти ориентиры более важными, чем описание множества
готовых технологий. Попытаемся сформулировать некоторые «технологиче-
ские правила».

Еще недавно педагогические технологии возникали чаще всего в ходе
практики, осваиваясь учителями интуитивно, и поэтому их применение не тре-
бовало специальной профессиональной подготовки. В условиях бурного появ-
ления новых социальных технологий (шоу, рекламы, PR) происходят стреми-
тельные изменения общественного сознания и общественной психологии.
«Подготовленный» социальными технологиями подросток критически воспри-
нимает традиционные формы воспитательной работы. Эти аргументы свиде-
тельствуют о том, что сегодняшняя ситуация требует высокотехнологичной
профессиональной подготовки учителя. Это определило появление технологи-
ческого подхода в педагогике. Технологиям нужно учиться. Это можно назвать
первым правилом применения технологий в социально-педагогической дея-
тельности. Они вооружают учителя умениями компетентно воздействовать на
общность детей с целью формирования у них качеств, необходимых для жизни
в социуме, и вырабатывать у них индивидуальные способности защищаться от
неблагоприятных условий социальной среды. Границы их использования и
критерии эффективности определяются степенью социального и психологиче-
ского комфорта ребенка в обществе.

Дадим рабочее определение социально-педагогической технологии. Со-
циально-педагогическая технология – это система методов, приемов и опе-
раций, применяемых работниками социальных служб, воспитательно-
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образовательных учреждений, отдельными педагогами для решения раз-
личного рода социальных проблем, возникающих у детей и их родителей.
Можно выделить основные признаки социально-педагогических технологий:

 эффективность работы при наименьших затратах времени и сил; вос-
производимость в различных условиях;

 наличие алгоритма (четко выраженных этапов, связанных между со-
бой);

 наличие критериев оценки успешной деятельности специалиста;
 соответствие технологии характеру социальной проблемы ребенка и

общему контексту его жизни;
 возможность корректировки на основе обратной связи.
При применении социально-педагогических технологий учителю необ-

ходимо трезво оценивать пределы возможностей их использования, преобразо-
вания вводить постепенно и осторожно, осуществлять постоянный контроль и
корректировку социально-педагогического процесса, прогнозировать возмож-
ные отрицательные последствия и вовремя ликвидировать непредвиденные ре-
зультаты предпринятых преобразований. Технология ценна не сама по себе, а
только как средство оптимального решения социальной проблемы педагогиче-
скими средствами. Если детская проблема не решена или решена неверно, та-
кой результат не может считаться удовлетворительным, какие бы изощренные
технологии при этом не применялись. А если старая, проверенная временем бе-
седа учителя с ребенком дала положительный результат, можно не заботиться о
разработке и внедрении инновационных технологий. Это можно назвать вто-
рым правилом применения технологий в социально-педагогической деятель-
ности.

Для учителя, осуществляющего воспитание в открытой социальной сре-
де, безусловным требованием является соотнесение любой технологии с соци-
альным контекстом, т.е. с привлечением самых разнообразных средств, содер-
жащихся в реальной жизни ребенка. Это можно назвать третьим правилом
разработки и применения технологий в социально-педагогической деятельно-
сти.

Однако ценность любой технологии определяется не только мастерством
учителя, но и заинтересованностью самого подростка, мерой его активного
участия в социально-педагогической деятельности. Назовем это четвертым
правилом.

Каким образом надо воздействовать на школьника, чтобы он сам целена-
правленно и продуктивно создавал или изменял социальные условия, которые
способствовали бы его всестороннему развитию?

В процессе социализации современной личности возрастает роль техно-
логий саморазвития, способствующих выработке способности компетентно
взаимодействовать с социумом, выбирать свой жизненный путь и отвечать за
свои действия. При этом позиции личности в воспитательно-образовательном
процессе могут быть разными:
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*  позиция самомотивации – при этом суждение о каком-то общест-
венном явлении происходит на основе личных потребностей и предпочтений
подростка, в деятельности и поступках подросток руководствуется собствен-
ным смыслом;

*  позиция самоанализа – при этом суждение об общественном явле-
нии происходит на основе обоснованных, аргументированных рассуждений
(рефлексии) подростка, это суждение отражает поиски выхода из проблем и
противоречий на основе выработанной им точки зрения;

*  позиция самоорганизации – интерпретация суждения происходит
через собственную логику с привлечением знаний, аналогий, с учетом контек-
ста времени и места, характера ситуации;

*  позиция самооценки – здесь имеет место развернутая многомерная
самооценка на основе жизненных смыслов и общечеловеческих ценностей, с
учетом всех обстоятельств жизни самого подростка и окружающих его людей.

Нетрудно заметить, что наиболее зрелая позиция – это самооценка. Она
дается человеку нелегко, но если она сформирована, подросток становится
главным воспитателем самого себя, взрослые выступают по отношению к нему
лишь как посредники, помощники, советчики. Главной задачей любой воспи-
тательно-образовательной технологии следует считать достижения именно та-
кой позиции подростка в педагогическом процессе.

3.2. Как научить детей успешно адаптироваться в изменяющих-
ся условиях

Говоря об адаптивно-ориентирующих технологиях, применяемых в со-
циально-педагогической деятельности, следует, прежде всего, отчетливо пони-
мать их специфику. При работе в различного типа микросредах учитель дол-
жен обладать развитой способностью быстро адаптироваться в новой
обстановке и уметь обучить этому детей.

Принято считать, что в школе трудности адаптации ученики претерпева-
ют в основном в первом классе. Действительно, систематические наблюдения
за первоклассниками показали, что практически все они испытывают трудно-
сти адаптационного периода. Именно в это время дети убеждаются, что между
домом, детским садом и школой существует большая разница, что в детском
саду в большей мере, чем в школе, воспитатели опекают детей, в школе нужны
другие навыки поведения, чем дома, и т.п. Иногда этих трудностей становится
так много, что первоклассники разочаровываются в школьной жизни, у них по-
являются неуверенность, тревожность, «школьные страхи». С подобной ситуа-
цией школьники сталкиваются, по меньшей мере, еще дважды – при переходе
из начальной школы в среднюю и при переходе в 10 класс, когда после непол-
ной средней школы классные коллективы формируются на новой основе.

Угроза дезадаптации появляется всегда, когда человек меняет социаль-
ную микросреду. Но дезадаптация может носить временный, ситуативный ха-
рактер, при этом человек сам в состоянии выработать новые механизмы адап-
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тации. Но если она приобретает устойчивый характер, требуется помощь дру-
гих людей. Преодоление устойчивых форм дезадаптации возможно средствами
адаптивно-ориентирующих воспитательно-образовательных технологий.

Основными принципами этих технологий являются: сбалансированное
сочетание фронтальной, коллективной, микрогрупповой и индивидуальной
форм работы с подростками, поэтапное усложнение понятий, регулярная диаг-
ностика готовности к социально-полезной деятельности и предоставление каж-
дому подростку возможности выравнивания его индивидуальных возможно-
стей в процессе этой деятельности.

Не имея возможности подробно рассматривать адаптивно-
ориентирующие технологии, применяемые в социально-педагогической дея-
тельности, остановимся на наиболее характерном примере. Примером приме-
нения адаптивных технологий является проведение адаптационного периода
для первоклассников.

Программа адаптационного периода в школе
учащихся 1 класса

Задачи обучения и
Воспитания

Содержание обучения и
воспитания

Формы организации
обучения и воспитания

1 месяц
Знакомство детей со шко-
лой, уроком, правилами по-
ведения, учителями и учени-
ками. Понимание самого
себя как ученика.

Обучение правилам поведения
и общения с одноклассниками
и учителем, знакомство со
школьным зданием.

Экскурсии, праздник
«Прощание с игрушками»,
игры на знакомство и ус-
тановление быстрых кон-
тактов друг с другом.

2 месяц
Объединение детей в микро-
группы, знакомство микро-
групп друг с другом.

Обучение общению в малых
группах и парах с целью нала-
живания деловых взаимоот-
ношений друг с другом и с
учителем.

Задания на уроках парам,
взаимообучение в парах,
игры с акцентом на вы-
полнение ролей в малых
группах и парах.

3 месяц
Обучение детей общению в
микрогруппах.

Сочетание групповой и микро-
групповой работы на уроках.
Внеклассная работа: встречи с
учениками других классов,
знакомство со школой и ее по-
рядками, с правилами поведе-
ния за пределами школы.

Упражнения на взаимо-
действие, беседы, команд-
ные игры, экскурсии, про-
смотр кинофильмов о
правилах уличного дви-
жения, о школе и школь-
никах.

4 месяц
Подведение итогов первич-
ной адаптации первокласс-
ников.

Рефлексивная работа по обсу-
ждению поведения перво-
классников на уроках и пере-
менах, на оценку и самооценку
в различных видах деятельно-
сти.

Беседы, чтение, рисова-
ние, выставки поделок,
праздник «Прощание с
букварем» и пр.

Уже с первых дней пребывания детей в школе должна быть создана срав-
нительно легко обозримая структура межличностных и межгрупповых отно-
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шений, в которой выявлялись бы разные статусные позиции первоклассников.
Специфика социальной ситуации развития детей, пришедших в школу, такова,
что им страстно хочется и казаться, и быть взрослыми. И это стремление они
связывают со школой и деловыми школьными отношениями. Но статус и соци-
альная роль школьника складывается не сразу, так как сложно освоить сразу их
содержание, поэтому им должны предшествовать промежуточные социальные
роли, овладеть которыми легче, – помощник учителя, учитель игрушек, хоро-
ший друг, лучший дежурный и т.п. В совокупности постепенно они обеспечат
овладение настоящей «взрослой» ролью ученика. Адаптивные технологии пер-
вых дней ребенка в школе организуются с целью знакомства и психологиче-
ского сближения в малых группах (2-3 человека). Затем смысловой центр от-
ношений перемещается на поэтапное решение задач работы с учебной
информацией, когда участники отношений узнают и отрабатывают приемы
чтения и передачи информации, осваивают правила «техники безопасности
общения» в учебном процессе, снижая уровень психологической напряженно-
сти, связанный с новизной и интенсивностью обучения. В этот период продол-
жается работа по формированию эмоционального принятия школы путем
включения первоклассников в разнообразную внеурочную работу, изложенную
нами в программе.

Адаптацию учеников к обучению в школе можно считать успешной, ес-
ли:

*  у каждого первоклассника есть определенный социальный статус,
он принадлежит к какой-то микрогруппе (группа принадлежности) и имеет ре-
ферентную группу в пределах класса;

*  у первоклассников выработался определенный режим жизни, и
они успевают в основном выполнить весь объем учебных заданий;

*  дети активны на занятиях, умеют держаться перед учителем, по-
нимают его речь, сами владеют основной вербальной и невербальной комму-
никацией;

*  у детей нормальный сон, аппетит, нет немотивированных поступ-
ков.

Как же смягчить последствия дезадаптации для первоклассника? Если
учителя придерживаются традиционной системы обучения, когда школьник
лишен возможности самостоятельно действовать и выбирать вид учебной ра-
боты, то у них неосознанно происходит отказ от сотрудничества друг с другом
и с учителем. На этом фоне затрудняется становление социальной позиции
ученика, а происходит возврат к социально-ролевым отношениям воспитанни-
ков детского сада. При наличии же у некоторого числа детей проблем в обще-
нии и индивидуальных психологических комплексов и при условии слабой
способности к их преодолению может происходить значительный шаг назад от
достигнутого уровня развития. И такое положение уже нуждается в специаль-
ной коррекции.
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3.3. Как проектировать социально-педагогическую деятельность
и научить детей предвидеть возможные результаты своих решений  и
поступков

В течение жизни человеку неоднократно приходится выбирать правиль-
ное решение из нескольких возможностей. Принятие решения – это процесс
мыслительной деятельности, направленный на выбор наилучшего варианта
действий. Существуют проблемы, которые можно «просчитать» заранее, а ино-
гда решение необходимо принять в кратчайшие сроки, когда размышлять неко-
гда и требуется «реакция на мяч». Большинство решений нельзя точно рассчи-
тать и оценить их последствия. Таким образом, жизнь человека может
рассматриваться как последовательность удачных или неудачных решений.
Поэтому решения, которые принимают люди, исключительно важны для прак-
тического изучения и теоретического анализа.

Можно ли обучить человека, прежде всего, вступающего в жизнь, приня-
тию правильных решений? Можно ли повысить его компетентность в этом во-
просе? В нашем представлении, ребенок должен обладать комплексом умений
быстро оценивать обстановку, выделять главное и отбрасывать второстепен-
ное, соизмерять противоречивые оценки, восполнять неопределенность ин-
формации своими догадками. Социальная ситуация развития современных
школьников должна непременно включать такой важнейший критерий, как
способность делать выбор и принимать решения в общественной ситуации не-
определенности.

В практике работы учителей приобретает вес социально-педагогическая
технология развития критического мышления. Для того, чтобы делать пра-
вильный выбор из нескольких возможных альтернатив, прежде всего, необхо-
димо обладать развитым интеллектом. Только человек с высокоразвитыми ин-
теллектуальными качествами свободно ориентируется в окружающем мире,
чувствует себя уверенно и независимо, активно участвует в общественной жиз-
ни. Наиболее эффективной стратегией для решения этих проблем является ис-
пользование критического мышления, включающее в себя метод апробации и
оценки эмпирических выводов, логических умозаключений, умения обобщать
и давать ценностные суждения. Критическое мышление –это поиск здравого
смысла: как рассудить и поступить логично с учетом как своей точки зрения,
так и других мнений, умение отказаться от собственных предубеждений. Кри-
тическое мышление, способное выдвинуть новые идеи и увидеть новые воз-
можности, весьма существенно при решении проблемы.

Цель технологии «Развитие критического мышления» – развитие мыс-
лительных навыков учащихся, необходимых не только в учебе, но и в обычной
жизни (умение принимать взвешенное решение, работать с информацией, ана-
лизировать различные стороны явлений и др.).

Технология развития критического мышления в процессе обучения пись-
му и чтению представляет собой совокупность разнообразных приемов, на-
правленных на то, чтобы сначала заинтересовать ученика, пробудить в нем ис-
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следовательскую творческую активность, затем предоставить ему условия для
осмысления материала и, наконец, помочь ему обобщить приобретенные зна-
ния. Методы и приемы этой технологии могут быть применены на любых
предметах, где присутствует работа с текстами.

Для того, чтобы применить эти качества личности и навыки деятельности
подростка, пригодны проективно-прогнозирующие технологии социального
обучения, поэтому учитель должен владеть теорией и практикой проектирова-
ния целостной социально-дидактической системы, направленной на выработку
у молодежи умений и навыков общественной, коллективной жизни. Техноло-
гии, решающие эту задачу, называются социально-дидактическими техноло-
гиями.

Социально-дидактические технологии представляют собой совокупность
педагогически осмысленных обучающих действий с социальным объектом для
получения общественно ценного результата.

Изучение проективно-прогнозирующих технологий актуально для учи-
теля в силу того, что реальная социально-педагогическая деятельность создает
специальные педагогические условия в социальных средах и нуждается в тех-
нологическом обеспечении этой функции. Поэтому сам учитель, прежде чем
учить школьников проектированию и предвидению, должен овладеть методами
профессионального прогнозирования ожидаемого будущего на основе учета
характера и темпов его технологического и социально-экономического разви-
тия, и нужда в этом тем острее, чем динамичнее изменяется общество.

Отсюда возникла необходимость создания технологий социально-
педагогического проектирования. Ученые, в частности, В.А. Сластенин счита-
ют, что смысл самой педагогической деятельности состоит в построении стра-
тегии педагогического проектирования. Специфика педагогического проекти-
рования состоит в том, что учитель использует технологию проектирования в
двух аспектах: как технологическое проектирование собственной деятельности
и как проектирование и ситуационное перепроектирование жизнедеятельности
ученика.

Если социальное проектирование связано с развитием социальных сис-
тем и центрируется вокруг целей социализации, то педагогическое проектиро-
вание связано с развитием педагогических систем и целями воспитания. Лич-
ностное проектирование связано с субъектным развитием и целями
личностного роста. Таким образом, учитель, осуществляющий воспитание в
открытой социальной микросреде, должен быть готов к проектированию про-
цесса социализации личности подростка, прогнозируя и одновременно коррек-
тируя его поведение и отношения.

В рамках этой работы мы видим свою главную задачу в том, чтобы в дос-
тупной форме разъяснить учителям содержание специфических профессио-
нальных знаний и умений педагогического преобразования социума в интере-
сах детей и подростков. Мы предполагаем, что это возможно осуществить
путем обучения социально-педагогическому проектированию.
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Социально-педагогическое проектирование – это процесс опережающей
разработки целенаправленной воспитательной практики в социальных средах
различных типов и масштабности. Объектами социально-педагогического про-
ектирования являются:

 социальное пространство – совокупность объектов и предметов педаго-
гически ориентированной социальной реальности, связанных единой
структурой и системой социально-педагогических отношений;

 социально-педагогические системы, представляющие собой специально
организованные социокультурные условия, которые создаются в соци-
альной среде для упорядочения ее многоаспектных, разнообразных
влияний на детей;

 социально-педагогический процесс, представляющий собой педагогиче-
ски целесообразные социальные отношения взрослых и детей, направ-
ленные на реализацию целей воспитания, обучения и развития в опреде-
ленном микросоциуме;

 организационные структуры, внутри которых систематизируются и
структурно оформляются социальные и педагогические явления, факты,
события, ситуации.
Социально-педагогическое проектирование – многоступенчатая и по-

этапная деятельность педагогов-проектировщиков. По мнению большинства
авторов, проектировочная деятельность выступает в 3-х формах (В.С. Безруко-
ва):

 моделирование – создание общего концептуально-теоретического пред-
ставления о проектируемом объекте;

 проектирование – разработка модели до уровня практического использо-
вания;

 конструирование – доведение, детализация проекта до уровня конкрет-
ных технологий деятельности.
Между ними существует тесная связь и взаимообусловленность, однако

каждая из этих форм может рассматриваться и как самостоятельный вид проек-
тировочной деятельности. Исходя из этого, социально-педагогический проект
может существовать: 1) в виде только модели, 2) в виде модели и проекта, 3)
сочетать все три аспекта: модель, проект и конструкт.

Для конкретного воплощения модели, проекта или конструкта мы счита-
ем необходимым охарактеризовать формы социально-педагогического проек-
тирования. Социально-педагогические модели могут выступать в форме уста-
вов, положений, теоретических концепций, системы принципов деятельности и
пр. Социально-педагогические проекты предстают как воспитательно-
образовательные программы, учебные планы, учебно-методические пособия,
квалификационные характеристики, нормативно-должностные инструкции,
расписания, графики, схемы и прочие разработки.

Социально-педагогический конструкт представляет собой детальный
процессуально-технологический блок проектирования: планы работы по всем
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направлениям социально-педагогической деятельности, конспекты занятий,
коррекционно-развивающие и коррекционно-реабилитационные программы,
сценарии учебно-методических занятий, методические разработки проведения
различных воспитательно-образовательных мероприятий.

Технология социально-педагогического проектирования включает ряд
этапов: аналитический (на этом этапе анализируется передовой педагогиче-
ский опыт, состояние микросоциума); ориентировочный (на этом этапе проис-
ходит отбор знаний, необходимых для разработки концепции); концептуаль-
ный (на этом этапе анализируются готовые авторские концепции или
разрабатывается собственная); диагностический (на этом этапе производится
диагностика реальных социальных объектов или микросоциальных проблем
личности); технологический (на этом этапе разрабатывается система средств –
гносеологических и материальных); операциональный (это этап практической
проектировочной деятельности – ее этапы, действия, операции); экспертный
(этап обсуждения проекта, его защита, проведение экспертизы).

Овладение методикой социально-педагогического проектирования – не
самоцель для учителя, а скорее возможность открыть новые горизонты в мето-
дике воспитания через вовлечение подростков в аналогичную деятельность.
Для них проектирование выступает как учебная проектировочная деятельность,
протекающая в индивидуальной и групповой формах.

Групповая форма проектировочной деятельности более эффективна в со-
циальном воспитании, так как является образцом социального взаимодействия
и партнерства. Суть ее заключается в том, что ученический коллектив делится
на несколько микрогрупп, выступающих в качестве модели проектировочного
коллектива, и каждая разрабатывает свой индивидуальный проект. При объе-
динении подростков в микрогруппы учитываются особенности школьников,
уровень их развития, интересы, возможности. Могут разрабатываться проекты:
«Гражданин», «Забота», «Благотворительность и милосердие», «Антиалко-
гольное обучение подростков», «Бесконфликтное поведение».

Качественно иной уровень приобретает социально-педагогическое про-
ектирование в условиях совместной работы учителей, школьников и родите-
лей, характеризуясь более глубокой концептуальной проработкой, опорой на
передовой педагогический опыт, большей реалистичностью и практической
направленностью. При этом проектировщики взаимно обогащают друг друга:
учителя лучше владеют психолого-педагогической теорией, родители лучше
знают реальную ситуацию и нужды своих детей, а школьники более оператив-
но включаются в практическую деятельность общественно ценного содержа-
ния.

Выводы, к которым мы пришли на основе полученных исследователь-
ских данных, состоят в следующем:

- социально-педагогическое проектирование – важная составляющая про-
фессионально-деятельностной готовности учителя к социально-педагогической
деятельности, так как она служит развитию специфических умений  учителя: 1)
разрабатывать теоретическую основу создания таких социальных условий, ко-
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торые служат развитию личности ребенка; 2) диагностировать воспитательный
потенциал микросоциума и создавать программу его повышения; 3) прогнози-
ровать возможные затруднения и проблемы детей в конкретных условиях жиз-
ни; 4) предусматривать стихийные внешние и внутренние факторы, препятст-
вующие полноценному личностному и социальному развитию детей; 5)
осуществлять ситуационное перепроектирование межличностных отношений с
детьми; 6) соотносить цели социально-педагогической деятельности с целями и
принципами, заявленными в концепции и пр.;

- учебная проектная деятельность в значительной мере зависит от соци-
ально-психологического типа личности каждого школьника: есть школьники-
генераторы идей, есть стимуляторы, аналитики, исполнители и пр., причем ни
один из типов не имеет безусловного преимущества перед другими, в проекти-
ровочном коллективе все важны и взаимно дополняют друг друга; проектиро-
вочная деятельность должна строиться на основе совместной деятельности
всех проектировщиков, хотя проектировочные задания могут носить индиви-
дуально-дифференцированный характер.

Для занятия проектированием необходимо важное свойство личности –
креативность («творческость»), которая рассматривается нами как зрелая го-
товность принимать неудачи. В русле этой идеи учитель учит школьников вос-
принимать неудачи как вид обратной связи, способствующей развитию креа-
тивности более высокого уровня. Известно, что не ошибается лишь тот, кто
ничего не делает. Установка социально-педагогической деятельности состоит в
том, что ребенок всегда имеет право на ошибку, за которую не столько учитель
спешит наказать, сколько научить анализировать, исправлять, а лучше – преду-
преждать. Ученики должны выявлять источники собственных затруднений и
неудач, а учителя – создавать атмосферу поддержки.

Для этого необходимы технологии (практические занятия, упражнения)
работы с подростками, которые строятся на упреждающем подходе к разреше-
нию проблем, а если они возникают, используются для самообучения и само-
образования. Эта пошаговая методика дает главный эффект – овладение анали-
зом и оценкой ситуаций с точки зрения возможно более раннего осознания
затруднений и избежания их повторного возникновения. Проведенная работа
помогает постоянному анализу собственной общественно ценной деятельности
и творческому подходу к решению реальных жизненных проблем.

3.4. Как изучать подростков и их проблемы

Процесс развития личности в рамках любого возрастного периода опре-
деляется, в первую очередь, особенностями социальной ситуации развития. Се-
годняшняя социальная ситуация развития не отличается стабильностью и ус-
тойчивостью. И именно подростки наиболее остро реагируют на перемены в
разных сферах жизни общества. Взрослые, непосредственно заинтересованные
в полноценном личностном развитии подростков и призванные обеспечить со-
ответствующие условия для этого развития, зачастую не имеют четких пред-
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ставлений о проблемах молодежи, их социальных и индивидуальных потреб-
ностях.

Для эффективной социально-педагогической деятельности с подростка-
ми нужно знать их реальное отношение к некоторым острым социальным про-
блемам нашего времени, получить своеобразный социально-психологический
портрет современных школьников. Но как это сделать?

Главным средством получения разнообразной социально-
психологической информации являются опросные методики. Пользуясь опрос-
никами, учитель должен иметь в виду, что этим методикам свойственна огра-
ниченность, поскольку получаемые с их помощью данные во многом основаны
на самонаблюдении, в то же время они позволяют с минимальными временны-
ми затратами получить большой объем данных о мотивах, отношениях, мнени-
ях, установках, интересах опрашиваемых.

Мы приводим пример опросника по изучению отношений старших под-
ростков к некоторым проблемам современности (приложение 1).

Однако любые сведения, получаемые путем письменного опроса, стра-
дают абстрактностью и недосказанностью, так как при выборе готового ответа
всегда что-то остается «за кадром», невысказанным, непрокомментированным.
Для уточнения информации, полученной в ходе письменного опроса, использу-
ется метод беседы. Владение методом беседы – своеобразный критерий про-
фессионализма учителя. Она составляет основу диагностического исследова-
ния личности и общности детей, неотъемлемой составляющей воспитательной
работы как с детьми, так и со взрослыми, включенными в жизнь детей. Такая
органичность и универсальность беседы нередко создает иллюзию ее простоты
и доступности, в то время как беседа является одним из сложных методов со-
циально-педагогической деятельности.

Беседа является средством получения и уточнения информации, полу-
чаемой взрослым и ребенком при непосредственном словесном взаимодейст-
вии. Это взаимодействие разворачивается вокруг довольно узкой темы, касаю-
щейся опыта ребенка. Однако роли взрослого и подростка в беседе
неравнозначны: учитель, как правило, выступает в роли спрашивающего, а его
собеседник – в роли отвечающего. И именно это специфическое распределение
ролей содержит широкие воспитательные возможности, но при неумелом ис-
пользовании может стать источником существенных ошибок в работе учителя.

Позволим себе напомнить основные методические требования к прове-
дению беседы.

1. Учет возрастного и индивидуального своеобразия детей, недоста-
точно развитой способности к рефлексии, слабости анализа и синтеза инфор-
мации, недостатка внимания и быстрого появления утомляемости, недостаточ-
ного развития речи для передачи своих внутренних переживаний и многого
другого.

2. Тщательная предварительная подготовка учителя к беседе с обяза-
тельным прогнозированием эффекта и реакций, которые могут возникнуть в
ходе взаимодействия учителя и ребенка.
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3. Оценка в ходе беседы не только информации, но и способа ее со-
общения, поведения ребенка, его мимики и жестов, позы, взгляда, уровня вла-
дения речью, – всего того, что составляет процесс «живого» взаимодействия,
«узор» беседы. Но, являясь преимуществом, непосредственный контакт в то же
время значительно усложняет ситуацию беседы для учителя, поскольку предъ-
являет существенно более высокие требования к его квалификации.

4. Развитое умение учителя создать психологический климат, способ-
ствующий свободному развертыванию беседы, раскрепощению собеседника,
установлению доверия и достаточной откровенности с его стороны.

5. Установка на, безусловно, позитивное отношение к подростку-
собеседнику, полное принятие его личности без какого-либо осуждения или
оценки его слов или поступков.

6. Умение увидеть обсуждаемую ситуацию глазами собеседника при
одновременном сохранении профессиональной объективности. Эта способ-
ность называется эмпатией.

7. Учет факторов, вызывающих защитную реакцию подростка, его
волнение и тревожность, препятствующих его заинтересованности и откровен-
ности (чаще всего, дети приходят для беседы не по личной инициативе, а по
инициативе родителей или самого учителя, поэтому мотивация общения с учи-
телем у них может отсутствовать).

8. Золотое правило ведения беседы – НЕ НАВРЕДИ. Сообщения де-
тей могут носить интимный, глубоко личный характер, поэтому разглашать
информацию, полученную в ходе беседы, нельзя. Если же возникнет экстрен-
ная необходимость сообщить о чем-то рассказанном ребенком родителям или
другим лицам, следует обязательно получить согласие ребенка (уговорить его,
убедить разрешить передать информацию).

От того, как учтены данные рекомендации, зависит качество любого вида
беседы. В зависимости от условий работы и характера решаемых проблем
можно выделить следующие виды бесед:

 Экспериментальная беседа. Такая беседа служит исследователь-
ским целям и обычно имеет строгую тематику. В ходе такой беседы фиксиру-
ются ответы на прямые вопросы (Для чего ты учишься в школе?), которые до-
полняются ответами на косвенные (Где тебе больше хочется учиться – в
школе или дома?).

 Диагностическая беседа. Основной целью этого вида беседы явля-
ется получение разнообразных данных о свойствах личности, ее поведении,
межличностных отношениях подростков. Поэтому оправдано включение в
структуру беседы тестовых приемов (Где бы ты больше хотел учиться – в сво-
ей школе, в гимназии, в лицее?).

 Психотерапевтическая беседа. Это самый сложный вид беседы,
посредством которого учитель может помочь подростку осознать свои внут-
ренние проблемы, конфликты и связанные с ними переживания. Цель беседы –
обнаружить причины беспокойства и тревоги собеседника или, как говорят
психологи, восстановить внутреннюю цельность «Я» (собственного образа, по-
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ложительного отношения к себе, принятия себя). Чаще всего нарушение «Я» у
подростков выражается в низкой самооценке, возникающей из-за неумения
преодолевать жизненные затруднения. Поэтому учитель в ходе психотерапев-
тической беседы должен выработать совместно с подростком варианты реше-
ния критической ситуации. Менее опытный учитель дает прямой совет (Сделай
так, как я сказал), а более опытный – подведет исподволь к нескольким аль-
тернативам, из которых предложит ученику выбрать одну, наиболее для него
подходящую. Психотерапевтическая беседа, в силу специфики и сложности
решаемых с ее помощью задач, требует специальной профессиональной подго-
товки, поэтому лучше, если ее будет проводить специалист – психолог или
психотерапевт. Учителю мы ее рекомендуем исключительно потому, что может
возникнуть критическая ситуация, когда подростку потребуется срочная пси-
хологическая помощь, а специалиста нельзя найти. В таких случаях роль пси-
холога может в какой-то мере выполнить учитель. Однако если острота про-
блемы исчезнет, для дальнейшей работы с подростком мы все же рекомендуем
обращение к перечисленным специалистам, так как неумелые действия (по
наитию, по интуиции) могут углубить ситуацию, и она выйдет из-под контроля.
Разновидностью психотерапевтической беседы является консультирование по
«Телефону доверия», которое тоже рассматривается как вид срочной помощи,
протекающей по законам краткосрочной интенсивной психотерапии.

 Стандартизированность и свобода беседы. Степень стан-
дартизации беседы (то есть соблюдение жестких правил ее проведения) зави-
сит от того, насколько важно следовать предварительно разработанному плану.
Такая ситуация может возникнуть, если по какому-то вопросу нужно узнать
мнение многих детей. В этом случае, если учитель не будет следовать жестко
запланированной стратегии и тактике формулирования и последовательности
вопросов, полученные результаты невозможно будет сравнить. Вместе с тем,
жестко регламентированная стандартизированная беседа не учитывает индиви-
дуальное своеобразие взаимодействия собеседников, и часто воспринимается
детьми как экзамен. В работе с детьми предпочтение отдается, как правило, бо-
лее свободным формам беседы, которые позволяют снять с детей излишнюю
робость и застенчивость, оказать помощь при ответе, так как они не всегда по-
нимают суть вопроса или не умеют правильно выразить свои мысли. В свобод-
ной беседе учитель должен придерживаться некоторой общей стратегии, имея
возможность гибко менять тактику в зависимости от складывающейся ситуа-
ции.

Исходя из этого, следует помнить, что в беседе с детьми особенно велика
роль правильно заданного вопроса. Правильно сформулированный и правильно
заданный вопрос не только позволяет получить необходимые сведения, но и
выполняет своеобразную развивающую функцию: он помогает ребенку осоз-
нать собственные переживания, расширяет поле рефлексии (внутреннего диа-
лога с собой) и возможности ее внешнего выражения в речи. Можно выделить
вопросы прямые, косвенные и проективные. Прямые вопросы используют при
изучении простых установок и отношений (Какие книги ты любишь читать?).
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Косвенные вопросы используются при изучении эмоциональных реакций и от-
ношений, когда существует опасность искажения смысла ответа из-за недове-
рия ребенка (Если бы тебе было разрешено все, ты бы учился или ушел из шко-
лы?). Проективные вопросы маскируют цель расспросов. Для этого ребенка
просят рассказать не о своих переживаниях или отношениях, а оценить дейст-
вия других (Один мальчик разбил в школе стекло, за этот проступок его ис-
ключили из школы. Как он к этому относится? Что ему делать? Как ему по-
мочь?).

Умение подобрать нужные вопросы, отыскать для каждого ребенка ин-
дивидуальную тактику ведения беседы является довольно трудным делом и во
многом зависит от педагогического такта и консультативного опыта учителя.
По сути дела, такой подход к детям в ходе беседы и называется личностно ори-
ентированным. Такой подход важен для любого ребенка, но поскольку соци-
ально-педагогическая деятельность направлена в том числе и на «проблемных»
детей, такое взаимодействие с ними принципиально необходимо.

При проведении длительной беседы возникает необходимость фиксиро-
вать данные. Лучше вместо использования магнитофона с разрешения ребенка
вести короткие письменные записи, так как это меньше отвлекает ребенка, не
сковывает его. Для регистрации поведения ребенка во время беседы (пауз, то-
на, темпа речи, интонации) рекомендуется применять систему сокращений, ко-
дов, которую каждый консультант вырабатывает для себя сам.

Подводя итоги роли диагностических технологий в исследовании школь-
ников, нужно отметить, что мы охарактеризовали далеко не все методики и
технологии, их гораздо больше. Однако ведущим и главным мы считаем на-
блюдение за детьми в повседневной жизни, в неформальном общении друг с
другом и со взрослыми. Это самая информативная методика изучения детей,
все остальные ее дополняют. Наблюдение тоже имеет свои специфические ха-
рактеристики и проводится с учетом определенных требований к его организа-
ции. Но в данной книге мы не будем на этом останавливаться. О том, как про-
водить наблюдение, можно прочесть в любом пособии по организации
психолого-педагогического исследования (например, в учебнике «Педагогика»
для студентов педагогических вузов).

Конечно, изучение подростков и их проблем невозможно без изучения их
возрастных возможностей, социальной ситуации развития, индивидуальных
особенностей и проявлений. Для того, чтобы помочь учителю ориентироваться
в этих знаниях, приводим в приложении несколько опорных схем, которые по-
зволят составить более четкие представления о сегодняшних школьниках и их
проблемах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завершая нашу небольшую книгу, хотим надеяться, что вы получили от-
веты на некоторые вопросы. Хотя, может статься, перед вами возникли другие,
не менее сложные вопросы, на которые пока никто не может ответить.

Социально-педагогическая деятельность – новая область знаний и прак-
тики. Ею могут заниматься не только учителя, но и психологи, и социальные
педагоги (для которых этот вид деятельности является профессиональным), и
инспектора ИДН, работники системы дополнительного образования, артисты
детских театров, спортивные тренеры и многие другие, кто работает с молоде-
жью и составляет ту общность, которую принято называть «педагогической
общественностью». Чем шире будет фронт этой общественности, тем целена-
правленнее влияние общества на молодежь, тем теснее преемственность поко-
лений – основа существования всякого общества.

Нам очень хочется надеяться, что, прочитав эту книгу, вы захотите встать
под знамена социального воспитания молодого поколения. Ведь в России учи-
тель всегда был больше, чем учитель: он выполнял в прошлом и выполняет
сейчас широкую, исторически актуальную социокультурную функцию не толь-
ко по обучению детей, но и их социальному развитию.

Желаем вам успехов в осуществлении социально-педагогической дея-
тельности!
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Приложение 1

ОПРОСНИК
для изучения отношений старших подростков

к некоторым актуальным проблемам современности

Предлагаемый вам опросник не является тестом, нет в нем хороших и плохих
ответов, важно лишь, чтобы ответы выражали ваше личное мнение.

Опросник состоит из 21 вопроса, к каждому из которых предлагается выбрать
один (при необходимости 2-3, но не больше 3) вариант ответа, который вы считаете
наиболее приемлемым для себя. В случае если в списке нет того ответа на вопрос, ко-
торый вы считаете правильным, вы можете написать свой собственный вариант отве-
та (для этого в каждом вопросе предусмотрен пункт «другое»). Если все понятно, мо-
жете приступать к выполнению задания.

Сначала сообщите некоторые данные о себе.
ПОЛ
ВОЗРАСТ
Заранее благодарим вас за участие!

1.Что вам больше всего нравится делать в свободное время?
А) читать книги
Б) смотреть телевизор
В) смотреть видео
Г) встречаться с друзьями
Д) ходить в кино
Е) слушать музыку
Ж) ходить в театры, на выставки
З) другое

2.Какие фильмы вы предпочитаете смотреть?
А) боевики
Б) триллеры
В) детективы
Г) эротику
Д) комедии
Е) мюзиклы
Ж) мелодрамы
З) «проблемные» фильмы
И) классику кинематографа
К) другое

3.Какие телепередачи вас больше всего интересуют?
А) политические обзоры
Б) спортивные программы
В) музыкальные передачи
Г) телесериалы
Д) показы мод
Е) эротические шоу
Ж) кинофильмы
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З) телеигры
И) другое

4.Какая музыка вам больше всего нравится?
А) классический рок
Б) тяжелый рок
В) поп-музыка
Г) джаз
Д) кантри
Е) реп
Ж) фольклор
З) отечественная эстрада
И) классическая музыка
К) бардовская песня
Л) русские романсы
М) другое

5.Что вы обычно читаете в свободное время (помимо школьной програм-
мы)?

А) поэзию
Б) научно-популярную литературу
В) детективы
Г) фантастику
Д) романы
Е) приключенческую литературу
Ж) эротическую литературу
З) газеты (какие)
Л) читаю мало
М) не читаю вообще

6.Что, на ваш взгляд, главное в «здоровом образе жизни»?
А) не пить
Б) не курить
В) заниматься спортом
Г) полноценно и правильно питаться
Д) не употреблять наркотики
Е) не вести беспорядочную половую жизнь
Ж) вести осмысленную жизнь
З) жить полноценной духовной жизнью
И) другое

7.Считаете ли вы для себя необходимым придерживаться принципов здо-
рового образа жизни?

А) да
Б) нет
В) частично
Г) эта проблема меня пока не волнует
Д) другое

8.Если бы вы узнали, что ваш друг (подруга) употребляет наркотики, вы
бы:

А) немедленно прекратили с ним (с ней) отношения
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Б) продолжали бы дружить, не обращая внимания
В) постарались бы помочь избавиться от этой привычки
Г) попросили бы дать и вам попробовать
Д) другое

9.Как вы относитесь к рэкету?
А) считаю его необходимым элементом рыночной экономики
Б) считаю это явление неизбежным злом
В) считаю рэкет занятием, достойным настоящего мужчины
Г) считаю, что с этим необходимо бороться
Д) если бы было возможно, занялся бы рэкетом сам
Е) эта проблема меня не беспокоит
Ж) другое

10. Считаете ли вы проституцию приемлемым способом зарабатыва-
ния денег?

А) считаю, что эта работа не хуже, чем любая другая
Б) отношусь с осуждением
В) могу представить себя в этом бизнесе
Г) считаю, что с этим необходимо бороться
Д) проституция – это способ получить за собственное удовольствие

большие деньги
Е) не задумывался об этом
Ж) другое

11. Как вы считаете, с какого возраста можно начинать половую
жизнь?

А) с 11 лет
Б) с 13 лет
В) с 15 лет
Г) с 17 лет
Д) после 18 лет

12. Как вы относитесь к проблеме ранней беременности?
А) отношусь с осуждением
Б) считаю это личным делом каждого
В) считаю, что чем раньше, тем лучше
Г) эта проблема меня не волнует
Д) другое

13. Если бы вы узнали, что ваша подруга собирается сделать аборт, вы
бы:

А) осудили ее
Б) постарались отговорить
В) поддержали морально
Г) посчитали бы это ее личным делом
Д) не задумываюсь об этом
Е) считаю, что аборт – самое настоящее убийство
Ж) считаю, что через это рано или поздно проходит почти каждая жен-

щина
З) другое

14. Насколько вы осведомлены о средствах и способах безопасного секса?
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А) моих знаний мне вполне достаточно
Б) знаю практически все
В) знаю очень мало, хотел бы узнать больше
Г) не знаю и знать не хочу
Д) другое

15. Чего вы боитесь больше всего в этой жизни?
А) стать жертвой катастрофы (авиа-, авто-, железнодорожной)
Б) стать наркоманом
В) заболеть СПИДом
Г) потерять жилье и стать «бомжем»
Д) стать инвалидом, прикованным к кровати
Е) стать жертвой массовых беспорядков, уличной драки
Ж) подвергнуться нападению уголовников
З) сойти с ума
И) стать жертвой экологической катастрофы
К) оказаться участником гражданской войны
Л) другое

16. Насколько безопасно вы себя чувствуете?
А) ничего и никого не боюсь
Б) никогда не сталкивался с настоящей опасностью
В) опасные ситуации возникают, но я с ними справляюсь
Г) довольно часто приходится сталкиваться с опасностью
Д) в вечернее время предпочитаю сидеть дома
Е) другое

17. Хотели бы вы иметь какое-нибудь оружие? Какое?
А) газовый баллончик
Б) газовый пистолет
В) пистолет
Г) холодное оружие (нож, стилет)
Д) кастет
Е) другое
Ж) не хотел бы иметь ничего
З) не задумывался об этом

18. Какая профессия (род занятий) представляется вам наиболее пре-
стижной и достойной?

А) научный работник
Б) преподаватель
В) военный
Г) врач
Д) работник сферы обслуживания
Е) инженер
Ж) рабочий
З) фермер
И) бизнесмен
К) юрист
Л) экономист
М) другое
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19. Если бы у вас была возможность выбора, в каком учебном заведении
вы предпочли бы учиться сейчас?

А) в той же школе, в которой учусь сейчас
Б) в школе, но не в той, в которой учусь сейчас
В) в гимназии
Г) в лицее
Д) в спецшколе с углубленным изучением некоторых предметов (каких?)
Е) хотел бы учиться индивидуально
Ж) на курсах с обучением только определенной профессии (какой?)
З) другое
И) не учился бы вообще

20. Как вы считаете, достаточно ли школа готовит вас к будущей са-
мостоятельной жизни?

А) да, достаточно
Б) нет, недостаточно
В) кое-что из того, чему нас учат в школе, пригодится в дальнейшем
Г) считаю, что наше образование существенно отстает от быстро ме-

няющейся жизни
Д) считаю, что школа в принципе не способна подготовить к жизни -

этому искусству каждый должен учиться сам
Е) другое

21. Что или кто является для вас поддержкой и опорой в трудную ми-
нуту, помогает вам «справляться с жизнью», с возникающими трудностями и
проблемами?

А) друзья
Б) родители
В) домашние животные
Г) природа
Д) религия (какая?)
Е) искусство (какое?)
Ж) хобби (какое?)
З) другое

Обработка полученных результатов

Все ответы на вопросы можно сгруппировать по видам ценностных ориента-
ций. Об интересах старшеклассников можно судить по ответам на вопросы 1-5, об от-
ношении к здоровому образу жизни – 6-7, об отношении к социальным проблемам –
8-17, об учебе и профессиональной деятельности – 18-20, о представлениях о помощи
и поддержке – из ответа на 21 вопрос.
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Приложение 2

Схема изучения воспитательных
возможностей микросоциума

1. Тип микросоциума (по территориальному признаку, по национально-
региональному признаку, по возрасту и полу, по социальному благополучию и небла-
гополучию).

2. Основные объекты микросоциума (наличие учреждений образования и
дополнительного образования, учреждений культуры, спортивных объединений и ор-
ганизаций, медицинских учреждений, торговли и быта, общественных, религиозных,
политических организаций и обществ, учреждений социальной защиты), их целевые
установки, в том числе воспитательные.

3. Социально-педагогические комплексы в микросоциуме (объединение не-
скольких организаций на основе единства воспитательных целей).

4. Адаптивные возможности микросоциума (наличие условий для самовы-
ражения личности и формирования социально приемлемых ценностных ориентаций,
положительного психологического климата, успешного общения и эмоциональных
контактов и пр.).

5. Наличие основных категорий детей и создание в микросоциуме условий
для их полноценного социального развития, профилактика социального неблагополу-
чия «проблемных» детей.

6. Среда неформального общения детей и взрослых в микросоциуме.
7. Воспитательные возможности семей в микросоциуме.
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Приложение 3

Показатели социального развития подростка

1. Наличие положительно ориентированных жизненных планов и про-
фессиональных намерений:

1. Профессиональные намерения и планы отсутствуют из-за негативизма и
циничного отношения к труду.

2. Планы и намерения отсутствуют по легкомыслию и бездумности.
3. Планы неопределенные, иногда нереальные.
4. Профессиональные намерения и планы в основном определились, но нет

активной подготовки к будущей профессии.
5. Профессиональные намерения и планы выражены четко, осуществляется

ознакомление с будущей профессией, подготовка к ней.

2. Степень сознательности и дисциплинированности по отношению к
учебной деятельности:

1. Отношение негативное, к урокам не готовится, пропускает занятия.
2. К урокам готовится нерегулярно, под контролем взрослых.
3. Отношение добросовестное, но без увлечения, не ради знаний, а ради

отметок.
4. Отношение сознательное, добросовестное, интерес проявляется избира-

тельно, не ко всем предметам.
5. Отношение сознательное, увлеченное, добросовестное.

3. Уровень развития полезных интересов, знаний, навыков, умений
(спортивные, трудовые, технические, художественные):

1. Индифферентность интересов, преобладание пустого времяпрепровождения.
2. Интересы поверхностные, неустойчивые, развлекательного характера.
3. Интересы и полезные занятия не получили самостоятельного углубленного

развития, формируются больше под влиянием других.
4. Интересы глубокие, разносторонние, но не закреплены в полезных знаниях,

навыках, умениях.
5. Глубокие интересы, выражающиеся в самостоятельной работе по закрепле-

нию полезных знаний, навыков, умений.

4. Отношение к педагогическим воздействиям:
1. Резкая, грубая форма неприятия педагогических воздействий, замечаний, по-

рицаний.
2. Неприятие педагогических воздействий в форме пассивного сопротивления,

игнорирования, упрямства.
3. Избирательное отношение к педагогическим воздействиям в зависимости от

характера взаимоотношений с учителем.
4. К замечаниям учителей склонен прислушиваться, наказания и поощрения

правильно воспринимает.
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5. Чутко реагирует на замечания учителей, болезненно переживает порицания,
старается не повторять осуждаемых действий, поступков.

5. Коллективистские проявления, способность считаться с коллективными
интересами, нормами коллективной жизни:

1. Бравирует своим негативным отношением к нормам коллективной жизни, к
общественному мнению в классе.

2. К общественному осуждению относится равнодушно.
3. Внешне конфликтное поведение, не живет интересами коллектива.
4. С большей частью класса сохраняет товарищеские отношения, дорожит об-

щественным мнением.
5. Развитое чувство справедливости, товарищества, взаимовыручки и взаимо-

помощи.

6. Способность критически, с позиций норм морали и права оцени-
вать поступки окружающих:

1. Открытое неприятие норм морали, права, одобрительное отношение к ци-
ничным антиобщественным поступкам.

2. В большей степени ориентируется на антиобщественные нормы и ценности,
в соответствии с ними оценивает поступки окружающих.

3. Равнодушное, безразличное отношение к нарушениям норм общественной
морали, права, «нейтральность» ценностно-нормативных представлений.

4. Способен различать плохие и хорошие поступки и поведение, осуждать и
одобрять их.

5. Активное неприятие антиобщественных проявлений, стремление бороться с
ними.

7. Самокритичность, наличие навыков самоанализа:
1. Навыков самокритичности и самоанализа не имеет и не стремится их разви-

вать.
2. Самоанализ может иногда возникнуть под влиянием осуждения окружаю-

щих.
3. Самоанализ отсутствует, либо слабо выражено критическое отношение к се-

бе.
4. Самоанализ и самокритичность проявляются, но не всегда выражаются в ак-

тивных усилиях по самовоспитанию.
5. Самоанализ и самокритичность являются основой программы самовоспита-

ния и самосовершенствования.

8. Внимательное, чуткое отношение к окружающим:
1. Проявление жестокости по отношению к товарищам, младшим, слабым, жи-

вотным.
2. Способность совершать жестокие поступки «за компанию», под влиянием

других.
3. Равнодушие, невнимательность в отношении с одноклассниками, товарища-

ми.
4. Сопереживание по отношению к близким, родным.
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5. Высоко развитая действенная эмпатия, выражающаяся в способности сопе-
реживать не только близким, но и окружающим в чужой боли, радости, стремление
помочь.

9. Волевые качества, невосприимчивость к дурному влиянию, способность
самостоятельно принимать решения и преодолевать трудности при их выполне-
нии:

1. Использование сильных волевых качеств в антиобщественных целях.
2. Слепое подчинение чужому влиянию, импульсивность, слабая волевая регу-

ляция поведения.
3. Стремление уходить от ситуаций, требующих волевого начала, преодоления

трудностей, принятия решений, сопротивление среде.
4. Невосприимчивость к дурному влиянию, способность самостоятельно при-

нимать решения в большинстве ситуаций, но неспособность преодолевать трудности
при их выполнении.

5. Невосприимчивость к дурному влиянию, способность самостоятельно при-
нимать решения, преодолевать трудности при их выполнении, способность сопротив-
ляться в ситуации алкогольной (наркотической) провокации.

Инструкция
Карта личности заполняется на основе наблюдения, изучения учебной, общест-

венной, трудовой деятельности подростка, характера его взаимоотношений с одно-
классниками, друзьями, учителями, родителями, а также в результате бесед и сбора
независимых характеристик, которые дают подростку эксперты, составляющие его
ближайшее окружение.
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Приложение 4

Схема изучения семьи

1. Общее положение семьи (состав, место и условия проживания, материальное
положение, гражданство).

2. Обязанности членов семьи, их соответствие возрасту и состоянию здоровья.
3. Характеристика психологического климата семьи (благоприятный, неблаго-

приятный).
4. Совместимость членов семьи (эмоциональная, идейная, нравственная).
5. Характеристика семейных отношений:
       а) виды отношений (сотрудничество, паритет, соревнование, конкуренция,

антагонизм);
       б) вид авторитета главы семьи (формальный, функциональный, личност-

ный);
       в) тип власти главы семьи (принуждающая, вознаграждающая, легитимная,

экспертная, информационная, референтная).
6. Эмоциональные связи в семье (кто кого любит, балует, ненавидит, эмоцио-

нально привязан или отвергаем, кто кого предпочитает, к кому безразличны, равно-
душны).

7. Стиль воспитательных отношений между родителями и детьми (попусти-
тельско-снисходительный, круговой обороны, демонстративный, педантично-
подозрительный, жестко-авторитарный, увещевательный, отстраненно-равнодушный,
непоследовательный, по типу «кумир семьи»).

8. Типы конфликтов между супругами (аморальное поведение одного или обо-
их супругов, бытовое пьянство и алкоголизм, эгоцентрическое поведение членов се-
мьи, неудовлетворенные личностные потребности, неумение разделить правильно
обязанности, неуважение прав друг друга, чрезмерная требовательность, конфликт
принципов, соперничество, кризисная жизненная ситуация, материально-бытовые
трудности) и их проекция на отношения с детьми.

9. Стиль семейной социализации (традиции, обычаи, нормы, ценности, культу-
ра, образование, сфера и уровень притязаний, жизненные устремления и способы их
достижения).

10. Направленность интересов семьи (на деятельность, общение, познание,
удовлетворение материальных потребностей).

11. Формы досуга семьи.
12. Характер родственных отношений семьи.
13. Характер соседских отношений семьи.
14. Характер дружеских отношений семьи.
15. Общий вывод о типе семьи и предложения по работе с ней (углубленная

диагностика, консультативно-посредническая и просветительская работа, коррекци-
онно-реабилитационная работа, защита и помощь).
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Приложение 5

Карта обследования социально дезадаптированных несовершеннолетних

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Год рождения.
3. Здоровье (подчеркнуть нужное): хорошее, удовлетворительное, слабое,

патология, хронические болезни.
4. Характер занятости: учеба в общеобразовательной школе, ПУ, негосу-

дарственном учебном заведении, колледже, гимназии. Работа в государственном уч-
реждении, на предприятии, в сфере обслуживания, в частных структурах.

5. Поведение по месту работы или учебы: примерное, хорошее, удовлетво-
рительное, неудовлетворительное, состоит на учете в милиции.

6. Общественная активность: организатор коллективных дел, активный
участник коллективных дел, пассивный участник коллективных дел, не участвует в
общественной жизни, бойкотирует, дезорганизует коллективные мероприятия.

7. Отношение к учебе: охотное, избирательное, равнодушное, неохотное,
крайне неохотное.

8. Состав семьи: мать, отец, бабушка, дедушка, только мать и отец, мать и
отчим, мачеха и отец, одна мать, один отец, нет родителей, другие родственники.

9. Количество детей в семье.
10.  Образование родителей: высшее, незаконченное высшее, среднее специ-

альное, общее среднее, неполное среднее.
11. Степень выраженности аморальных проявлений в семье: семья ведет

здоровый образ жизни, один из родителей склонен к выпивкам, скандалам, у родите-
лей эпизодические запои, скандалы, частые запои, дебоши, аморальное поведение ро-
дителей, повседневное проявление аморальности, пьянства, опасность для подростка
жить в такой семье.

12.  Степень выраженности асоциальных, стяжательских взглядов в семье:
семья характеризуется различным сочетанием духовных и материальных потребно-
стей, духовные потребности недооцениваются, для семьи характерна духовная, идей-
ная индифферентность, преобладают стяжательские убеждения, в семье допускаются
любые средства достижения корыстных целей.

13.  Характер эмоциональных отношений в семье: атмосфера дружбы, взаи-
мопонимания и поддержки, отношения ровные, но без эмоциональной близости, эпи-
зодически возникающие конфликты, отчуждение, холодность, эмоционально-
холодные, отчужденные отношения; напряженно-конфликтные отношения.

14.  Характеристика дружеского внешкольного общения со сверстниками: на
основе общих полезных интересов, совместных занятий в кружках, секциях, увлече-
ний спортом, коллекционированием; досуговые группы с совместными формами от-
дыха и общения; общение на основе пустого времяпрепровождения; асоциальные
группы: выпивка, сквернословие, драки, мелкое хулиганство; криминогенные группы,
состоящие на учете в милиции за различные правонарушения: мелкие кражи, угоны,
бродяжничество и др.


