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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Научные исследования в области социальной сферы, указывают на  

кризисные ситуации, которые возникают во многих областях жизнедеятельности 

людей. Данные ситуации влияют на сознание и поведение людей. Большую 

опасность представляют негативные последствия для детей, так как они 

являются наиболее уязвимой категорией граждан. Это приводит к нарушению 

их физического и психического здоровья, дает толчок для развития так 

называемых социальных болезней, в том числе - социальной депривации. 

Среди факторов, оказывающих негативное влияние на социализацию 

детей, отмечают следующие: размытость ценностей, идеалов. Это  снижает их 

нравственный потенциал. Так же можно отметить чрезмерную 

коммерционализацию общества; сложное социально-экономическое положение 

многих семей; криминализацию общества. Необходимо отметить, что помимо 

этого, очень часто в тени остаются проблемы детей, возникающие в социуме и в 

рамках их педагогического пространства. Наука уделяет большее значение 

крайним формам девиации, а вопросы её зарождения в семье, в учебном 

заведении как основных институтах социализации отходят на второй план. Все 

это приводит к тому, что тех мер которыесуществуют, недостаточно чтобы 

преодолеть дезадаптацию детей, составляющих группу риска. 

Все вышесказанное определяет актуальность развития такого направления 

педагогических исследований как изучение проблем учащихся «группы риска». 

В педагогической науке наряд у с терминами «педагогическая 

запущенность», «трудновоспитуемость», «дезадаптированность» существует и 

термин «дети группы риска». Он помимо педагогического аспекта затрагивает 

социальный, что делает возможным интегрировать педагогическую теорию и 

практику со знаниями в области философии и социологии как базовых наук,  

которые изучают вопросы общественного развития и развития личности, 

позволяющих выявить особенности социализации и социальной адаптации 
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ребенка в ситуации риска. В настоящее время появилось новое определение 

данной группы детей – дети группы особого внимания, которое постепенно 

вытесняет термин дети «группы риска»» как из широкого социального, так и 

научного употребления. Акцент на потребностях детей, который сделан в 

новом термине, отражает его содержание и объем с точки зрения поиска 

способов достижения задач социального и культурного развития ребенка.    

Большое значение в изучении феномена «риск» и его социального аспекта 

занимают исследования отечественных ученых И.Б. Ардашкин, В.И. Зубкова, 

СМ. Никитина, В.В. Павловой и других. Зарубежные исследования в данной 

области представлены работами Д. ван дер Верфа, М Валлаха, Д. Кристенсона, 

Н. Лумана, А. Стоунера и других. Проблемы отклоняющегося поведения детей и 

подростков отражены в трудах Н.Н. Верцинской, Ю.В. Гербеева, Э.Г. 

Костяшкина, Г.П. Медведева, А.И. Невского, Г.М. Потанина, И.П. Прокопьева и 

других. Специфика отклонений в поведении учащихся с точки зрения психологии 

показана в работах М.А. Алемаскина, С.А. Беличевой, Л.М. Зюбина, А.Г, 

Ковалева, Т.Д. Молодцовой, Д.И. Фельдштейна и других. Поиском путей и 

средств преодоления, предупреждения и профилактики отклонений в поведении 

детей занимаются Н. А. Рождественская, Воробьева И.В., Кружкова О.В., Зыков 

О.В.. Проблемы диагностики отклоняющегося поведения детей решаются в 

работах Змановской Е. В.,  Рыбникова В.  Ю. и других. 

Но, несмотря на многочисленные исследования, нужно отметить, что нет 

четких границ понятия «дети группы риска». В связи с этим затруднен поиск 

педагогических мер по их социальной адаптации.  

В соответствии с вышесказанным, в качестве темы исследования была 

избрана «Проблемы социальной адаптации учащихся «группы риска» в условиях 

среднего профессионального образования», а проблема сформулирована 

следующим образом: каковы проблемы социальной адаптации учащихся 

«группы риска» в условиях среднего профессионального образования. 

Объект исследования: процесс адаптации детей «группы риска».  

Предмет исследования: содержание и способы  социальная адаптация 
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учащихся «группы риска» в условиях обучения в техникуме. 

Цель исследования: выявить и обосновать педагогические условия 

социальной адаптации учащихся группы риска. 

 Гипотеза исследования:  процесс социальной адаптации учащихся будет 

успешным если обоснованы условия социальной адаптации детей группы риска, 

разработана методика мониторингового исследования и в процесс социальной 

адаптации  включены социальные педагоги, психологи, классные руководители, 

родители учащихся и социумом  

Задачи: 

- определить содержание, структуру феномена «социальный риск» и 

раскрыть сущность понятия «дети группы риска»; 

- выявить особенность детей группы риска 

- разработать и апробировать методику мониторингового обследования 

учащихся «группы риска»; 

- выявить педагогические условия социальной адаптации учащихся в 

образовательном учреждении (СПО)  

Теоретической базой исследования выступили теории личности и ее 

развития (А. Бандура, А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Фромм.); теории социализации 

(М. Вебер, Э. Дюркгейм, Д, Мид, Г.В. Осипов, Т. Парсонс, В.А. Ядов и др.); 

социальные теории адаптации личности (В.Т Лисовский, А. Маслоу, Ю.А. 

Миславский, А.В. Петровский); теории девиантного поведения (Э. Дюркгейм, 

Ч. Ломброзо, Р. Мертон, А.К. Коэн); теории гуманизации обучения и воспитания 

(А.Маслоу, Д. Дьюи, Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревская, И.Б. Котова, А.В. 

Мудрик, Е.Н. Никандров, Е.Н. Шиянов и другие); теория социального научения 

(Д. Роттер). 

База исследования: ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум». 

Научная новизна и теоретическая значимость настоящего исследования 

заключается в следующем: 

   выявлены   педагогические  условия  социальной  адаптации  детей 
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группы    риска    в    условиях техникума, такие как открытый характер 

деятельности, развитие внутреннего позитивного потенциала ребенка, 

реализация гуманного подхода в работе с детьми,   постоянный   

профессиональный   рост   субъектов   социально-педагогической адаптации и 

другие.  

Практическая значимость работы определяется тем, что в нем разра-

ботана и внедрена в практическую деятельность авторская технология соци-

ально-педагогического мониторинга как эффективное средство информаци-

онного обеспечения деятельности педагогов по социально-педагогической 

адаптации «детей группы риска».  

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

источников, приложений 
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ГЛАВА 1.        ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ        ОСНОВЫ        СОЦИАЛЬНО 

АДАПТАЦИИ «ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА». 

 

1.1 Философский и социологический анализ понятия «социальный риск» 

 

 

Сегодня многие социальные проблемы  независимо от источников, их 

порождающих,  необходимо  решать совместными усилиями представителей 

различных социальных сфер. В социальной сфере основное место занимают  не 

только частные, но и общесоциальные проблемы, которые имеют  глобальный 

масштаб. В задачи данного исследования входит определение сущности понятия 

«дети группы риска». Чтобы объяснение данного феномена было объективным  

целесообразно провести анализ исходных дефиниций: «риск» и «социальный 

риск». Этот анализ, наиболее адекватен будет на стыке социологии и философии, 

как базовых, интегративных наук, так как  данные науки  изучают вопросы 

общественного развития и развития личности, и позволяют выявить особенности 

социального поведения человека в ситуации риска.[7, c.25].  

 Рассмотрим философский и социологический анализ понятия  

«социальный риск».  

Человечество постоянно испытывало на себе влияние негативных 

факторов различного рода: объективных или субъективных, природных или 

техногенных, являющихся результатом деятельности человека или находящихся 

вне ее. Все это приводило к  кризисным, критическим ситуациям. Они ха-

рактеризовались как ситуации риска отличающиеся по степени его проявления и 

воздействия на людей.  

Актуальными являются вопросы источников распространения и 

последствий риска,  которые способны повлечь изменения негативного 

характера в жизни каждого индивида и общества в целом. Научно доказано, что 

количество угроз и величина, которые прямо или косвенно сказываются на 

здоровье и благосостоянии человека, резко возросло.  На сегодня очевидно, что в 
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большинстве случаев не кто иной, как человек  является производителем этих 

угроз. Эти обстоятельства констатируют необходимость структурного анализа 

риска, в частности, социального риска в отношении  отдельных групп населения 

и общества в целом. 

Рассматривая трактовку риска как феномена можно сказать, что она 

противоречива, так как существует большое разнообразие научных подходов к 

его осмыслению.  

Некоторые исследователи считают, что термин «риск», появился в период 

Нового времени и раньше он рассматривался как  опасность, вызываемая 

воздействием высших сил. После этого актуальной становиться роль 

человеческого фактора при возникновении риска и его проявления. По мнению 

немецкого социолога Н. Лумана: «как появление у людей осознания 

ответственности за принятые решения» [3,c.41]. 

В.И. Даль впервые в России дал понятие «риск». В своем словаре он 

рассматривает его путем анализа глагола «рисковать». Первая трактовка термина 

характеризует: «активное, сознательное действие человека с надеждой на удачу 

в условиях неопределенности итога действий. При этом отмечаются волевые 

качества личности. Вторая трактовка учитывает неблагополучный исход событий 

при той же акцентуации внимания на качествах личности: отвага, смелость, 

решительность, предприимчивость»[11,c.22]. 

Д,Н. Ушаков позже объясняет риск в Толковом словаре русского языка, где 

глагол «рисковать» означает: «подвергаться риску, идти на опасность, решаться на 

рискованный поступок; подвергать что-нибудь риску; испытать какую-либо 

неприятность. При этом первое значение несет в себе созидательный компонент, 

потому что, как подчеркивает автор, осуществление любой деятельности связано 

с риском. Отдельно рассматривается трактовка термина «рискованный», 

понимаемый как «содержащий в себе риск, заведомо опасный». Термин 

«рисковый», как характеристика деятельности, поступков человека, 

рассматривается как готовность ко всякому риску, смелость»[12,c.28].  

В соответствии с первыми двумя подходами, риск понимается в Словаре 



 

 

9 

 

русского языка СИ. Ожегова и Малом толковом словаре В.В. Лопатина и Л.Е. 

Лопатиной. Термин «риск» в этих источниках понимается как возможная 

опасность, действие наудачу, на счастливый исход[69, c.89] 

В.И. Зубков, исследуя проблему риска, отмечает, что: «на основе анализа 

отечественных и зарубежных работ описываемую дефиницию без узкой спе-

циализации значения можно интерпретировать как;  

1. Специфический процесс выбора вариантов действия, альтернатив в 

ситуации неопределенности; выбор действия, исход которого зависит от случая; 

единство обстоятельств и индивидуально-групповых предпочтений, на основе 

которых принимается оперативное решение.  

2. Непосредственное действие субъекта в неопределенных условиях.  

3. Вероятность негативных последствий в ситуации с несколькими 

альтернативами при реализации решения или вызванных неблагоприятными 

факторами среды, случайных факторов; событие, наступление которого содержит 

возможность каких- либо потерь. Объединив первые две группы, автор 

определяет риск как «действие, направленное на привлекательную цель, 

достижение которой сопряжено с угрозой потери или как ситуативную 

характеристику деятельности, включающую неопределенность исхода и 

неблагоприятные последствия в случае неуспеха». 

Существуют и другие подходы, В.А. Петровский интерпретирует риск как: 

«ситуативную характеристику деятельности, состоящую в неопределенности ее 

исхода и возможных неблагополучных последствий при неуспехе» 

. Нужно сказать, что необходимо конкретизировать риск в зависимости от 

сферы где он проявляется. Если взять например, социальную сферу, то риск 

трактуется как: «деятельность человека, связанная с преодолением 

неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется 

возможность качественно и количественно оценить вероятность достижения 

предполагаемого результата, неудачи, поражения, выигрыша, попадания в цель и 

отклонения от цели». 

Исходя из вышесказанного, можно назвать основные компоненты риска. 
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Ими являются:«деятельность человека в проявлении его личностных 

характеристик (отвага, смелость) в ситуации неопределенности итога действий, 

а также — подверженность опасности и выбор вариантов действий, зависящих 

от индивидуально-групповых предпочтений». 

Большой вклад в развитие философии риска внес А.П. Альгин. Он выделил 

в структуре знаний о риске три уровня: прикладной, теоретический и теоретико-

методологический.[35,c.10]  

При анализе исследуемой категории необходимо отметить некоторую 

разобщенность во взглядах ученых по поводу определения ее характера. Многие 

авторы склоняются к тому, что риск - понятие субъективное, при этом за основу 

взяты субъективные действия человека и его оценка ситуации. Другие считают, 

что риск объективен и рассматривают кроме рискованного поведения человека 

еще и элементы окружающей действительности, которые являются источником 

неопределенности.[70,110]. В данном исследовании упор делается на точку 

зрения  А.П. Альгина, доказавшего, что: риск «представляет собой диалек-

тическое единство объективного и субъективного». 

По мнению В.И. Зубкова и В.В. Павлова: «риск проявляется в поведении 

или отказе от действия субъекта в отношении конкретной ситуации осознания 

опасности способной оказать отрицательное влияние на жизненные 

возможности человека». Все это обусловливает и составляет ситуацию риска, 

которая понимается В,В. Черкасовым как: «разновидность неопределенности, 

когда наступление событий вероятно и может быть определено», но более полно 

трактуется как «единство обстоятельств и индивидуально-групповых 

предпочтений, связанных с некоторыми критериями оценки или методами, на 

основе которых принимается альтернативное решение». Ситуация риска носит 

субъективный характер, поскольку у каждого человека свое представления о 

степени рискованности и исходя из от этого он осуществляет свою деятельность 

или бездействует, а так же ситуация риска может выступать совместно с си-

туацией неопределенности. При возникновении ситуации риска становится 

понятным, может человек преодолеть трудную жизненную ситуацию, способен 



 

 

11 

 

он это сделать или нет, присутствует у него желание или нет.[18,c.150]. 

Рассматривая трудную жизненную ситуацию с социальной точки зрения её 

нужно понимать как объективно нарушающую жизнедеятельность человека, при 

которой он  нуждается в социальной помощи, так как не может преодолеть её 

самостоятельно. Очень часто трудные жизненные ситуации способствуют 

формированию у человека девиантных форм поведения как  своего рода способ 

реагирования на изменившиеся условия. В связи с этим исследователи Деминг У. 

Э.отмечает, что более всего к уклонению от нормы в поведении, деятельности, 

отношениях приводят стрессовые ситуации, понимаемые авторами как 

«ситуации, из которой человеку трудно найти выход, решение и которые 

негативно влияют на его функционирование»[20,c.247]. 

Такой анализ позволяет полагать, что ситуация риска имеет структурный 

характер, рассмотрение которого поможет определить причины, механизмы и 

необходимость защиты объектов риска.[8,45]. При этом под объектами риска 

будем рассматривать индивидов, социальные группы, которые подвергаются 

воздействию принятых решений субъектами риска.[47,c.102]. А так как эти же 

влияния могут испытывать на себе и те, кто принимает решения, то субъекты 

риска могут являться одновременно его объектами. Также следует отметить, что 

методы и технологии работы с людьми, попавшими в ситуацию риска 

добровольно, будут отличаться от профессионального взаимодействия с теми, 

кто невольно стал объектом риска. Это подтверждает В.В. Павлова, отмечая, 

что «...социальный риск означает добровольное и дифференцированное 

попадание в условия, которые воздействуют на жизнь людей, различающихся по 

месту жительства, классовой принадлежности и личностным характеристикам. 

[68,290]. 

 При добровольном риске, когда люди знают об опасности и подвергаются 

ей по собственному желанию, они требуют меньшей защиты от риска и наоборот, 

когда люди чувствуют, что являются нежелательными и невольными целями, что 

не обладают контролем над ситуацией, либо когда люди живут в состоянии 

опасности, не имея возможности выбирать, они требуют большей защиты от 
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риска». Подтверждением последнего служит современная социально-

экономическая ситуация в стране, когда явно ощущается потребность в поиске и 

реализации защитных или адаптивных механизмов для многих категорий 

граждан, ставших объектами риска, зачастую - в результате деятельности, 

которую осуществляют сами.[43,108].  

В этой связи представляет актуальность точка зрения Добренькова В. И., 

который описывает риск с точки зрения глобальных процессов, происходящих в 

обществе. Он констатирует, что ситуация риска является характерной для 

Российского общества, назвав его «обществом всеобщего риска»[21,c.l8]. Данную 

позицию автор объясняет тем, что если для западной культуры характерен «культ 

рациональности», регулярные подсчеты потерь и приобретений, 

пролонгированное определение последствий любых социальных и политических 

действий при различных изменениях обстоятельств, то для России характерна 

«культура затрат и вложений». Такое положение является следствием слабой 

рацио нальной оценки последствий деятельности в различных условиях, 

которая при этом является теневой, «замкнутой». Это, в свою очередь, не 

способствует выработке «общественных культурных стереотипов», которые бы 

могли адаптировать людей риска к «рискогенной среде». 

Появлению ситуации риска способствуют условия, которые отрицательно 

влияют на жизненные возможности людей и определяют их социальную 

уязвимость, склонность к риску. Такими условиями являются факторы риска. 

[63,c155]. 

Наиболее общим является определение понятия фактор, данное в 

Советском энциклопедическом словаре, подразумевающее, что это «причина, 

движущая сила какого-либо явления, процесса, определяющая его характер или 

определенные его черты» . Так как социальный риск реализуется в различных 

формах и зависит от конкретных видов человеческой деятельности, то, 

следовательно, факторы социального риска также следует рассматривать 

относительно определенной сферы человеческой деятельности [37,c.92]. 

Это подтверждается существующей в философии теории факторов, которая 
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изучает различные социологические концепции, «пытающиеся объяснить 

общественное развитие воздействием ряда равноправных факторов: экономики, 

религии, морали, техники, культуры и т.п.». Но такой анализ представлял бы 

собой отдельное, самостоятельное исследование. В данном исследовании такая 

задача не ставится. Необходимо определить рискогенные факторы на примере 

сферы социальной защиты человека как наиболее широкой, направленной «на 

защиту всех граждан с точки зрения неопределенности жизни», направляющей 

социализацию, социальную адаптацию, реабилитацию на обеспечение 

нормальной жизнедеятельности человека в социуме, на лечение социальных 

болезней. [67,c.320]. Такой анализ даст нам основания в дальнейшем для 

характеристики детей категории риска. 

В отношении четкого понимания дефиниции «факторы социального 

риска» не сложилось единого подхода, так как очевидно, что каждая подсистема 

социальной сферы понимает ее по-своему. Кроме того, при определении данной 

категории, как правило, важно учитывать характер ситуации риска, ее структуру. 

В данной работе акцентируется внимание на факторах, которые ведут к 

вынужденному, неосознанному риску, обусловленные сложившейся социальной 

ситуацией, а также - к осознанному риску, но без учета последствий.  

Акцентируя внимание на факторах риска для детей, следует отметить 

ценность исследования, проведенного в рамках международного проекта 

MONEE в целях улучшения положения семьи и детства с помощью анализа 

реформ в экономической и социальной сферах. На основе объективных данных 

предполагается, что ситуацию риска для детей создают следующие восемь 

факторов: нищета; война и перемещение населения; деградация окружающей 

среды; состояние здоровья и смертность среди родителей и детей; изменения в 

составе семей; факторы риска в учебных заведениях; образ жизни и состояние 

здоровья молодежи; молодежная преступность. 

Подход отечественных исследователей стандартных социальных рисков в 

рассматриваемой сфере несколько отличается от вышеприведенного и 

предполагает, что в каждой сфере социальной защиты имеется свой «набор» 
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рисков. Поэтому, в целях работы в рамках проводимого исследования, нужно 

придерживаться классификации факторов риска в сфере социальной защиты 

семьи и детей. Согласно одной из классификаций, основаниями для риска служат 

следующие факторы: экономические (низкий уровень жизни), экоэкологиче 

(неблагоприятная среда обитания), медицинские (болезнь, инвалидность, 

отклонения в развитии, алкоголизм), психологические (конфликтность 

отношений в группах, социальная и педагогическая запущенность, 

деформированность мотиваций), криминогенные (влияние преступных групп) и 

другие . [52,c.5]. 

Наиболее близкий нам подход к классификации факторов риска предлагает 

В.Е. Летунова, проанализировавшая их в отношении развития ребенка в 

неблагополучных условиях: медикобиологические факторы; социально-

экономические факторы; психологические факторы; педагогические факторы 

[59,c.100]. Данную классификацию мы возьмем за основу в нашем исследовании. 

Следует отметить, что осознавая роль внутренних (субъективных) факторов, 

влияющих на развитие личности и учитывая их в работе, мы традиционно будем 

опираться на преобладающую роль объективных социальных факторов. Такой 

подход обосновываем тем, что в первом случае основная роль принадлежит 

медико-психологическому аспекту деятельности, рассмотрение которого не 

входит в задачи исследования[27,c.358]. 

Анализ факторов риска (независимо от сферы их воздействия) позволяет 

говорить о другой составляющей социального риска - зоне риска. Данная 

категория только упоминается в некоторых работах в контекстном изложении. 

Лишь в Тезаурусе для учителей и школьных психологов указывается на то, что 

зоны риска объективно существуют в любом социуме и расширяются в 

кризисных ситуациях развития общества. Причиной этого является наложение 

экономических и социокультурных противоречий и ошибочных социальных 

решений. Одним из свойств таких зон является их способность усиливать 

социальную напряженность путем привлечения все большего количества 

людей. 
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На наш взгляд, определение зоны риска вытекает из логики анализа риска 

как социальной категории. Поэтому мы представляем свою точку зрения, в 

которой будем учитывать то, что воздействие факторов риска, как отдельных, так 

и их сочетания, не всегда приводят к отклонениям от нормы. Поэтому возможно 

выделение зоны реального и потенциального риска, границы между которыми 

нечетко выражены и представляют возможность взаимопереходов из одной зоны 

в другую[19,c.263].  

Таким образом, границы, в пределах которых действуют факторы риска, 

представляют собой зону риска для объектов, испытывающих на себе их 

воздействие. Частичное подтверждение наших предположений нашло отражение 

в литературных источниках сферы бизнеса, где употребляется термин 

«потенциальная зона риска», при определении которой важно оценить 

«некоторые факторы, влияющие на появление дополнительных расходов сверх 

запланированных»[49,c.120]. 

Категория риска, как и ее составляющие, весьма подвижная, причиной и 

следствием чего является разнообразие подходов к его источникам. Мы согласны 

с мнением О.Н. Яницкого, который рассматривает социальный риск, анализируя 

такие понятия как «социальный порядок» и «социальные изменения». Это 

связано с тем, что именно нарушение социальных норм и социального порядка 

являются, в первую очередь, важнейшими источниками «социогенных рисков». 

Поэтому рискогенными по своей природе являются следующие социальные 

явления: «отклоняющееся поведение», «отчуждение», «ценностный вакуум», 

«аномия»[44,c.99]. При этом, для характеристики современного состояния 

Российского общества все чаще используется понятие аномия[65,c.91]. Данный  

термин   был   впервые   введен   французским   социологом  Э. Дюркгеймом, 

который трактовал его как «состояние ценностно-нормативного вакуума, 

характерного для переходных и кризисных периодов и состояний в развитии 

обществ, когда старые нормы и ценности перестают действовать, а новые еще не 

установились»[60,c.301]. Это и другие явления могут быть как причиной, так и 

следствием дисфункций какой-либо социальной системы. В связи с этим автор 
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рассматривает взаимодействие понятий норма и патология, широко применяемых 

во многих социальных науках. Для нашего общества в существующей ситуации 

характерно отсутствие границ между нормальным и патологическим, более того, 

патология облекается в форму нормы. Причины и механизмы таких 

взаимопереходов рассматриваются в рамках теорий девиаций (Э. Дюркгейм, 

А.К. Коэн, Ч. Ломброзо, Э.М. Шур, Р. Мертон и др.). Несмотря на множество 

существующих теоретических подходов, они имеют общие черты, позволяющие 

определить девиацию как самостоятельную категорию и рассматривать ее в 

прикладном значении. Так, в социологии под девиацией понимается «поведение, 

которое рассматривается как отклонение от групповых норм и приводит к 

изоляции, лечению, исправлению или наказанию нарушителя» [14,401]. Оценка 

поведения человека производится относительно социальных норм конкретного 

общества, понимаемых как «предел, мера или интервал допустимого (дозволен-

ного или обязательного) поведения или деятельности людей или социальных 

групп, которые официально установлены или сложились на том или ином этапе 

развития данного общества».[34,c.52]. Традиционно считается, что к социальным 

нормам относятся правовые, моральные, политические, религиозные, 

эстетические, этические. Отклонение от тех или иных норм регулируется 

обществом посредством неодобрения, наказания, запретов или корректируется 

через социальные институты посредством таких процессов как воспитание, 

перевоспитание и т.д. [16,c.104]. Именно социальные нормы определяют целе-

сообразность или нежелательность тех или иных поступков или проявления 

каких-либо форм поведения, способных увеличить степень рискогенности 

ситуации[66,c.162]. Для того, чтобы привести в действие нормативные 

механизмы, не обходимо, чтобы социальные правила являлись частью 

ценностно-нормативной системы общества в целом и отдельных его индивидов. 

Но для общества, переживающего кризис, это является чрезвычайно сложной 

задачей, что еще раз подтверждает слова Э. Дюркгейма, определившего зависи-

мость между кризисными состояниями и пустотами в «ценностно-нормативной 

системе общества». Избегая полярных противопоставлений нормы и девиации в 
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условиях общественного кризиса, Р. Мертон отмечал, что «как девиация, так и 

абсолютное согласие с целями общества и средствами их достижения 

(конформизм) являются двумя чашами одних и тех же весов: адаптация людей к 

культуре как системе ценностей и норм. Переживание личностью кризисной, 

ненормальной ситуации ведет к действиям, за которыми может последовать 

общественное порицание, навешивание ярлыка «девианта»[22,c.150]. 

Таким образом, отклоняющееся поведение человека может являться как 

следствием, так и причиной социального риска, проявляющегося на различных 

уровнях. 

Возможность положительных сдвигов видится в существовании и 

целенаправленной организации таких процессов, как социализация, социальная 

адаптация, реабилитация. Хотя нельзя не согласиться с точкой зрения некоторых 

ученых, полагающих, что излишнее упование на всемогущество средств так 

называемой социальной терапии является рискогенным, которое укореняет в 

сознании людей мысль о том, что патологию с помощью этих процессов всегда 

можно перевести в норму, и создает эффект так называемой вседозволенности. 

Что же касается вышеназванных средств, то они должны являться неотъемлемым 

элементом любого цивилизованного общества, и иметь направленность не 

только на изменения в характере и поведении людей, но и социальной среды в 

целом, в которой в настоящее время практически отсутствует система контроля за 

производством и утилизацией рисков. А это еще более усугубляет положение и 

приводит к формированию новых рискогенных структур и открывает путь 

глобальным проблемам, создавая ситуацию глобального риска. 

Таким образом, мы подошли к конкретизации понятия «социальный риск». 

Одни авторы считают необходимым уточнять характер ситуаций и виды 

деятельности, в которых проявляется социальный риск, указывая, что данный 

вид риска проявляется в ситуациях, которые носят социальный характер, то есть 

те, которые не являются следствием причин, обусловленных биологической 

природой человека, игровыми ситуациями (азартные игры и т.д.) или 

природными процессами. В других источниках за основу берется следующее 
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определение социального риска: «учет и регулирование социальных факторов и 

последствий, которые нежелательны, социально неприемлемы, угрожают жизни 

и здоровью людей». Отмечая, что понятие «риск» в широком значении содержит 

в себе структурные элементы, которые отражаются в категории «риск 

социальный» и учитывая, что сам человек является субъектом риска, предлагаем 

свою трактовку данного термина[26,c.106]. Под социальным риском понимается 

деятельность человека или отказ от нее в ситуации риска (выбора, 

неопределенности), которая присуща любой сфере жизнедеятельности и требует 

от него оценки собственных действий, выработки необходимых социальных 

качеств, а также - способности учета и регулирования социальных факторов, 

последствия которых могут негативно повлиять на его жизнь и здоровье. 

Итак, проанализировав категории риска и социального риска с 

философских и социологических точек зрения, можно сделать следующие 

выводы: риск представляет собой постоянный и неустранимый компонент любой 

человеческой деятельности, как созидательной, так и разрушительной и может 

проявляться на различных уровнях жизнедеятельности. Границы между риском в 

целом и социальным риском обозначены нечетко, так как любая деятельность 

человека содержит элемент неопределенности, что влечет за собой риск[4,c.201]. 

Человек может являться как субъектом, так и объектом риска; степень 

профессиональной поддержки людей в ситуации риска зависит от их 

добровольного или нет попадания в зону риска[2,c.231]. Показателями риска 

являются рискогенные факторы. Категория «социальный риск» имеет 

структурный характер и включает в себя объекты и субъекты риска, ситуацию 

риска (опасение неудачи, опасность, вероятность ошибки, надежда на 

благоприятный исход); оценку риска; ситуацию выбора; границы риска и зону 

риска. 

 

1.2. Дети группы риска как социально-педагогическая проблема 
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Проблема детей, с отклоняющимся от норм общества поведением, её 

изучение имеет широкий и многоплановый характер. Это нашло отражение 

большом количестве понятий, которые были введены в науку, чтобы обозначить 

специфичность изучаемой категории детей. Отметим более общие  из них, такие 

как: «трудные, трудновоспитуемые, девиантные, дискомфортные, социально 

запущенные, проблемные, а также более узкие определения - неуспевающие, 

недисциплинированные, агрессивные, конфликтные, безнадзорные, 

криминальные, депривированные, дети с проблемами»[5,c.301]. Каждое из 

данных  понятий, конечно же, приобретает свое значение относительно сферы его 

применения, но в целом означает отклонение от нормы.  

В последнее десятилетие можно отметить новые тенденции в направлении 

исследования проблем детства: появились передовые зарубежные концепции; 

укрепились междисциплинарные связи, способствующие интеграции знаний 

педагогики, психологии, социальной работы, медицины, юриспруденции и 

других наук. Учитывая современную социальную ситуацию, это вызвало 

необходимость по-новому взглянуть на проблемы детей. Это стало возможным в 

связи с тем, что выделены новые области исследования, в частности, изучения 

проблем детей группы риска. При анализе отечественных и зарубежных авторов 

стало понятно, что в социально-педагогической и психолого-педагогической 

литературе нет четкого определения термина «дети группы риска», которое 

отражает особенности и критерии отнесения их к категории риска. Скорее всего, 

это правомерно, и связано с тем, что каждая наука имеет свои представления, 

которые соответствуют конкретному аспекту того вопроса, который 

рассматривается. Но  ввиду его актуальности нужно определить 

основополагающие подходы, а так же раскрыть сущность понятия «дети группы 

риска» с целью дальнейшего поиска эффективных методов и технологий в 

профессиональной педагогической деятельности.  

Г.Ф. Кумарина, при рассмотрении категории детей группы риска, отмечает, 

что: «это дети с пограничными отклонениями в развитии, требующие особой 

заботы педагогов». Но для данного исследования границы данного определения 
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сужены и использовать его можно только как составляющую часть основного 

термина - «дети группы риска».  

Более полным представляется мнение А.Л. Лихтарникова. Данное 

представление  будет основным в работе. Исследователь при конкретизации 

характера проблем детей данной категории, акцент делает на значимость 

социального аспекта при возникновении трудностей и их преодолении. Само 

понятие риска у него связано с прогнозом жизнедеятельности и развития в  

момент содержащий в  себе значимые проблемы, которые связанны с состоянием 

здоровья или отношениями с окружением: родителями, родственниками, 

преподавателями, сверстниками; в обучении или социальной адаптации. 

Исследователь, таким образом, определил показатель, который позволяет 

отнести ребенка к группе риска. По мнению А.Л. Лихтарниковой: 

«неблагоприятный прогноз по каким-либо данным критериям или их сочетанию 

может не оправдать себя за счет такого процесса как компенсация, вос-

полняющего недостатки одной из сфер развития ребенка в другой (например, 

компенсация задержки развития за счет гармоничных отношений в семье при 

опоре на благоприятный прогноз в состоянии здоровья)». В определенной 

степени дополняет данное видение проблемы В.Е. Летунова, опираясь своей 

работе на общее определение риска, под которым она подразумевает 

усугубление последствий воздействия факторов риска на ребенка при 

неблагоприятных условиях его развития. 

Говоря о риске необходимо отметить, что он может проявляться в 

поведении и деятельности человека[8,c.4].  

Таким образом, близкой в данном случае является тенденция современных 

теорий (социально-педагогической и психологической)  объединять все явления 

которые дегармонизируют отношения ребенка с собой и окружающей средой и 

проявляют на уровне поведения, деятельности и взаимоотношений – 

дезадаптацию, то есть нарушение процессов взаимодействия человека с 

окружающей средой[54,c.44]. Нельзя не согласиться с мнением ученых, 

объясняющих причины нарушений в поведении, деятельности и отношениях. По 
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мнению Р.В. Овчаровой: «в педагогике подобному видению проблемы более 

всего соответствуют такие формы проявления дезадаптации у детей и подростков 

как педагогическая запущенность и трудно-воспитуемость, представляющие 

собой наряду с другими отклонениями симптомы риска»[46,c.72]. Под 

педагогической запущенностью понимается: «результат воздействия 

неблагоприятных влияний микросреды и недостатков учебно-воспитательного 

процесса, проявляющихся в стойком, отчетливо выраженном искажении 

нравственных представлений, невоспитанности чувств и навыков общественного 

поведения». 

Трудновоспитуемостъ ребенка выступает в роли причин или следствия   

педагогической запущенности, проявляется: «в нежелании или неспособности 

ребенка усваивать педагогические воздействия, а также активно на них 

реагировать». 

Необходимо в работе использовать мнение таких исследователей как А.Д. 

Гонеев, Н.И. Лифинцева, Н.В. Ялпаева: они относят к группе риска детей, 

которые в силу различных причин ослаблены и  социально запущены. Такие дети 

имеют риск  социальной дезадаптации. В результате основным критерием 

данной проблемы, является их низкая адаптационная возможность, и как 

результат их уязвимость по отношению к неблагоприятным и 

несбалансированным средовым воздействиям.  

Анализируя  существующие подходы и определения можно сделать 

вывод, что вообще к группе риска относят детей,  которые имеют отклонения от 

нормы по некоторым показателям: состояние здоровья, отношения с 

окружающими, проблемы в учебной деятельности или социальной 

адаптации[23,c.203]. 

Причинами таких отклонений могут являться внутренние или внешние 

неблагоприятные факторы, среди них психофизиологические и возрастные 

особенности. Для данного исследования имеет значение то, что рассмотренные 

взгляды вполне оправдывают определенные ранее структурные элементы 

ситуации  риска: потенциальный, реальный риск, неуспех в деятельности и 
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ожидаемое  неблагополучие, ситуация выбора, а также - указание на факторы 

риска. Это позволяет оперировать ими в исследовании. Нужно отметить 

необходимость того, что в центр изучаемой проблемы поставлен социальный 

аспект. В рамках данного аспекта рассматриваются вопросы проекции 

негативных реакций дезадаптации детей в микро-, мезо- и акропространстве. 

Исходя из этого чтобы выводы были объективными необходимо ввести еще 

одно понятие - «группа социального риска». 

Под группой социального риска принято понимать: ««разновидность 

социальной номинальной группы, объединяющей людей, которые в силу своего 

социального положения и образа жизни подвержены опасным 

отрицательнымвоздействиям и в результате этого представляют угрозу 

нормальной жизнедеятельности общества».  Данное понятие может учитываться 

при определении термина «дети группы риска», которое рассматривается так: «к 

группе риска относится категория детей, которые обладают слабой 

сопротивляемостью к факторам социального риска в силу возрастных и 

психофизиологических особенностей; они объективно (добровольно или нет) 

находятся в зоне реального или потенциального риска, проявляют различные 

формы социальной дезадаптации, выражающиеся, главным образом, в 

педагогической запущенности и трудновоспитуемости вследствие нарушения 

процесса их социализации». Ребенок, находясь в трудной ситуации, 

характеризуется ограниченностью выбора способов действия. 

Необходимо отметить, что  в данном исследовании термин «группа» - это: « 

не характеристика относительно устойчивой совокупности людей, связанной 

системой отношений, регулируемой общественными ценностями и нормами», а 

скорее всего социальная категория, включающая в себя признаки номинальной 

или условной группы[45,c.182].  

Для выявления наиболее характерных особенностей данной категории детей, 

проанализированы подходы отдельных ученых относительно социальной 

дезадаптации у детей и подростков (Приложение 1). Проведенный анализ позволил 

прийти  к следующим выводам: 
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- внутренними причинами дезадартации можно считать недостатки 

потребностно-мотивационной и эмоционально-нравственной сферы; недостатки 

характера, которые обусловленны внешними неблагоприятными 

обстоятельствами;    слабая нервная деятельность[42,c.13].  

Внешние причины: «социальное окружение ребенка; нарушение отношений 

в микросоциуме; ошибки, допускаемые в воспитательной деятельности; 

неправильные социальные установки, формируемые обществом; приобретаемый 

отрицательный социальный опыт». 

 Таким образом, негативные социальные факторы, выступая в качестве 

внешних условий, порождают внутренние причины дезадаптации и как 

результат в итоге выступают основными причинами отклонений в поведении и 

отношениях[53,c.120].  

При определении проблемы детей категории риска, нужно рассмотреть 

каковы особенности протекания процессов их социализации и социальной 

адаптации, что позволит составить наиболее полное представление о причинах 

дезадаптации детей. 

Под социализацией понимается:«процесс усвоения человеком 

существующих в обществе социальных норм, ценностей и типичных форм 

поведения, а также установление им новых, индивидуальных норм, отвечающих 

общественным интересам». Само явление социализации по сути двухсторонний 

процесс, который включает в себя: «усвоение личностью определенного опыта в 

процессе воздействия на нее ряда факторов (стихийных и организованных) и его 

рефлексивное воспроизведение как результат социализации». На современном 

этапе развития общества педагоги - исследователи, практики все чаще 

сталкиваются с негативными результатами социализации детей, когда 

полученный опыт ребенком, при воспроизведении не «вписывается» гармонично 

в окружающую среду. Это говорит о том, что нарушен процесс социальной 

адаптации, целью которой является: «адаптированность личности, вы-

ражающаяся в гармонизации отношений личности с самой собой, со своим 

внутренним миром и социальными потребностями, требованиями и нормами».  
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В кратком психологическом словаре социальная адаптация понимается 

как: «процесс и результат активного приспособления индивида к условиям 

социальной среды», подчеркивается непрерывность данного процесса 

независимо от изменения этих условий». В других источниках усиливается 

инструментальный аспект социальная адаптация рассматривается как: 

«приспособление индивида к изменившейся социальной среде посредством 

принятия им норм и ценностей новой социальной среды, форм социального 

взаимодействия через общение поведение и деятельность»[56,c.107].  

Осознавая то, что адаптация человека: «многосторонний процесс, 

включающий биологический, физиологический, психологический и социальный 

аспекты, мы, ограничиваясь рамками исследования, рассмотрим процесс 

социальной адаптации у детей, которые в силу различных причин проявляют 

негативные формы социального приспособления»[15,c.105]. 

Изучая проблемы социальной адаптации, большое значение имеет то, в 

каких видах и формах она проявляется. Этот процесс может быть активным и 

пассивным, что является важным моментом. Это должно учитываться при 

работе с детьми группы риска, так как, анализируя этих показатели можно 

определить причины попадания их в зону риска[10,c.5]. При пассивной форме 

социальной адаптации человек воспринимает действительность такой, какая она 

есть, не пытаясь что-либо изменить. В данном случае нельзя не согласиться с 

мнением М.М. Плоткина, который констатирует, что: «сегодня перед детьми и 

подростками стоит вопрос выбора типа адаптации: либо приспособление путем 

девиации, либо конформизм как подчинение изменяющимся социальным 

нормам». Большинство выбирают первый путь. 

Т.Д. Молодцова в своем исследовании пришла к выводу о том, что: «со-

циальная адаптация является как процессом, так и результатом внутренней и 

внешней гармонизации отношений личности со средой; это процесс, когда 

личность активно приспосабливается к социуму, уравновешивает свои по-

требности и требования среды». В связи с этим автор определил показатели 

социальной адаптации - гармоничность в поведении, успешность в деятельности 
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и сбалансированные отношения с окружающими людьми. Явление, когда 

равновесие между названными компонентами нарушается, и содержит риск 

нанесения ущерба самой личности и обществу, в психолого-педагогических 

науках принято рассматривать как социальная дезадаптация. Определяя причины 

социальной дезадаптации С.А. Беличева отмечает, что: «она может быть вызвана 

прямыми и косвенными десоциализирующими влияниями и проявляться в 

нарушении норм морали, права, ценностных ориентации и социальных 

установок, в асоциальных формах поведения».  

Такое явление как дезадаптация носит объективно-субъективный характер. 

Например, ребенок, который приспособился к асоциальным условиям, как 

выясняется, не ощущает себя социально дезадаптированным, но точка зрения 

общества на этот счет совершенно иная. Исходя из этого,  работу с такой 

категорией детей необходимо строить на основе самоанализа и самоосознания 

себя как части общества и в дальнейшем - его творческой и активной 

самореализации. Результатом положительной социальной адаптации должна 

стать личность, которая способна не только вписываться в положительную среду, 

стремиться к самореализации и самосовершенствованию, реализовывать себя в 

деятельности, но и способная противостоять негативным социальным 

воздействиям[17,208]. 

Необходимо отметить, целенаправленный характер педагогической 

деятельности по социальной адаптации, но при условии, что будут обозначены 

критерии социальной адаптации детей. В с этим связи целесообразно 

использовать выделенные С.А. Беличевой показатели уровня социального 

развития подростков, но при этом дополнив и уточнив их с учетом специфики 

такой категории детей как группа риска. Критерии социальной адаптации детей 

группы риска: 

         «1.Состояние здоровья: наличие или отсутствие заболеваний 

различного характера, низкий уровень физической и валеологической культуры. 

         2.Волевые качества личности; уровень развития способности 

самостоятельного принятия конструктивных решений и преодоления трудностей 



 

 

26 

 

при их исполнении; умение или неумение противостоять негативным влияниям, 

преодолевать (при наличии таковых) и отказываться от отрицательных привычек и 

асоциальных форм поведения. 

3. Уровень развития полезных знаний, умений и навыков. Степень развития 

полезных интересов. 

4. Наличие положительно ориентированных жизненных планов и 

профессиональных намерений (для детей среднего и старшего школьного 

возраста). 

5. Наличие навыков самоанализа, самокритичность и способность оценивать 

поступки окружающих в соответствии с нормами морали и права. 

6. Способность к сопереживанию, эмпатии по отношению к окружающим. 

7. Степень сознательности и дисциплинированности по отношению к 

учебной деятельности. 

8. Адекватное / неадекватное отношение к педагогическим воздействиям, 

оказываемым взрослыми». 

Обобщая сказанное, следует отметить, что границы риска для ребенка 

определяются в соответствии с его психофизиологическими и биологическими 

особенностями, особенностями окружающей его социальной среды, а также 

особенностями поведения, деятельности и отношений с окружающими[61,c.241]. 

Выделяя последний критерий (особенности поведения, деятельности, 

отношений) как наиболее доступный для диагностики определяется особенностями 

потребностно-мотивационнои сферы ребенка. Учитывая, что для рассмотрения 

мотивационной сферы личности немаловажное значение имеет возрастной фактор, 

необходимо ограничить рамки изучаемой категории детей подростковым возрастом 

как наиболее чувствительным по отношению к отрицательным влияниям 

социума[24,c.209]. 

      Сегодня у большинства подростков можно констатировать 

преобладание таких отрицательных личностных черт и морально-нравственных 

качеств как : «упрямство, обидчивость, невыдержанность, болезненное 

себялюбие, склонность к иждивенчеству, неспособность бесконфликтно 
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адаптироваться к меняющейся среде, подверженность отрицательным 

влияниям».  

Одной из причин проявления таких личностных недостатков могут служить 

неудачи в деятельности, длительное несоответствие поведения внутренним 

побуждениям, порождающим негативный социальный опыт, а также - 

закономерно проявляющиеся внутренние противоречия, обусловленные 

несоответствием между возникающими потребностями и возможностями их 

удовлетворения. Зачастую непонимание и игнорирование взрослыми 

действительных мотивов поведения подростков способствует обострению их 

трудностей и кризисов. Подростковый возраст в науке и практике принято 

обозначать как «трудный», «критический», «конфликтный»[58,c.122]. Другими  

словами, данный период развития уже сам по себе содержит потенциальный 

риск, а факторы социального риска выступают в качестве пусковых механизмов 

реального риска. Это подтверждается многими исследованиями в области педа-

гогики и психологии. С точки зрения социопсихоаналитической теории Э. 

Эриксона период онтогенеза, соответствующий подростковому, является 

периодом «нормативного кризиса» в результате стремления к 

идентичности[28,c.108]. связано с необходимостью самостоятельной оценки 

сильных и слабых сторон собственной личности с целью формирования 

адекватных представлений о себе, что и вызывает нормальное усиление 

конфликтов. Е.В. Алексеева подчеркивает, что: «в подростковом возрасте 

внешняя детерминация жизни и деятельности переходит к личностной 

саморегуляции и самодетерминации. Происходит естественный процесс 

активного поиска подростком собственного «Я» для формирования образа себя 

как личности». 

Именно это объясняет то, что наиболее остро проблема дезадаптации, 

проявляющаяся в отклонении от норм поведения с различными формами 

девиаций, стоит в подростковом возрасте. Для подростков характерно 

качественное изменение их внутреннего мира, связанное, прежде всего, с 

изменением сферы сознания и самосознания. Но далеко не всегда этот процесс 



 

 

28 

 

несет в себе положительные моменты. 

Так, по мнению В.Г. Степанова, именно в период возрастного кризиса 

ребенок часто становится трудновоспитуемым. 

Таким образом, дезадаптация в подростковом возрасте обусловлена, с 

одной стороны, естественными психофизиологическими особенностями, с 

другой - негативными внешними факторами, которые обостряют внутренние 

причины, порождающие отклонения в деятельности, поведении, отношениях. 

Такой подход предполагает изучение как внешних так и внутренних 

особенностей развития ребенка. Исходя из того, что к внутренним особенностям, 

обусловливающим тот или иной способ поведения в конкретной ситуации 

относится субъективное отношение к ней ребенка, проанализируем основные 

мотивы его отклоняющегося поведения в системе общения и 

деятельности[32,133]. 

В.Н. Мясишев утверждает, что: «патогенность тех или иных факторов 

определяется не только характером травмирующей ситуации, но и субъективным 

отношением к ней личности. Поэтому проявление дезадаптации в большей 

степени зависит от мотивационной структуры, эмоциональных и 

интеллектуальных особенностей индивида». «Мотивы - это побудители 

деятельности, обусловленные воздействием жизненных условий субъекта и 

направленностью его активности». По словам А.Н. Леонтьева: «мотивы 

выполняют двоякую функцию: они побуждают деятельность, направляют ее и 

вместе с тем придают ей смысл, смыслоорганизуют». Именно через систему 

ценностей, потребностей ребенок связан с окружающим миром. Через них 

проявляется отношение к социальной действительности, к окружающим людям: 

родителям, сверстникам, учителям, взрослым. Так, Г.М. Потанин, наблюдая 

поведение правонарушителей, проявляющих крайние формы отклоняющегося 

поведения, пришел к выводу, что отрицательный мотив самопознания как 

побуждение к действию, может носить не только осознанный, но и 

неосознанный характер , а следовательно, вызывать рискованное поведение. В 

первом случае совершенные поступки, как следствие этого мотива, могут 
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осмысливаться либо как нежелательные обществу, либо как вполне нормальные, 

ничего не имеющие общего с уголовным преступлением. Необходимо отметить, 

что мотивы познать себя вызываются, чаще всего, потребностью в проверке 

волевых качеств, желанием утвердиться в коллективе и микроколлективе, 

стремлением к позиции взрослого человека. Это стимулирует развитие 

«стихийного» (педагогически неорганизованного) самовоспитания. В своем 

последнем качестве оно может быть как позитивным так и негативным. Дети с 

отклоняющимся поведением, имеющие недостаточно осознанную мотивацию, 

как правило, неадекватно интерпретируют морально-нравственную сторону 

собственного общения и деятельности, что нередко приводит их к асоциальным 

проступкам[25,c.369]. Основная опасность такого стихийного, неглубокого 

самопознания состоит в том, что оно «уводит» чувства и эмоции 

несовершеннолетнего от четкого восприятия «этической» стороны его 

деятельности, которая объективно становится безнравственной. Именно поэтому 

самопознание ребенка фокусируется в период реализации мотива не на самих 

действиях, а на объекте, который стал причиной их совершения[31,c.66].  Такой 

вид самопознания формирует на первых порах негативные свойства: 

безответственность, черствость, эгоизм и другие. Совершаемые на основе этого 

асоциальные поступки превращаются у несовершеннолетнего в потребность, то 

есть становятся целью. С этого момента начинается этап отрицательного 

самопознания, и, следовательно, нарушения процесса саморегуляции личности. 

Ф.В. Габечия считает, что: « основной причиной отклоняющегося 

поведения подростков являются особенности, связанные с повышенной 

потребностью в самостоятельности, свободе и престиже, последняя из которых 

удовлетворяется за счет ценностного уровня. У детей с отклоняющимся 

поведением на этом уровне происходят нарушения, которые находят свое 

отражение в негативных формах самореализации, побуждаемых потребностью в 

самостоятельности». 

Итак, побуждением проявления дезадаптации в подростковом возрасте 

могут являться мотивы самопознания, проблемы, возникающие на 
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аффективноволевом и ценностном уровне, а также - неосознанная мотивация 

несовершеннолетнего. 

Но даже когда речь идет о внутренних причинах дезадаптации, 

индивидуальный фактор приобретает ту или иную окраску в зависимости от 

социальных факторов, воспитания, среды, определяющих «социальную ситуацию 

развития личности». Конечно, не всегда возможно точно определить дальнейшее 

развитие ситуации. Тем не менее, учитывая основные закономерности, 

позволяющие оценивать, контролировать и регулировать воздействие факторов 

социального риска, возможно прогнозировать, диагностировать, предупреждать 

попадание детей в группу риска, и, следовательно, осуществлять коррекциейно-

исправительную, реабилитационную и воспитательно-образовательную 

работу[1,222].  

К классификации неблагоприятных воздействий на детей существует 

множество подходов. Используемая в данном исследовании классификация 

факторов риска, о которой говорилось выше, более соответствует данному 

видению проблемы. Безусловно, как и всякая другая классификация, она не 

лишена условности. Но, учитывая некоторые коррективы, может служить 

ориентиром для рассмотрения проблематики детей группы риска. 

1. Медико-биологические факторы обусловлены, прежде всего, 

наследственными причинами, которые и объясняют индивидуальные различия 

детей. Так, свойства нервной системы, влияющие на становление характера 

ребенка и степень развития психических процессов, формируются под влиянием 

наследственности. Немаловажную роль играют врожденные свойства ребенка, не 

входящие в разряд наследственных задатков, которые обусловливают отклонения 

от нормы в физическом и психическом развитии ребенка: неблагоприятное 

течение беременности матери (неправильное питание, заболевания, инфекции, 

физические и психические травмы, влияние интоксикаций). Еще одним звеном в 

цепочке медико-биологических факторов являют ся заболевания и травмы, 

приобретенные во время развития ребенка: хронические соматические и 

инфекционные заболевания; инвалидность; черепно-мозговые и психические 
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травмы. 

2. Психологические факторы раскрывают особенности протекания 

процесса интериоризации внешних воздействий среды у каждого ребенка. 

Именно они объясняют тот факт, что одна и та же социальная среда по 

разному влияет на детей с различным типом высшей нервной деятельности, 

характером, и, следовательно, определяет процесс социальной адаптации к 

многообразным условиям окружающей среды. 

3. Третья группа факторов связана с причинами социально- 

экономического характера, среди которых, в первую очередь, выступают 

проблемы микросоциума ребенка и типология семейных структур, создающих 

предпосылки для реального риска. К ним относятся многодетные и не 

полные семьи, семьи с асоциальным образом жизни, семьи безработных, семьи 

несовершеннолетних родителей. Возможными результатами воздействия 

факторов данной группы являются социальная неприспособленность ребенка, 

выражающаяся в пренебрежительном отношении к домашним и школь 

ным обязанностям; безделье; бродяжничество; образование неформальных 

группировок с детьми, имеющими отклонения в поведении; асоциальный и 

аморальный образ жизни. 

4. Значение педагогических факторов трудно переоценить по причине их 

больших компенсаторных, превентивных, коррекционно - исправительных, 

реабилитационных возможностей и воспитательных воз 

действий по отношению к неблагоприятным наследственным, социально 

обусловленным и психологическим предпосылкам в развитии ребенка. В 

приведенной классификации педагогические факторы связывается, в основном, 

с учебной деятельностью в школе[38,326]. Так, некоторые авторы 

подчеркивают мысль о том, что невыполнение образованием своих задач ведет 

к расширению зоны риска. В качестве таких задач называются: нездоровая в 

нравственном и культурном отношении среда школы; доминирование 

формальных отношений; равнодушие и непонимание педагогами психологии 

запущенных и неблагополучных подростков и просто нестандартных детей; 
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высокая степень педагогического брака (дидактоге-ния); авторитарные методы 

общения и руководства ; а также - оценочная стимуляция, темп учебной работы 

и условия школьного режима  и другие. Но такая точка зрения не раскрывает 

полностью педагогических факторов, так как оставляет за рамками другие 

социальные институты, оказывающие образовательное и воспитательное 

воздействие на ребенка: семья, учреждения дополнительного образования и 

другие. Поэтому целесообразно выделить социально-педагогические 

факторы[51,127]. Акцентируя внимание в работе на факторах социального риска 

для ребенка, в основном  учитываются две последние группы факторов, не 

умаляя значения остальных. 

Следует отметить, что все факторы очень редко выступают изолированно. 

Но обычно какой-либо из них является ведущим. Поэтому одним из ключевых 

моментов профессиональной помощи детям группы риска является определение 

основного фактора, порождающего процесс дезадаптации[40,c.182]. 

Таким образом, исследование проблем детей группы риска с точки зрения 

педагогической науки охватывает следующие направления: 

- определение понятия «дети группы риска» и уточнение оснований, согласно 

которым ребенка можно отнести к данной категории. В исследовании в 

качестве такового определяем социальную дезадаптацию, которая выражается 

в нарушении поведения, деятельности и отношений ребенка; 

- изучение особенностей протекания процессов социализации и социальной 

адаптации у детей, позволяющих выяснить причины их дезадаптации; 

- рассмотрение особенностей конкретной возрастной категории детей, которые 

обусловливают предрасположенность к риску в тот или иной период развития. 

- изучение потребностно-мотивационной сферы ребенка с целью выяснения 

внутренних причин отклонений в деятельности, поведении, отношениях; 

- исследование спектра негативных социальных воздействий на ребенка 

(факторов социального риска) как внешних причин, побуждающих проявление 

реакций дезадаптации. 
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1.3. Концепция педагогической деятельности по социальной адаптации 

детей группы риска. 

 

 

 1.Общие положения 

В настоящее время положение детей в нашей стране сопряжено с наличием 

большого количества проблем. В числе проблем необходимо отметить 

неразрешенные проблемы социальной адаптации. Очевидно, что применение мер 

лишь социально-экономического и правового характера не ведет к разрешению 

проблемы, а иногда заслоняет вопросы педагогической ответственности за 

воспитание детей. В связи с этим возникает необходимость оздоровления 

педагогического пространства ребенка, в котором он находится в тот или иной 

возрастной период. Таким образом, при разработке концепции социально - 

педагогической адаптации детей «группы риска» опираться следует на 

основные приоритетные направления педагогической деятельности, которые 

способствуют благополучной социальной адаптации детей группы риска: 

«- усиление роли социально-защитной функции образовательных 

учреждений; 

- развитие гибкой сети учреждений дополнительного образования, 

здравоохранения и социальной защиты, которые предназначенны для решения 

проблем различных категорий детей; 

         -усиление профилактической направленности социально-

педагогической деятельности по преодолению отклонений в поведении ребенка; 

- определение пути конструктивного сотрудничества воспитательно- 

образовательных учреждений с семьей в целях повышения ее воспитательно 

го потенциала». 

При разработке концепции основной упор делается на работы А.П. 

Альгина, В.И.  Зубкова, В.В. Павловой, С.А. Беличевой, А.Д. Гонеева, Л.К. 

Емельяновой, Н.И. ЛифинцевоЙ, Т.Д. Молодцовой, Н.В. Ялпаевой и других 



 

 

34 

 

авторов, которые рассматривают структуру социального риска и практические 

рекомендации по проблеме детско-подростковой дезадаптации.  

Увеличение числа детей категории риска связано с причинами воздействия 

неблагоприятных социальных факторов, которым ребенок не может 

противостоять в силу различных психофизиологических причин, автоматически 

попадая в зону риска[55,c.210]. Исходя из этого, актуальным является рассмотре-

ние источников распространения и последствий социального риска как для 

общества в целом, так и для детей как наиболее незащищенных представителей 

социума в целях поиска средств и механизмов защиты от риска, руководствуясь 

следующими положениями: 

           «социальный риск представляет собой деятельность человека или 

отказ от нее в ситуации риска (выбора, неопределенности), которая присуща 

любой сфере жизнедеятельности и требует от него оценки собственных действий, 

выработки необходимых социальных качеств, а также - способности учета и 

регулирования социальных факторов, последствия которых могут негативно 

повлиять на его жизнь и здоровье;  

- человек, испытывающий на себе негативное воздействие факторов 

социального риска, находится в ситуации риска, означающей единство 

обстоятельств и индивидуально-групповых предпочтений, связанных с некото-

рыми критериями оценки или методами, на основе которых принимается 

альтернативное решение; 

- факторы социалъного риска представляют собой условия, обстоятельства 

и конкретные причины, более других ответственные за возникновение и развитие 

социальных болезней. Факторами социального риска для детей являются 

следующие: медико-биологические, психологические, социально-экономические, 

педагогические[6,c.302].  

- человек может одновременно являться объектом и субъектом риска; 

- степень профессиональной поддержки людей в ситуации риска зависит 

от их добровольного или нет попадания в зону риска; 

- зона риска включает в себя реальный и потенциальный риск, границы 
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между которыми обозначены нечетко и представляют возможность 

взаимопереходов». 

«Социальная адаптация - это процесс и результат внутренней и внешней 

гармонизации отношений личности со средой путем ее активного 

приспособления к социуму и достижения равновесия между своими 

потребностями и требованиями среды. Нарушение такого равновесия содержит в 

себе риск нанесения морального и материального ущерба самой личности и 

обществу и приводит к социальной дезадаптации, означающей нарушение 

процесса социального развития, выражающегося в дисгармоничных отношениях 

личности с собой и окружающей средой и проявляющегося на уровне поведения, 

деятельности и отношений». 

«Социально-педагогическая адаптация - специально организованная 

деятельность по оптимизации позитивного потенциала личности, направленная 

на внутреннюю и внешнюю гармонизацию ее отношений со средой»[41,c.134].  

К категории риска можно отнести детей: «обладающих слабой 

сопротивляемостью к факторам социального риска в силу возрастных и 

психофизиологических особенностей; они объективно (добровольно или нет) 

находятся в зоне реального или потенциального риска, проявляют различные 

формы социальной дезадаптации, выражающиеся, главным образом, в 

педагогической запущенности и трудновоспитуемое вследствие нарушения 

процесса их социализации». 

В кризисные периоды развития личности, в частности и возрастные 

кризисы риск повышается. Подростковый возраст сам по себе содержит 

потенциальный риск и является наиболее чувствительным по отношению к 

негативным социальным факторам. В их число входят социально-

педагогические: «дисгармоничная семья, неблагополучная ситуация в 

отношении со сверстниками, нездоровая в нравственном и культурном 

отношении среда школы». 

Мотивом, побуждающим отклонения, могут быть мотивы самопознания, 

проблемы, возникающие на аффективно-волевом и ценностном уровне, а также 
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неосознанная мотивация[62,c.403]. 

2. Основные идеи, методологические подходы и принципы концепции 

Главной идеей данной  концепции является утверждение того, что: « 

успешная социальная адаптация детей группы риска невозможна без специально 

организованной педагогической деятельности, которая базируется на следующих 

положениях: 

1.Гуманизация отношения общества к детям и изменение положения 

ребенка в социуме. Данная идея подразумевает уход от карательного 

реагирования на отклоняющееся поведение детей, перенос акцента деятельности 

на профилактику данного явления в повседневной жизни детей через 

различные институты социализации: семью, воспитательно -образовательные 

учреждения, специальные социальные учреждения(со 

циально-реабилитационные центры для несовершеннолетних и т.д.), 

группы сверстников. Создание условий для совершенствования ребенка 

независимо от уровня его воспитанности. 

2. В организации деятельности по социальной адаптации ребенка 

приоритет отдается воспитанию, что предполагает устранение ошибок в 

практике семейного воспитания и преодоление дидактогении в школе с целью 

обеспечения полноценного раскрытия личности, а также ее духовного и 

физического развития и совершенствования. 

3. Основу деятельности специалистов по социально-педагогической адаптации 

детей составляет организация сотрудничества с семьей ребенка и 

оптимизация ее воспитательного потенциала. 

4. Инициатива и самостоятельность субъектов процесса 

социальнопедагогической адаптации в поиске и реализации технологий и 

методов профилактической и коррекционно-реабилитационной деятельности 

в работе с детьми наряду с требованием постоянного профессионального 

совершенствования специалистов -педагогов, -психологов, -социальных 

работников. 

5. Самопомощь и самовоспитание на основе общечеловеческих ценностей 
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является приоритетной целью социальной адаптации и предполагает 

формирование у ребенка навыков социального взаимодействия в 

соответствии с особенностями конкретного возрастного периода, 

обеспечивающих умение самостоятельно преодолевать трудные жизненные 

ситуации, а также развитие функциональной грамотности. 

6. Использование таких методов и технологий, которые бы не унижали честь и 

достоинство ребенка и не являлись лишь директивными предписаниями, а 

способствовали формированию адекватного отношения к себе как личности, 

развитию самоуважения, гибкости в социальном приспособлении, 

соответствовали индивидуально-психологическим и возрастным 

особенностям детей, обеспечивали соблюдение прав детей в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребенка. 

7. Поэтапность и комплексность использования научно обоснованных 

коррекционно-реабилитационных мероприятий при ведущей роли 

диагностического этапа в решении проблем социальной адаптации ребенка, 

позволяющего четко очертить круг проблем, способствующих детской 

дезадаптации». 

Данная концепция основывается на следующих методологических 

подходах: 

1. Проблемно-личностный подход. Его основой является организацию 

социально-педагогическая адаптация, посредством оценки проблем конкретного 

ребенка, индивидуально-личностных особенностей и сферы его интересов и 

потребностей; 

2. Личностно-деятельностный подход. Когда стимулируется активность 

самих детей в процессе их социальной адаптации через организацию социально 

и личностно значимой деятельности; 

3. Комплексный, интерсоциальный подход. Интеграция усилий различных 

специалистов и учреждений в рамках реализации задач по социальной адаптации. 

4. Экосистемный подход. Данный подход рассматривает социальную 

систему как целостный комплекс взаимосвязанных компонентов, который имеет 
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положительное или отрицательное влияние на развитие личности ребенка. 

Чтобы социально-педагогическая адаптация детей группы риска была 

успешной, необходимо реализовать следующие принципы: 

            «1.Принцип принятия ребенка со всеми его достоинствами и 

недостатками через понимание причин, вызвавших социальную дезадаптацию.  

2. Принцип учета индивидуально-личностных особенностей ребенка .  

3. Принцип опоры на положительное в личности ребенка. Подчеркивает 

значимость диагностического этапа социально-педагогической деятельности, 

позволяющего определить те позитивные стороны развития личности, с 

помощью которых при грамотном профессиональном подходе возможно полное 

или частичное преодоление явлений социальной дезадаптации. В 

адаптационной работе акцент делается на социально не одобряемых поступках 

ребенка, а не на отрицательных качествах его личности. 

4. Принцип формирования позитивной перспективы жизнедеятельности . 

Это позволит усилить мотивацию ребенка к преодолению дезадаптации, 

уверенность в себе, помогает разобраться ему в трудной жизненной ситуации. 

5. Принцип конструктивного взаимодействия с микросоциальным 

окружением ребенка в процессе его социальной адаптации. Деятельность по 

преодолению социальной дезадаптации у детей будет эффективной, если в этот 

процесс будет включено его ближайшее социальное окружение, готовое к 

позитивным изменениям для обеспечения эффективности взаимодействия. 

6. Принцип соответствия требуемому уровню компетентности в 

профессиональной педагогической деятельности, учитывающей специфику 

детей группы риска как особой социальной категории. Использование 

общепедагогических технологий и методов взаимодействия предполагает 

интеграцию с социальными технологиями, овладение специалистами 

определенными знаниями, а также умениями и навыками работы в социуме. 

3. Структура социально-педагогической адаптации учащихся группы риска в 

условиях семьи и среднего профессионального образования. 

Основным источником риска для учащихся являются неразрешенные 
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противоречия и допускаемые ошибки в рамках педагогического пространства 

семьи и образовательного учреждения. 

Первичная социальная среда, где ребенок усваивает основные постулаты 

модели общественного поведения и отношений -  это семья. В условиях 

современности в практике семейного воспитания существуют  негативные 

тенденции такие как: «отсутствие контроля за воспитанием детей; ослабление 

семейных связей; отчуждение между родителями и детьми; недостаточное 

внимание родителей воспитанию положительных интересов и потребностей у 

ребенка; низкая психологическая и педагогическая культура родителей; 

применение крайних форм воспитательных воздействий, не способствующих 

адекватной самооценке; нездоровый нравственный и психоэмоциональный 

климат и другие». 

Несмотря на реформирование системы образования, основанного на 

принципах гуманизма, в образовательном учреждении проявляются такие 

недостатки воспитательно-образовательной деятельности как: 

«несогласованность взаимодействия с другими институтами социального 

воспитания, в первую очередь, с семьей ребенка; неправильная организация 

учебно-воспитательного процесса; формальное отношение педагогов к 

профессиональной деятельности; использование малопродуктивных методов и 

приемов педагогического взаимодействия; отсутствие индивидуального подхода 

к детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и другие»[13,c.97].  

Исходя из этого, возникает острая необходимость изменения стратегий 

воспитания, которые имеют свою специфику. 

Стратегии адаптационной деятельности в рамках семейного социума 

направлены на удовлетворение жизненно необходимых потребностей ребенка; 

обеспечение первичной социализации ребенка на основе реализации основных 

функций семьи; ломощь в приобретении ребенком статуса самостоятельно 

действующего субъекта, способного ответственно относиться к себе и 

окружающим, проявляя социально позитивное поведение; адекватное освоение 

ролевых отношений в семье; повышение психологической и педагогической 
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культуры родителей; мобилизацию собственного воспитательного потенциала 

семьи, создание и поддержание нормальных условий (бытовых, морально-

психологических и т.д.) для развития ребенка; усиление родительского 

авторитета; оказание помощи и содействия институтам социализа 

ции, к которым принадлежит ребенок; нейтрализация спектра 

негативныхсоциальных воздействий на ребенка путем формирования у него 

адекватной системы ценностей . 

Основными направлениями работы техникума в целях достижения 

благоприятной социальной адаптации учащихся являются следующие: 

совершенствование содержания учебного процесса и обеспечение 

воспитательной направленности всех видов образовательной деятельности; 

четкое определение единых целей, задач, критериев эффективности учебно- 

воспитательного процесса; использование современных, научно- 

обоснованных методов воспитательно-образовательной работы с учащимися, 

соответствующих новым жизненным реалиям и направленных на профилактику 

явлений социальной дезадаптации несовершеннолетних; организация 

внеклассной работы; создание благоприятных условий для личностного роста, 

реализации собственных возможностей; обеспечение развития у ребенка 

социальной компетентности и функциональной грамотности, позволяющей 

безболезненно интегрироваться в социум и включающей интеллектуальный, 

моральный, психический, физический, политический и эстетический аспекты 

знаний; установление связей и осуществление взаимодействия со всеми 

институтами социального воспитания, в том числе с учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений; преодоление формального 

отношения педагогов к профессиональной деятельности; выявление детей, 

склонных к социальной дезадаптации; реализация индивидуального подхода 

к детям, входящим в группу реального или потенциального риска. 

Социальная и педагогическая практика убедительно показывают, что 

образовательное учреждение и семья как социальные институты остро 

нуждаются в поддержке специалистов социальной работы, имеющих 
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необходимую профессиональную подготовку для системного решения проблем 

социальной дезадаптации ребенка[59,c.87].  

Концепция определяет следующие этапы работы по социально-

педагогической адаптации детей группы риска: 

I. Диагностический, осуществляемый на основе единства инверсионного, 

прогностического и системно-интегрального подходов. Основу разработки 

коррекционно-реабилитационных программ для детей группы риска составляют 

достоверные знания о процессе социализации, обусловливающей те или иные 

особенности поведения и деятельности ребенка, а также его отношение к 

собственной дезадаптации и данные о его положительных и отрицательных 

личностных особенностях, которые выявляются в ходе диагностического 

исследования. В рамках данного этапа проводится изучение личности ребенка и 

особенностей окружающей его среды. Необходимость изучения социальной 

среды ребенка обусловлена потребностью в знании ее педагоги ческого 

потенциала для оптимизации положительных и нейтрализации отрицательных 

влияний, так или иначе отражающихся на воспитательном процессе в школьном 

и семейном социуме, а также для интеграции воспитательных сил всех 

компонентов социальной среды в целях обеспечения полноценного процесса 

социальной адаптации и регулирования стихийной социализации. Диагностике 

также подвергаются личностные возможности людей, оказывающих влияние на 

процесс социального воспитания ребенка; ценностный потенциал и материально - 

ресурсные возможности среды. Общая структура диагностического исследования 

включает следующие этапы: 

- первичное накопление информации по проблеме с целью предварительного 

определения и уточнения объектов изучения - «проблемных зон», являющихся 

источником нарушения процесса социализации ребенка; определение 

характера перспектив дезадаптационного процесса; определение педагогом 

собственных позиций в организации наиболее целесообразной деятельности; 

- проведение общей диагностики, включающей постановку задач исследования 

конкретных объектов диагностики (факторов риска); определение 
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материально-ресурсной базы; изучение особенностей развития и воспитания 

ребенка в целом, а также - социально-педагогических возможностей среды 

жизнедеятельности ребенка; 

- специальная диагностика предполагает углубленное изучение определенных 

ранее объектов; измерение полученных показателей: определение 

индивидуального потенциала ребенка, преимущественно положительного 

(позитивных качеств), который можно использовать в педагогической работе; 

подбор диагностических методик и определение эталонных показателей; 

- педагогическая интерпретация полученной информации, построение выводов, 

заключений для последующей коррекционно-реабилитационной работы с 

ребенком[64,c.125]. 

П. Разработка модели социально-адаптационной деятельности с ребенком и 

его микросоциальным окружением представляет собой совокупность 

реализуемых в системе социально-педагогических технологий, направленных на 

профилактику и коррекцию явлений социальной дезадаптации, а также -на 

социальную реабилитацию и ресоциализацию детей группы риска в 

соответствии с их возрастными и индивидуально-личностными особенностями. 

Профилактика явлений дезадаптации у детей и подростков реализуется 

через систему соответствующих мероприятий, направленных на предупреждение 

и сведение к минимуму вероятности отклонений в поведении, деятельности, 

отношениях от общепринятых норм и правил, а также - на выявление и 

устранение или ослабление внешних и внутренних (объективных и 

субъективных) рискогенных факторов. 

Коррекция и социальная реабилитация по отношению к детям группы 

риска применяются в связи со следующими показателями: 

- проявление педагогической запущенности; несформированность, 

ограниченность элементарных общеобразовательных знаний, умений, 

навыков, характерных для определенного этапа возрастного развития; 

нарушение познавательных интересов; 

- проявление асоциальных форм поведения, опора на отрицательные ценности; 
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- зависимость от алкогольных, наркотических средств (Г.Н. Тростанецкая, 

1997). 

Коррекционная деятельность предполагает полное или частичное 

преодоление недостатков психофизического, нравственного развития и отклоне-

ний в поведении у детей и подростков с помощью системы специальных и 

общепедагогических мер. 

Социальная реабилитация направлена на восстановление у личности 

навыков социального общения, актуализацию человеком правил и норм, 

принятых в данном обществе. В отношении детей группы риска основная цель 

социальной реабилитации - создание условий, способствующих их пол 

неценному включению в жизнь через восстановление у него психического, 

физического и нравствен ного здоровья, социального статуса. Такая деятельность 

осуществляется, с одной стороны, посредством создания благоприятных условий 

для социализации каждого ребенка, с другой - путем сокращения численности 

контингента детей групп риска. Ведущими направлениями социальной 

реабилитации детей группы риска являются следующие: организация 

социального контроля; организация социальной поддержки; помощь в 

преодолении внутриличностного конфликта; психопрофилактика. Основные 

этапы реабилитационной деятельности должны быть отражены в 

индивидуальной программе реабилитации, предполагающей разработку плана 

совместных действий различных специалистов, включая семью ребенка, 

направленных на преодоление явлений социальной дезадаптации. 

В качестве вспомогательной технологии коррекционнореабилитационной 

работы применяется социально-педагогическое патронирование, 

представляющее собой систему социально-педагогической помощи детям, 

входящим в группу риска, и их семьям преимущественно на дому в целях 

профилактики рецидивов отклоняющегося поведения и преодоления социально-

негативных явлений и посредством социального надзора. 

III. Непосредственная реализация созданной модели социально 

педагогической адаптации детей группы риска. 
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Выбор той или иной технологии педагогического взаимодействия 

определяется такими факторами как профессиональные и личностные качества 

субъектов адаптационной деятельности; особенности объектов деятельности, 

характер проблем, носителями которых они являются; условия и возможности 

применения той или иной социально-педагогической технологии. 

IV. Корректировка и совершенствование модели на основе сравнительных 

данных на начальный и конечный этапы специально организованного 

адаптационного процесса, выдвижение гипотез о возможных тенденциях 

развития личности конкретного ребенка. 

 V. Перспективное планирование дальнейшей педагогической 

деятельности по социально-педагогической адаптации детей группы риска в 

соответствии с новыми целями и задачами деятельности. 

4. Методы социально-педагогической адаптации детей группы риска 

Основные идеи, подходы, принципы и содержание педагогической работы 

по социальной адаптации детей группы риска отражены в способах 

взаимодействия с детьми данной категории. Классификация методов, которая 

будет использована подчинена основной идее - активизировать позитивный 

потенциал ребенка для преодоления социальной дезадаптации посредством 

стимулирования, регулирования и коррекции поведения. При выборе, какого 

либо метода основными критериями являются характер и преобладающие 

мотивы поведения и поступков ребенка. За основу взята классификация 

педагогических методов в социальной работе. 

«1. Методы формирования сознания. Основное назначение данной 

группы методов - формирование устойчивых социально приемлемых взглядов, 

понятий, убеждений у детей, стимулирующих их деятельность 

2. Методы формирования образа действия. Успешность любой 

деятельности определяется знанием содержания и способов действия. Это 

объясняет необходимость формирования у ребенка опыта деятельности, 

поведения в той или иной ситуации, совершенствования форм деятельности и об-

щения, приобретения нового смысла деятельности. 
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3. Методы социального научения. Обеспечивают переход от пассивного 

усвоения знаний к самостоятельной активности, развитие функциональной 

грамотности. Важно не только развивать у ребенка определенные способы 

деятельности, продуктивного социального поведения, общения, но и 

способствовать формированию его личной социальной активности в целях 

развития навыков самопомощи. 

4. Методы формирования социальной перспективы. Ребенку необходимо 

показать его возможные достижения при условии овладения новыми знаниями, 

умениями, навыками в соответствии с его интересами и потребностями, 

5. Методы включения личности в коллективную деятельность. Важно 

показать, что любая деятельность ребенка осуществляется не изолированно, 

затрагивая интересы других. Коллектив в данном случае должен выступать в 

качестве воспитательной среды, способствующей формированию социально 

значимых качеств личности, помогающим строить продуктивные отношения с 

окружающими. 

6. Методы включения в постепенно усложняющуюся деятельность. 

Обусловлены необходимостью учета психофизиологических, индивидуальных 

особенностей детей и уровня сформированности сознания. Позволяют 

преодолеть пробелы в личностном и социальном развитии, обеспечивая переход 

на новые уровни самоутверждения и самовыражения. 

7. Методы одобрения и осуждения. Направлены на торможение или 

стимулирование определенных действий и поступков детей на основе 

эмоциональной регуляции (сопереживания, сочувствия). В работе с детьми 

группы риска необходимо увеличивать роль негласного социального контроля, 

8. Методы педагогической коррекции. Используются с целью определения 

и преодоления негативных навыков и привычек у детей наряду с выявлением и 

закреплением положительных». 

Выбор и реализация той или иной группы методов требуют глубоких 

профессиональных знаний в сфере работы с детьми категории риска и должны 

быть основаны на четком понимании и осознании индивидуальных 
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особенностей ребенка, по отношению к которому будут применяться. 

Необходимо отметить, что данная концепция не является универсальной 

для всех случаев. Реализация данной концепции зависит от многих факторов: 

конкретной ситуации, ведущих факторов риска для ребенка, условий, ресурсов и 

резервов социально-педагогической адаптации и требует творческого 

осмысления. 
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ГЛАВА    2.    ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ    ТЕХНОЛОГИИ    СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ «ГРУППЫ РИСКА» 

 

2.1. Педагогический анализ мониторинга социальной адаптации «детей 

группы риска» 

 

Учитывая основные положения концепции, важным начальным этапом 

педагогической деятельности по социальной адаптации дезадаптированных 

подростков является диагностика проблем их социальной адаптации с целью 

получения достоверных данных об особенностях поведения и деятельности 

детей в контексте окружающей среды[36,c.408]. Этому способствует одна из 

информационных технологий, позволяющая постоянно отслеживать социальные 

процессы - мониторинговое наблюдение. 

В целом, мониторинговые исследования в социальной сфере (социальный 

мониторинг) представляют собой обоснованную систему периодического сбора, 

обобщения и анализа информации для принятия стратегических и тактических 

решений. Сущность мониторинговых исследований состоит в комплексном 

использовании всего арсенала источников данных об изучаемых социальных 

объектах, а именно: 

- естественно, функционирующей информации: текущей статистической 

отчетности, единовременных учетов, переписей, социально-демографических 

обследований, средств массовой информации и другой вторичной информации; 

- специально организованных исследований, включая опросы населения, 

экспертных групп, сбор первичной информации. 

Основными принципами социально-педагогического мониторинга 

являются: 

- полнота, системность, достоверность информации; 

         - оперативность и актуализация полученных сведений; 

- сопоставимость полученных данных; 

- сочетание общих и дифференцированных оценок и выводов. 
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В рамках данного исследования осуществлен социально-педагогический 

мониторинг. Необходимо отметить, что данная технология сравнительно редко 

применяется в деятельности образовательных учреждений и учреждений 

социальной помощи семье и детям, что объясняется ее недостаточной 

разработанностью в педагогической науке. Учитывая данное обстоятельство, 

разработана технология мониторингового исследования проблем «детей группы 

риска».  

Под социально-педагогическим мониторингом понимается технология 

создания информационной базы об особенностях социализации, как отдельной 

личности, так и групп населения, позволяющая выделить тех из них, которые 

нуждаются в социально-педагогической адаптации. Осуществляется 

посредством отбора, обработки, анализа, хранения и распределения 

информации и применяется на этапе диагностирования ситуации дезадаптации 

личности[50,c.144].  

Актуальность применения социально-педагогического мониторинга в 

решении проблем «детей группы риска» обусловлена обострением 

противоречий и проблем взаимодействия подростка и среды, личности и 

группы. 

Потребность в данной технологии определяется необходимостью 

диагностики, оценки, прогнозирования в управлении процессами социализации 

и адаптации личности подростка, профилактики дезадаптации, осуществления 

социально-педагогической реабилитации подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Адекватности и точности действий специалистов по 

определению и использованию социально-педагогических мер способствует 

поэтапное «снятие информации». 

В ходе социально-педагогического мониторинга накапливается 

информация о внешней среде, влияющей на поведение (экзогенные факторы), а 

также  информация внутреннего характера, отражающая интересы, потребности и 

мотивы личности, и связанная, в частности, с внутренней организацией индивида 

(эндогенные факторы). То есть, речь идет об объективной и субъективной 
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информации, объясняющей то, как факторы среды отражаются в сознании и 

поведении ребенка или группы детей и как они взаимодействуют с их 

потребностями и устремлениями[33,c.501].  

Следуя личностно-ориентированной парадигме образования и социально -

педагогической помощи, согласно которым интересы, потребности и ресурсы 

личности находятся в центре педагогических и социальных воздействий, в 

социально-педагогическом мониторинге первичная информация, получаемая 

непосредственно от ее носителя, приобретает наиболее важное значение, а 

методы включенного наблюдения, интервью, анкетные опросы выдвигаются на 

первый план. 

Это позволяет контролировать процесс дезадаптации и дезинтеграции 

ребенка в социуме, а именно; выявлять детей, входящих в группу риска, вести 

профилактическую и реабилитационную работу, определяя место 

педагогических методов в ряду других и во взаимодействии с ними (экономиче-

ских, медицинских, правовых и т.д.). Информация, полученная в ходе социально-

педагогического мониторинга детей группы риска, является основанием для 

выявления причин и определения форм дезадаптации, ее степени; определения 

возможностей реабилитационной среды и другие. Содержание и характер 

информации социально-педагогического мониторинга определяются 

проблематикой обследуемой группы. 

Объект социально-педагогического мониторинга детей «группы риска» 

характеризуется высокой степенью сложности. Он включает: саму группу 

риска, факторы риска, зоны риска и проблемы, носителями которых являются 

дети данной категории, а также реабилитационное пространство, в которое 

входит территориальная система ведомств, служб, учреждений, общественных 

организаций, осуществляющих реабилитацию детей, входящих в группу риска 

(реабилитационные центры для несовершеннолетних;территориальные центры 

социальной помощи семье и детям; коррекционные и общеобразовательные 

учреждения; общественные, некоммерческие организации; средства массовой 

информации и др.)[37,c.69]. Такое представление дает возможность 
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формализовать реальные процессы и представить их в виде показателей, 

индикаторов, операций и процедур. Построение показателей и индикаторов 

осуществляется исходя из сущности объекта исследования - детей категории 

риска - с учетом факторов, обусловливающих состояние данной группы. В 

систему показателей включены следующие из них: 

- асоциальное поведение и вредные привычки. 

- сфера общения, отношения с окружающими, 

- ценности и жизненные устремления. 

- здоровье. 

- семья: структура, взаимоотношения. 

- образовательное учреждение: учебная деятельность, отношения с 

преподавателями, сверстниками. 

Следует отметить, что данные факторы сами по себе не новы, но их 

характер и содержание изменяется в зависимости от социального устройства 

конкретного общества. 

В социально-педагогическом мониторинге учреждений и организаций 

отслеживается: 

- адекватность их действий потребностям в реабилитационных услугах; 

- полнота и эффективность использования социально-педагогических 

мер воздействия; 

- ресурсы педагогической помощи. 

Карта является своеобразным указателем в разработке инструментария сбора 

информации (анкет, опросных листов и т.д.) с выделением наиболее значимых 

для группы показателей, однако очевидно, что показатели могут быть 

расширены, так как в разных условиях проявления признаков различны. В 

приложении приводится Программа социально-педагогического мониторинга 

«детей группы риска» (Приложение 2). 

Изложенные подходы отражены в «Карте мониторинга подростков 

группы риска» (Таблица 1). 

Таблица 1. 
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КАРТА МОНИТОРИНГА ПОДРОСТКОВ ГРУППЫ РИСКА 

 

Целевая группа Показатели 

социального риска 

Индикаторы 

социального риска 

Подростки в возрасте 15-17 

лет 

Состояние здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

Конфликтность отношений 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая 

запущенность 

 

 

 

 

Неблагоприятное окружение 

- заболевания различного 

характера; 

-алкогольная, наркотическая 

зависимость; 

- низкий уровень 

валеологической культуры; 

- наличие конфликтов во 

взаимодействии с 

окружающими; 

- позиция в конфликте; 

- цели и причины 

конфликтного поведения; 

- степень поведения в 

конфликте; 

 

- Отсутствие или размытость 

целей и интересов, 

жизненных планов и 

увлечений; 

-неадекватные ценностные 

установки. 

- малообеспеченность: 

- негативные образцы 

поведения; 

-информационная агрессия;  

- насилие; 

- ущемление прав. 
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В рамках реализации мониторинговой технологии, не умаляя значимости 

естественно функционирующей информации, осуществляется специально 

организованное исследование, целью которого является выявление нарушений 

процесса социальной адаптации у детей в возрасте от 15 до 17 лет. 

Задачи исследования: 

1. Изучение факторов, способствующих попаданию детей в группу 

потенциального или реального риска и наиболее часто встречающихся форм 

социальной дезадаптации 

2. Определение мнения педагогов о причинах возникновения детской 

дезадаптации. 

3. Выявление «мишеней» и адекватных педагогических методов соци-

альной адаптации детей группы риска, 

Методы исследования: групповой анкетный опрос обучающихся и  

педагогов; анализ статистической информации, отчетной документации. 

Для выявления предпосылок и факторов социального риска, способст-

вующих проявлению дезадаптации у подростков, а также характера их влияний 

на адаптационный процесс была разработана Анкета обучающегося и проведен 

опрос обучающихся ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» . В 

опросе приняли участие 75 человек. Полученная информация была распределена 

по блокам, каждый из которых характеризует тот или иной показатель 

социальной дезадаптации, В целях получения более полной и достоверной 

информации по исследуемой проблеме был проведен опрос  преподавателей, 

воспитателей, которые выступили в роли экспертов, и путем анкетирования 

высказали свое мнение о причинах, способствующих дезадаптации подростков, а 

также о наиболее эффективных способах ее преодоления. В опросе приняли 

участие 14 сотрудников техникума. 

Результаты опроса обучающиеся показали следующее: наиболее рельеф-

ными показателями дезадаптационного процесса подростков являются асо-

циальное поведение и вредные привычки. Большинство респондентов отметили 

у себя их наличие - 80,1%. Среди наиболее часто называемых были такие как 
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азартные игры - 20,5%; сквернословие, курение - 18,5%; проявление грубости -

11,6%; добрачные половые связи - 11%; уход из техникума - 8,2%.   
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                                   Рис.1. Показателями дезадаптационного процесса 

 

Кроме того, многие подростки (60,3%) на вопрос о том, как они относятся к 

действиям молодых людей, которые проявляют социально негативное поведение, 

ответили, что они одобряют или лишь сомневаются в целесообразности участия в 

азартных играх 60,3% подростков. К тем, кто имеет добрачные половые связи, 

более или менее положительно относятся 50,5%. Курение и частое участие в 

драках скорее одобряют 41,1%, Сквернословие и грубость в своих сверстниках 

не осуждают 39%. Не считают бродяжничество и проституцию крайними 

формами асоциального поведения каждый пятый респондент. Могут поддержать 

тех, кто занимается вымогательством 13% и воровством 11%. 

Таким образом, можно отметить негативную тенденцию увеличения 

группы потенциального риска за счет подростков, которые в данный момент 

одобряют или не осуждают асоциальное поведение сверстников, уже 

находящихся в зоне актуального риска. 

Данная тенденция опасна еще и тем, что подростковый возраст является 

наиболее чувствительным к разного рода негативным социальным факторам. 
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Особенно важным для детей подросткового возраста является отношение к ним 

окружающих, которое в ряде случаев может выступить в качестве негативного 

механизма активизации девиантного или делинкветного поведения. Данные 

опроса показали, что часто испытывают непонимание окружающих 62,3% 

респондентов, а очень переживают, когда им делают замечания, 28,8% 

опрашиваемых. Поэтому нельзя сказать, что проблема дезадаптации - это 

проблема, касающаяся только самого ребенка, но она также является проблемой 

всего социума, каждого его субъекта. Именно поэтому так актуальны идеи 

социального воспитания, ведущей из которых должна стать идея принятия 

ребенка со всеми его достоинствами и недостатками, а также идея разумного 

соотношения требовательности и доверия к нему. 

Возможно, именно этого и не хватает подросткам, так как на вопрос о том, 

каких людей они больше любят, многие участники опроса из двадцати заданных 

характеристик на первое место поставили людей, которые их любят - 26%, а на 

второе - людей, которые их уважают - 13,7%. И только на третье место 

респонденты поставили такие личностные качества людей как доброта, 

вежливость, веселость - 8,9%. Четвертое место разделили люди дружелюбные, 

общительные, приветливые - 7,5%. 
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Рис.2. Каким людям подростки отдают  предпочтение 

 

Не менее показательными являются данные по блоку, характеризующему 
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ценности и жизненные устремления. Большинство участников опроса в жизни 

больше всего ценят дружную семью - 89,7%, что само по себе является весьма 

положительной тенденцией, которую надо учитывать в процессе 

целенаправленно организуемой социализации подростков. Здесь же вновь 

прослеживается желание подростков быть признанными другими людьми. Об 

этом свидетельствует множество ответов респондентов, которые считают, что 

главное в жизни быть любимым - 71,9%. Желание заслужить уважение 

окружающих людей испытывают 67,1% опрашиваемых. 
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Рис.3. Ценности и жизненные устремления подростков 

Профессиональное самоопределение актуально для 62,3% подростков. 

Так, среди обучающихся техникума считают жизненным приоритетом 

интересную и увлекательную работу 86,7% первокурсников. Они же, 

повидимому, более или менее осознанно относятся к профессиональному вы-

бору, так как 73,3% из них наверняка связывают такой жизненный приоритет как 

наличие большого количества денег. А наименьшая часть подростков, 

стремящихся иметь интересную и увлекательную работу, что свидетельствует об 

их низкой профессиональной направленности. Интересен и вместе с тем 

настораживает тот факт, что на вопрос о том, выбрали ли респонденты свою 

будущую профессию, «Да» ответили 60% второкурсников.  Среди 

первокурсников  положительные ответы дали только 48, 7% опрашиваемых. 

Тем не менее, среди жизненных проблем, которые больше всего волнуют 
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подростков, на первое место большинство поставили свое будущее: учебу, 

работу - 71, 9%. На втором месте - здоровье членов семьи - 32,1%. И в первом и 

во втором случае больший процент ответов у обучающихся первого курса - 

93,3% и 60% соответственно. А успеваемость волнует 42,5% опрашиваемых и 

более всего обучающихся первого курса - 60,7%. Наименьшее беспокойство по 

этому поводу проявляют учащиеся второго курса - 30,4% и 30,8% 

соответственно.  

71,9

32,1

Учеба, работа

Здоровье

членов семьи

 

Рис.4. Показатели жизненных проблем, которые больше всего волнуют 

подростков 

 

Немаловажны данные, свидетельствующие о том, что личное здоровье 

беспокоит лишь 41, 8%о подростков. С одной стороны, это может сви-

детельствовать об отсутствии проблем с подростками позволил констатировать, 

что многие из них время от времени болеют - 53,4%.  

Об абсолютном здоровье заявил только каждый пятый респондент; 

затруднились ответить 8,9%. Более обнадеживает то, что подросткам не чужды 

идеи здорового образа жизни, но каждый понимает его по-своему. То, что 

здоровый образ жизни - это, в первую очередь, отказ от употребления 

наркотиков, отмечают 75,3% опрашиваемых. 71,2% считают, что это занятие 
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спортом. 66,4% утверждают, что именно курение является прямой 

противоположностью здорового образа жизни. Это говорит о том, что на 

когнитивном уровне у большинства обследуемых подростков сложились 

правильные представления о тех факторах, которые не сопутствуют здоровому 

образу жизни. В то же время правильное и полноценное питание как важнейший 

из критериев здорового образа жизни отметили только 39,7% подростков. 

Тревожным является то, что некоторые подростки имеют искаженные 

представления о здоровом образе жизни и относят к нему такие характеристики 

как: занятие, чем хочется и когда хочется - 14,4%; употребление наркотических 

веществ и (или) спиртных напитков, если этого хочется - 7,5% придерживаться 

только своих интересов - 8,9%. Наличие таких ответов позволяет констатировать 

наличие потенциального риска среди подростков, и заставляет принимать 

срочные меры по профилактике социально негативного поведения. Вызывают 

беспокойство данные о том, что занятия спортом не являются значимыми для 

подростков. Многие из них лишь посещают уроки физкультуры - 71,2%; 42,5% 

занимаются спортом время от времени, и лишь каждый третий из них посещает 

спортивную секцию. Это говорит о снижении интереса старшеклассников к 

занятиям физической культурой и спортом. 

Если предположить, что именно общие интересы являются одним из 

оснований для дружеских отношений подростков, то предыдущие результаты 

находят свое продолжение в ответах участников опроса на вопрос: «Есть ли у вас 

свой круг общения?» входящий в блок Сфера общения, отношения с 

окружающими. Подавляющее большинство (91,3%) ответили, что у них есть 

друзья, с которыми они проводят время. Каждый девятый из опрошенных 

подростков сказал, что у него есть только знакомые, с которыми он иногда 

общается. 

Утверждения о том, что именно в педагогическом пространстве ребенка - 

семье и образовательном учреждении - проявляются непосредственно или 

опосредованно десоциализирующие факторы, подтверждаются материалами 

опроса, полученными по блокам - Семья и Образовательное учреждение. 
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На вопрос об отношении к учебе в техникуме в целом 48,6% опрашиваемых 

дали положительные ответы. При этом большинство обучающихся констатируют 

свою успеваемость как удовлетворительную и хорошую 42,5%,  87,7% 

подростков говорят о том, что они могли бы учиться лучше. Возможно, причины 

учебы не в полную силу объясняются недостатками в организации учебно-

воспитательного процесса, которые сказываются и проявляются в отношениях с 

преподавателями. Половина опрашиваемых ответили, что у них есть проблемы с 

отдельными преподавателями. Положительным является факт наличия у 

большинства подростков (87,7%) любимого предмета. Возможно, именно это, а 

также хорошие взаимоотношения с однокурсниками (72,6%) целесообразно 

использовать в качестве одной из «мишеней» педагогического воздействия в 

профилактике и преодолении дезадаптации подростков в образовательном 

процессе. 

При анализе семейных взаимоотношений создается видимое 

благополучие[32,c.180]. О том, что большинство респондентов проживают в 

полных семьях, свидетельствуют 88,4% ответивших. Остальные подростки по 

типу семьи относятся к группе потенциального риска. Хотя, конечно, 

учитывается условность такого деления, потому что не всегда тип семьи 

определяет ее благополучие. Тем не менее, в специально организуемом и 

целенаправленном процессе социальной адаптации необходимо учитывать, что 

15,8% опрашиваемых живут в многодетных семьях, 11,6% - в неполных семьях, 

9,6% - в семьях, имеющих безработного, 8,2% - в малообеспеченных семьях. 

Важно учитывать так же то, что из общего количества опрашиваемых каждый 

девятый подросток проживает только с матерью, а 6,2% - с матерью и отчимом. 

Несмотря на то, что на вопрос о том, как подростки чувствуют себя в 

семье, многие (77,4%) дали ответ «радостно». Стоит отметить, что каждый 

пятый подросток характеризует отношения в семье как равнодушные, а 

чувствуют себя грустно 2,7%, Но более показательными являются данные об 

отношениях, складывающихся в семье. Так, отношения в общем ровные, 

спокойные с очень редкими разногласиями, раздорами у 45,2% респондентов, а у 
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26,7% отношения складываются трудно, напряженно, нередко возникают 

разногласия. Отношения дружбы, постоянного взаимопонимания и 

взаимопомощи складываются лишь у 19,9% опрашиваемых, а 8,9% 

респондентов затруднились ответить на этот вопрос. 
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Рис.5.Отношения в семье 

 

Таким образом, полученные данные позволяют констатировать наличие 

зоны потенциального риска, выражающейся в четко прослеживающейся 

тенденции формирования у обучающихся достаточно противоречивых 

личностных и социальных качеств в рамках их социально - педагогического 

пространства. С одной стороны, отмечается их большая раскованность, 

самостоятельность в определении жизненных перспектив, информированность, 

с другой - асоциальное поведение и ложные ориентиры, чувство 

вседозволенности и вредные привычки. А отсутствие у подростков 

своеобразного «иммунитета» в виде психологической защищенности и 

достаточного владения навыками конструктивного социального взаимодействия 

открывает путь для негативного воздействия рискогенных факторов. 

В целях преодоления субъективизма в выводах и обеспечения их 

точности и достоверности  были соотнесены данные о состоянии проблемы 

социальной адаптации, полученные в результате опроса. 

Результаты опроса педагогов относительно видения проблемы 



 

 

60 

 

дезадаптации подростков специалистами и путей ее преодоления показали 

следующее. 

На вопрос о том, в каких формах более всего проявляется дезадаптация 

подростков, большинство специалистов отметили: 

        - отрицательное отношение к учебной деятельности, неприятие 

педагогических воздействий - 50%; 

         - проявление антиобщественного поведения, вредные привычки (курение, 

употребление алкоголя, сквернословие) - 38,8%; 

          - проявление агрессии, жестокости по отношению к окружающим 27,7%; 

лень, пассивность, упрямство - 27,7%; 

         - нарушение отношений с семьей - 22,2%; 

        - правонарушения, общественно опасные деяния - 16,6%. 
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Рис.6. Формы дезадаптации подростка 

При этом респонденты не конкретизировали степень устойчивости 

проявления реакций дезадаптации, что затрудняет сделать вывод о том, какой 

риск - реальный или потенциальный превалирует. Кроме того, возникает 

вопрос, не являются ли такие проявления как агрессия, пассивность, упрямство 

естественным следствием подросткового периода развития личности. Тот факт, 

что большинство специалистов среди разнообразных форм дезадаптации на 

первое место поставили проблемы в социуме техникума, соответствует 

теоретическим предположениям. Но противоречивым является факт о том, что 

нарушение отношений с семьей в качестве формы дезадаптации назвали всего 

22,2% респондентов, тогда как основной причиной социальной дезадаптации 
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большинство специалистов называют внутрисемейное неблагополучие, 

обусловленное отсутствием педагогической культуры родителей - 83,3%. 

Недостатки воспитательно-образовательной деятельности техникума как 

причину социальной дезадаптации отметили лишь 11,1% от общего числа 

опрашиваемых. Это свидетельствует о недостаточной значимости для 

специалистов роли различных институтов социализации в процессе социального 

воспитания ребенка. 

Среди причин социальной дезадаптации детей специалисты вполне 

обоснованно назвали нестабильность в обществе - 66,6% и возрастной кризис - 

55,5%; 22,2% отметили нарушения психического развития. 

Настораживают данные о том, что из всего числа респондентов только 

27,7% в качестве рискогенного фактора назвали отсутствие деятельности по 

профилактике явлений социальной дезадаптации, а также средства массовой 

информации как источник распространения негативной информации, 

способствующей формированию неправильных взглядов, убеждений, 

ценностных ориентации. Кроме того, отвечая на вопрос о том, какова степень 

расхождения между требуемыми и существующими условиями социальной 

адаптации, только 33,3% отметили отсутствие положительного социального 

опыта у подростков, здорового в физическом и нравственном плане социального 

окружения и нормального психологического климата. Остальные 66,7% 

поверхностно ответили, что степень расхождения высокая. Данное 

обстоятельство позволяет говорить о недостаточном знании и невысокой 

степени значимости для специалистов информации о причинах социальной 

дезадаптации, что, к сожалению, подтверждает существующую тенденцию 

борьбы не с причинами, а с их последствиями. 

Тем не менее, согласно полученным данным можно отметить, что именно 

неблагополучие в педагогическом пространстве, в котором находится подросток, 

превалирует среди причин возникновения и развития явлений социальной 

дезадаптации. Именно поэтому главной «мишенью» воздействия в целях 

уменьшения границ группы риска для детей респондентами были названы семья 
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ребенка - 77,4% и его социальные связи, включающие социум техникума - 

55,5%. 

В выборе педагогических методов предупреждения и преодоления 

дезадаптационных процессов у подростков специалисты отдают предпочтение 

традиционным способам профессионального взаимодействия. Наиболее 

результативными из них эксперты оправданно называют методы формирования 

социальной перспективы - 100%. Осознание значимости и умение применять 

методы данной группы является залогом дальнейшей успешной деятельности по 

оптимизации адаптационных процессов. Это объясняется тем, что их основное 

назначение - помочь человеку разобраться в конкретной проблемной ситуации, 

увидеть возможные жизненные перспективы и стимулировать самостоятельную 

постановку целей жизнедеятельности через формирование адекватной 

самооценки. Это стимулирует личностный рост и развитие ребенка. 

Не менее значимыми, по мнению респондентов, являются методы 

включения личности в коллективную деятельность: трудовую, творческую, 

проведение совместного досуга - 94,4% и методы формирования сознания через 

рассказ, убеждение, пример, разъяснение - 88,8%. 

Далее приоритет был отдан методам формирования образа действия и 

методам социального научения, используя наглядный пример, упражнение и 

ролевую игру, в которой подросток осваивает и закрепляет позитивные образцы 

социального поведения и деятельности - 66,6%. Также определенные недостатки 

в сфере деятельности и негативные стороны личностного развития возможно 

полностью или частично преодолеть с помощью педагогической коррекции. 

Так считают 44,4%, Таким образом, сопоставляя результаты опроса подростков и 

педагогов можно сделать следующие выводы:  

Согласно данным обучающихся основными формами социальной 

дезадаптации являются: 

- социальное поведение и вредные привычки (азартные игры, 

сквернословие, курение, грубость по отношению к окружающим, уход из 

техникума). 
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- тсутствие устойчивых социально значимых интересов и 

профессиональной направленности. 

 - недостаточно осознанное отношение к состоянию собственного 

здоровья. 

- успеваемость в техникуме ниже реальных возможностей обучающихся.  

   Специалисты же усиливают акцент на такой форме социальной 

дезадаптации детей как отрицательное отношение к учебной деятельности, 

неприятие педагогических воздействий. Затем они отмечают асоциальное 

поведение, нарушение взаимоотношений с членами семьи и правонарушения 

подростков. То есть называются лишь видимые формы дезадаптации, что 

может делать деятельность по социальной адаптации безрезультатной. 

В отношении факторов, создающих ситуацию риска для подростка 

необходимо отметить, что факторы, названные педагогами (внутрисемейное 

неблагополучие; отсутствие в обществе системы деятельности по профилактике 

социальных отклонений у подростков; недостаток положительного социального 

опыта, здорового в нравственном плане окружения) более полное видение 

проблемы создает информация обучающихся. Согласно ей к факторам 

социального риска также относятся отсутствие понимания и признания детей со 

стороны окружающих; неправильные представления о способах материального 

обеспечения своей жизни; отсутствие устойчивых представлений о правилах 

здорового образа жизни; негативные отношения с 

преподавателями.Вышесказанное позволяет определить такие «мишени» 

педагогического воздействия как позитивные отношения в коллективе 

сверстников; положительные склонности и интересы ребенка; семейные связи; 

потребность в признании окружающими. Специалисты назвали лишь семью и 

социальные связи, включающие социум техникума. 

В числе методов социально-педагогической адаптации основная роль 

должна принадлежать методам социального научения и формирования образа 

действия, позволяющим овладеть навыками социального функционирования 

для гармоничных отношений с социумом[9,c.256]. Не менее актуальными яв-
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ляются методы формирования сознания и социальной перспективы. Согласно 

видению проблемы социальной дезадаптации специалистов в числе первых 

называются методы формирования социальной перспективы, включения в 

коллективную деятельность, формирования сознания и образа действий. Кроме 

того, в своем большинстве они реализуются с помощью вербальных средств и 

способов традиционной  педагогики[47,201].  

Сделанные выводы подтверждают необходимость разработки и 

применения мониторинговых технологий, позволяющих более глубоко изучать 

проблемы подростковай дезадаптации, расширять информационную базу о 

наиболее эффективных условиях и способах социально-педагогической 

адаптации подростков, а также осуществлять специальную подготовку педагогов 

для компетентного профессионального взаимодействия с детьми группы риска. 

 

2.2. Педагогические условия социальной адаптации детей группы риска в 

ГАПОУ ТО «Многопрофильный техникум». 

 

Согласно Федеральному Закону «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений» от 9 июня 1999г. № 120-ФЗ (последняя 

редакция 01.01.2017) техникум относится к учреждениям системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в связи 

с этим решает задачи по выявлению детей группы риска, оказанию им 

социально-психологической и педагогической помощи, реализации мер по их 

воспитанию и получению ими образования. Она осуществляет взаимодействие с 

семьями детей, выявляет те из них, которые находятся в социально опасном 

положении, и оказывает помощь в воспитании и обучении детей. Но в 

настоящий период далеко не все перечисленные задачи реализуются успешно, 

что обусловлено причинами объективного и субъективного характера, которые 

порождают такие проблемы как: недостаток квалифицированных специалистов, 

отсутствие должного методического и материально-технического обеспечения. 

Это негативно сказывается на состоянии учебного процесса и выражается в 
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увеличении числа конфликтов между преподавателями и обучающимися, 

ослаблении воспитательной направленности образовательной деятельности, 

падении успеваемости, снижению авторитета техникума и значимости для 

обучающихся учебы в целом. Как результат возникает новый источник риска для 

обучающихся, нарушающий процесс его социальной адаптации, носителем 

которого является сам техникум в условиях экономической и социальной 

нестабильности. 

Озабоченность положением подростков обоснована в информации 

правоохранительных органов. По их данным в Тюменской области обостряется 

криминальная ситуация в подростковой и молодежной среде. На учете в органах 

милиции за совершение правонарушений состоит свыше 1,5 тыс. подростков в 

возрасте до 17 лет.Отмечается активный процесс вовлечения детей в занятие 

криминальным бизнесом, вымогательством, проституцией, уход детей из 

техникума, а также нарушение прав детей на образование, жестокое обращение 

с ними в семье и т.д.  

Принимая во внимание эти обстоятельства и возрастающую роль школы в 

деле воспитания детей, их социализации и социальной адаптации, заслуживает 

внимания опыт деятельности ГАПОУ ТО «Многопрофильный техникум» в этом 

направлении.  

     Основное содержание работы образовательного учреждения связано с 

положением о том, что техникум, являясь открытой педагогической системой, 

которая способна решать проблемы профилактики дезадаптации, коррекции и 

реабилитации «детей группы риска» лишь при взаимодействии с другими 

системами, к которым принадлежит подросток: семья, учреждения 

дополнительного образования, микрорайон и т.д. Характерной особенностью 

микрорайона, в котором находится техникум, является неразвитость его 

инфраструктуры, что не способствует гармоничному развитию подростков и 

усиливает влияние факторов социального риска. Поэтому педагогическому 

коллективу техникума приходится компенсировать такие недостатки среды как 

удаленность от культурных центров, малое количество разнообразных 
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учреждений внеучебной работы. Это становится возможным благодаря тому, что 

ведущим направлением деятельности техникума является 

социальнопедагогическое, цель которого - адаптация ребенка к жизни в открытом 

социуме путем формирования общей культуры, усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, создания условий для 

освоения профессии. В связи с этим основной задачей является 

целенаправленное педагогическое влияние на поведение и деятельность 

обучающихся и семьи через объединение усилий техникума, общественных 

институтов открытой среды, а также полноценного использования потенциала 

самой личности как активного субъекта воспитательного процесса[29,c.2]. 

Данная задача созвучна с идеей о том, что именно целенаправленная 

педагогическая деятельность способствует разрешению объективных 

противоречий в процессе социализации ребенка, а ее организация и содержание 

выступают главными условиями социально-педагогической адаптации детей, в 

том числе «группы риска».  

Основным компонентом организации работы техникума является научное 

обеспечение социально-педагогической деятельности. Оно  осуществляется  

посредством  координации  действий   администрации, научно-методического и 

педагогического советов, которые участвуют в руководстве образованием 

обучающихся и инновационной учебно-воспитательной деятельностью 

обучающихся  и родителей. В контексте исследования особый интерес вызывает 

содержание педагогической деятельности техникума, которое соответствует 

условиям успешной социальной адаптации детей, а также субъектов, ее 

осуществляющих. В опыте ГАПОУ ТО «Тобольский Многопрофильный 

техникум» основными субъектами социально-адаптационного процесса 

являются преподаватели и социальные педагоги. И хотя их деятельность имеет 

много общего, функции все же различны: преподавателю принадлежит роль 

организатора социальной адаптации в рамках техникума посредством 

образовательного процесса. Деятельность же социальных педагогов в 

рассматриваемом аспекте более многообразна, так как направлена на работу в 
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социуме, и в широком смысле преследует цель педагогизации окружающей 

подростка среды. 

В анализируемом опыте удалось проследить технологии, составляющие 

модель педагогической деятельности, этапы которой соответствуют структуре 

процесса социально-педагогической адаптации, определенной в концепции. 

Согласно ее алгоритму начальным этапом является общая диагностика с целью 

получения необходимой информации о подростке: изучение его личностных 

характеристик и особенностей развития и воспитания. Направлениями общей 

диагностики в техникуме являются следующие: 

1. Определение личностных особенностей обучающихся с помощью 

социометрических исследований, экспресс-диагностики эмпатии и 

проективных методик. 

2. Диагностика психических процессов (наглядно-образное мышление, 

память (зрительная и слухоречевая), внимание, зрительное и аккустическое 

восприятие, интеллектуальные операции), а также работоспособности, про 

странственных представлений, конструктивной деятельности, тонких 

двигательных навыков. 

4. Изучение реальных и потенциальных возможностей обучающихся: 

обучаемость по отдельным предметам, отношение обучающихся к учебной 

деятельности на уроке, к домашним заданиям, контрольным работам; оценка 

уровня обучаемости; эмоциональная расположенность обучающихся в 

техникуме; физическая работоспособность; причины несоответствий реальных и 

потенциальных возможностей. 

5. Исследование уровня адаптации к условиям техникума и мотивации 

учебной деятельности с помощью многофакторного анализа, анализа 

документации группы, опроса классных руководителей и родителей 

обучающихся анкетирования и интервьюирования самих обучающихся по 

определению зависимости между (не)любимым уроком и (не)выполнением 

домашних заданий, а также по определению эмоциональной расположенности к 

учебе в техникуме. Кроме того, изучается уровень самообучения. Такие данные 
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необходимы для определения направлений дальнейшей 

психологопедагогической коррекции. 

6. Диагностика профессиональной ориентации с помощью изучения 

документации групп, профессионально - диагностического опросника, метода 

экспертных оценок и самооценки обучающихся своего отношения к учебной 

деятельности в техникуме. Также учитываются данные об уровне обучаемости, 

отношении к учебной деятельности в целом и отношение родителей к процессу 

воспитания подростков. 

Если в процессе общей диагностики выявляются отклонения по какому- 

либо из критериев или группе критериев, субъектами процесса 

социальнопедагогической адаптации проводится специальная диагностика, 

которая в изучаемом опыте выступает как часть профилактики явлений 

социальной дезадаптации. Она направлена на своевременность и достаточность 

принимаемых мер, соотнесения их характера с особенностями личности, 

причинами и мотивами поведения подростка, условиями жизни и воспитания 

несовершеннолетних, а также - на выявление результатов педагогического 

воздействия. То есть, информация, получаемая по этой диагностической 

методике, дает основания для разработки модели комплексной 

психологопедагогической реабилитации и коррекции запущенных подростков 

как стандарта педагогических действий в адаптации «детей группы риска». 

Основными направлениями данной модели являются следующие: 

- общая и специальная профилактическая работа с семьей подростка 

«группы риска». 

- коррекционная работа с семьями детей группы риска. 

- коррекционная работа с детьми категории риска. 

-коррекционная работа с педагогами, работающими с подростками группы 

риска. 

Описание модели имеет значение с точки зрения необходимости 

технологизации социально-педагогического пространства, получения 

возможности вы деления внутреннего содержания деятельности техникума в 
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контексте исследования условий социально-педагогической адаптации 

подростков «группы риска». Итак, в рассматриваемой модели основу 

адаптационной деятельности, организуемой техникумом, составляет 

профилактическая работа в семейном социуме, которая направлена на 

улучшение его социального благополучия. Это связано с существованием таких 

негативных тенденций как увеличение неполных и проблемных семей, 

возрастание семейных конфликтов и разводов. По данным проведенных 

исследований, родителей в таких проблемных семьях отличает то, что они плохо 

понимают, когда и как следует вмешиваться в дела подростков, редко хвалят за 

хорошее поведение, а на плохое часто реагируют ошибочно. Выделяется 

категория семей (13%), где родители непоследовательны в своих требованиях к 

подростку, где отец и мать придерживаются разных точек зрения на такие 

требования. А это является основой для семейных конфликтов, становящихся 

причиной асоциального поведения подростков. Изучая социальное окружение 

семьи, педагоги пришли к выводу, о том, что в обследуемых семьях дети, 

общаясь с носителями асоциального поведения, воспринимают его как норму. 

Поэтому приоритетной сферой деятельности в целях предупреждения у 

детей группы потенциального риска таких форм дезадаптации как 

социокультурная и педагогическая запущенность, является гармонизация 

внутрисемейных отношений. В связи с этим направлениями общей 

профилактики явлений социальной дезадаптации обучающихся в семье являются 

следующие: гуманизация отношений к подростку, создание благоприятных 

условий для его социализации; создание у подростка положительного образа 

«Я»; повышение общей психолого-педагогической культуры родителей; 

активизация воспитательного потенциала семьи. Формами такой деятельности 

являются родительский всеобуч, консультирование родителей педагогами, 

психологами, врачами; создание мини кружков различных направлений; участие 

родителей во внеучебной деятельности: праздниках, соревнованиях, семейных 

встречах и т.д.. 

В тех случаях, когда факторы семейного риска для подростка явно не 
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способствуют его гармоничному развитию и по данному критерию его можно 

отнести к группе реального риска, педагогами техникума проводится 

специальная профилактическая работа с семьей. Ее основное отличие от общей 

профилактики заключается в направленности на предупреждение крайних форм 

дезадаптации посредством организации следующих видов деятельности: общая 

диагностика семьи и условий воспитания; организация специальной помощи 

родителям по гармонизации личностного и социокультурного развития членов 

семьи и улучшение семейного микроклимата; обучение родителей грамотному, 

бесконфликтному общению через рефлексивный анализ своих действий и 

поступков. 

     С целью систематизации деятельности по специальной профилактике 

информация о наблюдаемых обучающихся и семьях заносится социальными 

педагогами в разработанную ими документацию: журнал наблюдений за 

личностными особенностями, успеваемостью, общественной активностью 

обучающихся, социально-педагогическую карту изучения наблюдаемых 

обучающихся, их семей (Таблицы 2). 

Таблица 2. 

Журнал наблюдении за личностными особенностями, 

успеваемостью, общественной активностью обучающегося группы, АТП 

16, наблюдаемого социальным педагогом 

 

Предмет Успеваемость Ф.И.О. 

преподавателя І семестр IIсеместр 

Успеваемость за год 

 

Интерес   к 

изучению 

предмета 

Общий кругозор Профессиональн

ая   ориентация 

Ориентация 

на     

положительный   

Чувство долга и   

ответственности 

за учебу 

 

Отношение семьи к развитию учебных возможностей 

обучающихся 

Общественная Активность 
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Связь семьи       

с техникумом 

Помощь 

семьи     в 

обучении и   

воспитании 

Кто       из 

членов семьи 

оказывает    

большее 

влияние 

Состояние    

здоровья 

ученика 

Выполнение 

поручений      

по техникуму 

Выполнение 

домашних     

поручений 

 

 

Таблица 3.  

 

Социально-педагогическая карта изучения наблюдаемых обучающихся, их 

семей 

Сведения об обучающихся 

 

 

Дата 

рожде

ния 

Ф.И.О. 

Обучающ

егося 

Увлеч

ения 

Обществе

нные 

поручения 

Домаш

ний 

адрес 

Отношение 

обучающег

ося к 

учению 

Занятост

ь в 

свободно

е время 

Инфор

мация о 

членах 

семьи 

Ста

тус 

сем

ьи 

        

 

Информация о членах семьи 

 

Отец (Ф.И.О.) Мать (Ф.И.О.) Другие члены семьи  

и  их  родственные 

связи 

Условия    про-

живания 

Состояние 

здоровья   членов 

семьи 
 

Такая форма отчетности позволяет систематизировать и оптимизировать 

деятельность субъектов социально-педагогической адаптации, выделять 

главную и второстепенную информацию. 

Следует отметить, что профилактика социального риска в семье требует 

совместных усилий педагогов и родителей, что обусловливает проблемы и 
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сложности взаимодействия, т.к. представляет собой довольно закрытую систему 

для любых внешних вмешательств. Учитывая данную особенность и разрешая 

противоречие между необходимостью постоянного поддержания связей с 

семьей в целях конструктивного взаимодействия, создания благоприятных 

условий для развития подростка и сложностью практического осуществления 

данной потребности, социальными педагогами поддерживается диалог с 

родителями на принципах доверия, добровольности, сотрудничества[39,35].  

Организующим звеном всей деятельности по профилактике явлений 

социальной дезадаптации у обучающихся являются социальные службы 

техникума, представленные семейной медико-психолого-педагогической 

службой, службой культурного досуга, службой профессиональной ориентации 

и социальной адаптации, службой правовой и экономической защиты личности 

и семьи, службой развития и поддержки молодежных инициатив, службой 

социальной профилактики и работы с трудными детьми и семьями. 

Особенностью деятельности служб в системе профилактической работы 

является их взаимосвязь между собой, которая проявляется в деятельности 

социальных педагогов, преподавателей и других специалистов: психологов, 

медиков, юристов, экономистов. Это говорит о том, что эффективные 

педагогические условия в профилактической деятельности создаются благодаря 

интерсоциальному подходу, где объединяются усилия различных специалистов. 

Отражение этой взаимосвязи мы находим в показателях результативности 

профессиональной деятельности. Опыт деятельности техникума позволяет 

анализировать некоторые из показателей: успеваемость, посещаемость занятий, 

состояние здоровья, организация свободного времени. Их выделение как 

приоритетных связано напрямую с одной из форм дезадаптации, которая 

проявляется как уклонение от учебы, бродяжничество, ранняя алкоголизация и 

наркотизация, асоциальное и криминальное поведение. Состояние данных 

показателей во многом зависит от действий педколлектива, использующего 

разнообразные формы и методы, которые представляют практический интерес. 

Как известно, неуспеваемость это одна из форм подростковой 
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дезадаптации, которая может быть обусловлена личностными особенностями 

ребенка, либо причинами объективного характера, к которым относятся 

недостатки воспитательно-образовательного процесса, неблагополучие в семье и 

др.  

Большое значение с точки зрения результативности профилактической 

работы в описываемом опыте имеет посещаемость обучающихся. По данным 

опроса 78% обучающимся нравится ходить в техникум, 80,3% не хотели бы 

менять ее на другую 

Профилактике социальной дезадаптации детей способствует и усиление 

воспитательной направленности учебного процесса в техникуме. Особенно 

четко это прослеживается во внеклассной работе. Так, уделяя особое внимание 

интеллектуальному развитию обучающихся, созданы клубы «Интеллектуальных 

игр», «Квинта», организуются игры «Брейн-ринг»и др.  

Положительной тенденцией в осуществлении воспитательной работы, 

направленной на социальное развитие детей, является то, что вся внеклассная 

работа осуществляется на основе студенческого самоуправления. Участие в 

управлении деятельностью техникума способствует развитию таких важных 

качеств как самостоятельность, ответственность, умение работать в коллективе. 

Приобретению необходимые социальные качеств способствуют такие формы 

организации деятельности обучающихся как шефство над первокурсниками, 

помогающих им решать проблемы, связанные с поведением, учебой 

деятельностью и т.д. Поддерживается тесный контакт с Тобольским детским 

домом. Вместе с этим техникум работает в тесном контакте с 

правоохранительными органами. Такое сотрудничество направлено на то, 

чтобы обучающиеся и их родители знали и уважали российские законы. 

Одной из основных причин социальной дезадаптации у детей является 

неправильная и нецелесообразная организация свободного времени. Как 

свидетельствуют данные исследований, проведение свободного времени у 

подростков  не отличается большим разнообразием. 46,6% отметили, что 

свободное время проводят чаще всего за компьютером. На втором месте - 
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проведение времени в уличной компании (44,9%). В связи с этим одним из 

решений данной проблемы педагоги  видят в организации кружковой работы, 

работы секций, где подростки  могли бы получить полезные знания, умения и 

навыки, соответствующие интересам и потребностям, а также раскрыть свой 

внутренний потенциал. Поэтому в техникуме созданы 10 кружков 

художественного, технического, краеведческого направлений и 7 спортивных 

секций. Среди них кружки технического моделирования, компьютерных игр, 

добровольные футбольные команды, спортивной борьбы, спортивно-

стрелковый. Но сам факт наличия таких форм внешкольной деятельности не 

является показательным. Большинство трудных и педагогически запущенных 

подростков не проявляют инициативы в посещении кружков и секций, 

предпочитая свободное времяпрепровождение. В решении данной проблемы 

техникум ведет целенаправленную работу по привлечению социально 

дезадаптированных детей к занятиям изобразительной деятельностью, 

моделированием, спортом, расширяя и углубляя сферу их интересов. К 

организации досуга  привлекаются жители микрорайона, которые участвуют в 

совместных праздниках. 

Одним из важнейших критериев социальной адаптации подростка  

является состояние его здоровья. Данные проведенного мониторингового 

исследования не свидетельствуют о его улучшении. Активизируются социально 

опасные болезни, такие как наркозависимость. По данным статистики в 

Тюменской области среди несовершеннолетних в 2016 году возросло число 

преступлений, связанных с наркоманией на 6,5 %. Поэтому на базе техникума 

внедряются методики по пропаганде здорового образа жизни среди 

обучающихся, родителей, педагогов, профилактика заболеваний, а также  

употребления подростками токсических и наркотических веществ. Работа 

осуществляется посредством взаимодействия с обучающимися, педагогами, 

семьей, общественностью. Кроме того, ведется активная профилактическая 

работа, позволяющая интегрировать теорию и практику на уроках, проводимых в 

формах лекций, диспутов, просмотра видеофильмов.  
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Результатом профилактической работы в целом является снижение числа 

правонарушений и преступлений среди обучающихся, что наглядно пред-

ставлено в таблице 2.4. 

Таблица 4. 

Состояние преступности среди несовершеннолетних 

ГАПОУ ТО  «Тобольский многопрофильный техникум» 

 

Год Совершено На учете в На учете в 

2014- 7 22 22 

2015- 8 21 21 

2016- 4 13 13 

 

Раскрывая содержание блока коррекционной работы, модели 

комплексной психолого-педагогической реабилитации и коррекции необходимо 

отметить, что здесь педагогические условия, создаваемые техникумом для 

социальной адаптации «детей группы риска», характеризуются 

направленностью на нейтрализацию негативных социальных факторов и их 

последствий. Деятельность педагогов является индивидуализированной и 

включает такие аспекты как коррекционная работа с детьми группы риска, 

семьями, в которых они воспитываются, а также с педагогами, работающими с 

данной категорией детей.  

Аспекты коррекционной работы: 

- коррекционная работа с семьей дезадаптированного подростка 

направлена на личностный рост и повышение психолого-педагогической 

культуры родителей, и включает следующие направления деятельности: 

симптоматическая диагностика семьи и нарушений семейного воспитания с 

целью составления коррекциошшх программ; психолого-педагогическая 

помощь родителям в решении проблем семейного воспитания, личностных 

проблем в целях развития саморегуляции поведения членов семьи; 

психотерапевтическая помощь при личностных и эмоциональных 

расстройствах, нарушениях семейных отношений, семейных конфликтах.   
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        -  коррекционная работа с «детьми группы риска» направлена на 

активизацию и развитие внутреннего потенциала подростка посредством 

определения уровня и характера коррекционной помощи, гармонизации 

развития, снятия психологического дискомфорта на основе данных 

симптоматической диагностики дезадаптации; оказания психолого-

педагогической помощи в случаях нарушения Я-концепции ребенка или ее 

несформированности; обеспечения специальной помощи подростку в 

соответствии с обнаруженными дефицитными личностными недостатками в 

развитии личности; проведения психокоррекционной работы при 

воспитательных  конфликтах,  эмоционально-поведенческих  расстройствах, 

нарушениях общения. 

Одним из инструментов коррекционной работы с обучающимися является 

программа психолого-педагогической работы, направленная на изучение и 

коррекцию развития обучающихся. В данной программе выделяется практиче-

ский блок, который предусматривает мероприятия, направленные на расши-

рение познавательных возможностей и способностей обучающегося, психолого-

педагогическую работу с лицами, входящими в круг общения: семья, друзья, 

однокурсники и другие. Основу построения такой программы составляет 

диагностика обучающихся, после чего определяется конкретная проблема и 

ставится цель дальнейшей работы. 

Таким образом, в коррекционной работе выделяется програмно-целевой 

подход, в реализации которого используется программа конкретных действий 

педагогического коллектива. Такая работа позволяет судить об эффективности 

коррекционной деятельности при сопоставлении целей и полученных 

результатов с учетом времени и используемых ресурсов. 

Необходимость коррекционной работы с педагогами обусловлена тем, что 

роль преподавателя  является ведущей в осуществлении педагогического 

процесса и во многом определяет его успешность или неуспешность. Если 

личность педагога представляет собой психотравмирующий фактор, то 

имеющаяся социальная дезадаптация может усугубиться. Дети категории риска, 
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не избалованные вниманием взрослых, считают, что отношение преподавателей 

к ним хорошее уже в тех случаях, когда к ним проявляют даже небольшое 

участие. Но таким детям необходимо не просто участие, а забота и защита. В 

этой связи обращает на себя внимание проблема педагогического насилия. Так, 

по данным общероссийских исследований 21,6% опрошенных социально 

дезадаптированных подростков были оскорблены работниками 

образовательного учреждения, 11%- испытали на себе физическое насилие со 

стороны преподавателей, треть - утверждает, что часто преподаватели были 

несправедливы к ним при оценивании. Данные, полученные в ходе опроса 

обучающихся, не относящихся к категории дезадаптированных, дают 

следующую картину: 14,9% терпели оскорбление со стороны преподавателей, 

4,5% подвергались физическому насилию. Таким образом, данные 

подтверждают вывод о том, что «дети группы риска» чаще, чем другие 

подвергаются различным формам насилия со стороны работников 

образовательных учреждений [34,с.122-123]. 

Таким образом, анализ опыта педагогической деятельности ГАПОУ ТО 

«Тобольский многопрофильный техникум» по работе с детьми категории риска 

показал, что основными условиями социально-педагогической адаптации, 

реализуемыми техникумом  являются следующие: 

1. Открытый характер деятельности техникума в целях оптимизации 

процесса социально-педагогической адаптации подростков через 

конструктивное взаимодействие с социумом (семьей подростка, учреждениями 

образования, общественностью и другими институтами социального 

воспитания), в целях оздоровления педагогического пространства подростка 

(семья, дошкольные учреждения, учреждения дополнительного образования, 

микрорайон и т.д.). 

2. Приоритетной сферой работы техникума является совершенствование 

внутреннего позитивного потенциала подростка через 

воспитательнообразовательную работу и раннюю профилактику явлений 

социальной дезадаптации посредством создания условий для гармоничного 
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развития и поддержания благоприятного климата в коллективе обучающихся, 

3. Реализация гуманного подхода в работе с подростками в процессе 

учебной деятельности посредством создания гибкой системы обучения, 

обеспечения условий для раскрытия индивидуальности каждого с учетом 

возраста, ситуации социального развития, интересов. 

4. Создание социальных служб внутри школы: семейной медико- 

психолого-педагогической, культурного досуга, профессиональной ориентации и 

социальной адаптации, физического и психического здоровья, правовой и 

экономической защиты личности и семьи, 

развития и поддержки молодежных инициатив, социальной профилактики и 

работы с трудными подростками. 

5. Обеспечение постоянного профессионального роста и совершенст-

вования мастерства педагогов и социальных педагогов через активные формы 

повышения квалификации: проблемные семинары, творческая аналитическая и 

исследовательская работа, самоанализ деятельности преподавателей и др. 

6. Одной из основных технологий в работе с детьми групп реального и 

потенциального риска является общая и специальная диагностика с последующей 

разработкой индивидуальных моделей коррекционно-реабилитационной 

деятельности. 

7. Преобладающими методами педагогического взаимодействия с 

«детьми группы риска» являются методы формирования сознания (профилак 

тика явлений социальной дезадаптации); методы формирования образа 

действия и методы социального научения (содержание уроков, кружковая, 

секционная деятельность); методы формирования личной социальной 

перспективы (ранняя допрофессиональная подготовка); методы включения в 

коллективную деятельность (самоуправление обучающихся). 

Основными субъектами социально-педагогической адаптации детей в 

техникуме являются преподаватели и социальные педагоги. 

Педагогическую деятельность по социальной адаптации детей группы 

риска в техникуме  составляют технологии, соответствующие этапам 
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педагогической деятельности, определенным в концепции: общая диагностика, 

общая и специальная ранняя профилактика явлений социальной дезадаптации, 

коррекционно-реабилитационная работа с подростками и их семьями, а также - 

с педагогами, работающими с данной категорией детей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одной из задач данного исследования являлось определение педагогической 

сущности понятия «дети группы риска». Для большей объективности в объяснении 

данного феномена целесообразно опираться на понимание риска и социального 

риска в философии и социологии. 

Проведенный анализ исходных дефиниций «риск» и «социальный риск» 

позволил сделать вывод о противоречивости взглядов на феномен риска и его 

недостаточной разработанности в социальном и педагогическом аспектах по 

сравнению с другими сферами жизнедеятельности человека (экономика, 

медицина, право и др.).  

В социальной характеристике риска ведущее место принадлежит факторам 

социального риска, понимаемым как условия, обстоятельства и конкретные 

причины окружающей среды, более других ответственные за возникновение и 

развитие социальных болезней. В результате их воздействия человек попадает в 

так называемую зону реального или потенциального риска, возможности выхода 

из которой зависят от его сознательного или нет нахождения в ее рамках. Таким 

образом, социальный риск  интерпретируется как деятельность человека или 

отказ от нее в ситуации риска (неопределенности и выбора), которая присуща 

любой сфере жизнедеятельности, требующей от личности оценки собственных 

действий, выработки необходимых социальных качеств, а также — способности 

учитывать и регулировать проявления социальных факторов, последствия которых 

могут негативно повлиять на поведение, жизнь и здоровье людей. 

Наличие большого количества рисков (социально-экономических, 

социально-психологических, педагогических, медико-социальных и т.д.) позволяет 

выделять определенные категории людей, испытывающих на себе воздействие 

одного или нескольких рискогенных факторов и имеющих идентичные проблемы. 

Сегодня наиболее многочисленной из них является детская группа социального 

риска. Это связано с тем, что возрастные и психологические особенности детей, 

являющиеся естественным источником риска, усугубляются не всегда 
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благоприятными социальными переменами, порождая у них различные формы 

девиаций и проблемы их социализации, связанные с отсутствием навыков пове-

дения в ситуациях риска (трудной жизненной ситуации). С целью выявления 

специфических особенностей «детей группы риска»  проанализированы психолого 

-педагогические исследования отечественных ученых которые привели к выводу о 

том, что в педагогике отсутствует четкое определение термина «дети группы 

риска», и оно, в основном, трактуется в зависимости от контекста изложения. 

Автором было разработано собственное определение. К группе риска относится 

категория детей, которые обладают слабой сопротивляемостью к воздействию 

факторов социального риска в силу возрастных и психофизиологических 

особенностей; они объективно (добровольно или нет) находятся в зоне реального 

или потенциального риска, проявляют различные формы социальной дезадаптации, 

выражающиеся, главным образом, в педагогической запущенности и 

трудновоспитуемости вследствие нарушения процесса их социализации. 

Социальная дезадаптация в этой связи означает дисгармоничность отношений 

ребенка с собой и окружающей средой, а также нарушения и отклонения в 

поведении, деятельности и отношениях. 

Причины дезадаптации могут быть обусловлены внутренними факторами, 

такими как недостаточно развитая потребностно-мотивационная и эмоциональная 

сферы, недостатки характера, слабый тип высшей нервной деятельности. Но чаще 

всего нарушение процесса социальной адаптации обусловлено внешними 

факторами. Ими являются факторы социального риска, истоки которых 

находятся в рамках конкретного педагогического пространства ребенка (семья, 

воспитательно-образовательные учреждения), где наиболее четко проявляются 

те или иные отклонения в поведении и деятельности ребенка. Поэтому в числе 

основных факторов социального риска для ребенка находятся педагогические, 

состоящие в ошибках семейного воспитания и педагогов. Наиболее остро 

проблема дезадаптации стоит в подростковый период развития, что связано с 

рядом психофизиологических изменений в организме ребенка и делает его 

наиболее чувствительным к воздействию внешних неблагоприятных факторов. 
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Вышесказанное обусловливает необходимость осуществления 

социальной адаптации детей с помощью педагогических методов и средств, 

основанных на научном осмыслении путей возникновения, распространения и 

преодоления дезадаптации, направленных на личностное развитие, 

саморазвитие и самовоспитание ребенка наряду с общим оздоровлением его 

педагогического пространства. В связи с этим была разработана концепция 

социально-педагогической адаптации детей группы риска, ведущей идеей 

которой является утверждение того, что успешная социальная адаптация 

невозможна без специально организованной педагогической деятельности. По 

своей сути такая деятельность и представляет собой процесс социально -

педагогической адаптации. 

Социально-педагогическую адаптацию необходимо рассматривать как 

специально организованную педагогическую деятельность по оптимизации 

позитивного потенциала личности, направленную на внутреннюю и внешнюю 

гармонизацию ее отношений со средой. 

Данное определение лежит в основе разработанной концепции 

социально-педагогической адаптации детей группы риска. Концепция содержит 

общие положения; основные идеи, методологические подходы и принципы; 

стратегии социально-педагогической адаптации детей «группы риска» в 

условиях семьи и техникума. В качестве методологических подходов 

концепции использованы: проблемноичностный, личностно-деятельностный, 

комплексный и экосистемный. Принципами, составляющими основу концепции, 

являются следующие: принцип принятия ребенка со всеми его достоинствами и 

недостатками через понимание причин, вызвавших социальную дезадаптацию; 

принцип учета индивидуально-личностных особенностей ребенка; принцип опоры 

на положительное в личности ребенка; принцип формирования позитивной 

перспективы жизнедеятельности; принцип конструктивного взаимодействия с 

микросоциальным окружением ребенка в процессе его социальной адаптации; 

принцип соответствия требуемому уровню компетентности в профессиональной 

педагогической деятельности, учитывающей специфику детей группы риска как 
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особой социальной категории. В качестве основных социальных институтов, 

реализующих такую деятельность, нами были определены семья, образовательное 

учреждение. Это обусловлено тем, что и семья, и образовательное учреждение как 

важнейшие институты социализации остро нуждаются в поддержке специалистов 

учреждений социальной реабилитации для дезадаптированных детей и подростков 

- социальных педагогов, социальных работников. Одним из типов таких 

учреждений является социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних. Согласно Федеральному закону «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» его 

деятельность нацелена, прежде всего, на оказание своевременной и эффективной 

комплексной психологической, социально-педагогической, юридической, 

медицинской помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Среди 

данных направлений особая роль принадлежит социально-педагогическому 

аспекту деятельности. В связи с этим ведущими стратегиями деятельности 

учреждений данного типа по социально-педагогической адаптации детей группы 

риска являются следующие: организация профилактики явлений социальной 

дезадаптации путем устранения причин, способствующих этому; проведение 

социально-педагогической реабилитации детей «группы риска» по 

индивидуальным программам; оказание социальной, психолого-педагогической, 

медицинской, правовой поддержки ребенка, находящегося в ситуации риска; 

содействие в получении образования; осуществление взаимодействия с семьей 

ребенка, налаживание утраченных родственных связей. 

Технологии педагогической деятельности по социальной адаптации детей 

«группы риска» включают четыре основных компонента: диагностику, 

профилактику, коррекцию и реабилитацию, которые одновременно являются 

этапами социально-педагогической адаптации детей группы риска. 

Изучая и разрабатывая технологический аспект деятельности по социально-

педагогической адаптации детей группы риска, следует отметить, что в своем 

понимании термина «педагогическая технология» нужно придерживаемся 

направления педагогической науки, согласно которому данная дефиниция рас-
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сматривается как «совокупность действий, операций, процедур, инструментально 

обеспечивающих получение прогнозируемого результата». Исходя из этого, была 

разработана и внедрена в практику диагностическая технология социально-

педагогического мониторинга, позволяющая получить полную и достоверную 

информацию об особенностях и проблемах социализации детей группы риска, а 

также оптимизировать деятельность педагогов, социальных работников и 

родителей по социальной адаптации детей. Социально-педагогический 

мониторинг - это технология создания информационной базы об особенностях 

социализации как отдельной личности, так и групп населения, позволяющая 

выделить тех из них, которые нуждаются в социально-педагогической адаптации. 

Осуществляется посредством отбора, обработки, анализа, хранения и 

распределения информации и применяется на этапе диагностирования ситуации 

дезадаптации личности. 

Объектом мониторинга могут быть сами группы риска, факторы риска, 

зоны риска, проблемы, носителями которых являются дети данной категории, 

реабилитационное пространство, а источниками получения информации 

специально организованные исследования и естественно функционирующая 

информация. Такое представление дает возможность формализовать реальные 

процессы и представить их в виде показателей, индикаторов, операций и процедур 

.Основными формами дезадаптации, согласно данным опроса учащихся, является 

асоциальное поведение и вредные привычки - 80,1%; наличие заболеваний - 

53,4%; проблемы в учебной деятельности: 87,7% респондентов отметили, что 

могли бы учиться лучше, у половины опрашиваемых есть проблемы с отдельными 

учителями. Специалисты же отмечают, что основной формой детской 

дезадаптации является отрицательное отношение к учебной деятельности - 50 %; 

проявление антиобщественного поведения - 38,8%; проявление агрессии, 

жестокости по отношению к окружающим -27,7%; правонарушения, общественно 

опасные деяния - 16,6%. Относительно методов социальной адаптации все 

специалисты отдают предпочтение вербальным методам воздействия на сознание 

ребенка. 
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Таким образом, полученные в ходе мониторинга данные выявили некоторые 

расхождения между реальным состоянием социальной дезадаптации детей и 

представлениями о ней специалистов. Это обусловило: во-первых, необходимость 

поиска технологий педагогической деятельности, способствующих эффективной 

социальной адаптации детей группы риска в соответствии с разработанной 

концепцией, и, во-вторых, - решения проблем профессиональной подготовки 

специалистов, способных и готовых осуществлять такую деятельность. 

Анализ опыта педагогической деятельности ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум» показал, что основными условиями социально-

педагогической адаптации, реализуемыми техникумом, являются следующие: 

1. Открытый характер деятельности техникума в целях оптимизации процесса 

социально-педагогической адаптации, проявляющейся в конструктивном 

взаимодействии с социумом в целях оздоровления педагогического 

пространства подростка (семья, учреждения дополнительного образования, 

микрорайон и т.д.). 

2. Развитие внутреннего позитивного потенциала подростка в воспитательно-

образовательной работе и ранней профилактике явлений социальной 

дезадаптации посредством создания условий для гармоничного развития 

ребенка и поддержания благоприятного микроклимата в коллективе. 

3. Реализация гуманного подхода в работе с подростками в процессе учебной 

деятельности посредством создания гибкой системы обучения, обеспечения 

условий для раскрытия индивидуальности каждого с учетом возраста, 

ситуации социального развития, его интересов, склонностей и способностей: 

построение учебного процесса на межпредметной основе, профильное обу-

чение, многоуровневая подготовка по отдельным предметам. С этой же це-

лью эффективно использование такой формы работы как шефство 

старшекурсников над обучающимися первого курса. 

4. Создание социальных служб внутри техникума: семейная медико-

психолого-педагогическая, культурного досуга и культурной анимации, 

профессиональной анимации и социальной адаптации, физического и 
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психического здоровья, правовой и экономической защиты личности и 

семьи, развития и поддержки молодежных инициатив, социальной 

профилактики и работы с трудными подростками. 

5. Проведение общей и специальной диагностики с последующей разработкой 

индивидуальных моделей коррекционно-реабилитационной деятельности 

как одной из основных технологий в работе с детьми групп реального и по-

тенциального риска. 

6. Преобладающими методами педагогического взаимодействия с 

детьми группы риска являются методы формирования сознания через 

профилактику явлений социальной дезадаптации; методы формирования образа 

действия и методы социального научения через содержание уроков, кружковая, 

секционная деятельность; методы формирования личной социальной перспективы 

посредством допрофессиональной подготовки; методы включения в коллективную 

деятельность, включая самоуправление обучающихся. 

7. Обеспечение постоянного профессионального роста и 

совершенствования мастерства педагогов с использованием таких форм и 

методов, как: проблемные семинары, творческая аналитическая и 

исследовательская работа, самоанализ деятельности преподавателей, 

осуществление непрерывного социально-педагогического образования, 

допрофессиональная подготовка социальных педагогов и др. 

Основными субъектами процесса социально-педагогической адаптации 

детей в техникуме являются преподаватели - предметники и социальные педагоги. 

Обобщая сказанное, следует отметить соответствие анализируемого опыта 

концепции социально-педагогической адаптации детей группы риска, ее основным 

целям, положениям и принципам. Нашли отражение определенные направления 

деятельности техникума. Подтвердилась структура социально-педагогической 

адаптации детей, которую составляют технологии диагностики, профилактики, 

коррекции и реабилитации, применяемые с учетом специфики того учреждения, в 

котором они реализуются. Практическим путем подтверждена целесообразность 

применения методов социально-педагогической адаптации, используемых в 
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концепции. В числе показателей эффективности описанного опыта социально-

педагогической адаптации детей в техникуме были такие как: снижение 

преступности среди несовершеннолетних, повышение успеваемости, 

вовлеченность подростков в социально значимую деятельность. Это позволяет 

говорить о преодолении детьми границы реального риска. Общими условиями 

социально-педагогической адаптации детей группы риска для многопрофильного 

техникума являются: осуществление конструктивного взаимодействия с другими 

институтами социального воспитания; реализация профилактических мер 

социальной дезадаптации; развитие позитивного потенциала личности подростка; 

постоянный профессиональный рост субъектов процесса социально-

педагогической адаптации детей и другие. А особенными являются: проведение 

ранней профилактики и общей и специальной диагностик явлений социальной 

дезадаптации; создание гибкой системы обучения и другие.  

В ходе исследования подтвердилось наличие противоречия между необ-

ходимостью осуществления профессиональной деятельности по социально-

педагогической адаптации и недостаточным уровнем знаний у специалистов в 

данной области. Преобладающая часть специалистов, вовлеченных в процесс 

социально-педагогической адаптации подростков, имеют педагогическое не 

достаточный уровень образования. 

Резюмируя общие итоги исследования можно заключить, что в целом ги-

потеза, выдвинутая в работе, нашла свое подтверждение, цель достигнута, по-

ставленные задачи решены. Тем не менее, диссертация не претендует на полноту 

решения поставленной проблемы. Перспективы и задачи дальнейших исследо-

ваний состоят в изучении взаимодействия между субъектами деятельности по 

социально-педагогической адаптации детей группы риска на общепрофессио-

нальной  основе; внедрении мониторинговых технологий в массовый опыт соци-

альных институтов, работающих с детьми категории риска; осуществлении 

дифференцированного подхода с учетом тендерных особенностей; создании 

широкой сети учреждений, ориентированных на социально-педагогическую 

поддержку детей в процессе их социализации. 
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Приложение 1 

ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

ДЕТЕЙ «ГРУППЫ РИСКА» 

В различных сферах науки и практики: медицине, психологии, педагогике 

сложилось свое понимание детства как особого периода жизни человека. В 

мониторинговом исследовании за основу берется определение детства, данное в 

Семейном кодексе РФ и Конвенции ООН о правах ребенка, где говорится о 

том, что ребенком признается лицо, не достигшее возраста 18 лет. Этот период 

дифференцируется на более конкретные: от 1 года до 6-7 лет, от 7 до 10 лет, от 

13-14 лет до 18 лет. В данном мониторинговом исследовании рассматривается 

группа детей подросткового возраста от 13-14 до 17 лет как наиболее уязвимая 

и подверженная влиянию факторов среды. 

Дети «группы риска» - это категория детей, которые в силу возрастных, 

психофизиологических особенностей обладают слабой сопротивляемостью к 

воздействию факторов социального риска, которые объективно (добровольно 

или нет) находятся в зоне реального или потенциального риска, проявляют 

различные формы социальной дезадаптации, выражающиеся, главным образом, 

в педагогической запущенности, трудновоспитуемости вследствие нарушения 

процесса их социализации. 

Упорядочивая весь спектр отрицательно влияющих на ребенка факторов, 

за основу мы берем следующие: медико-биологические, социально-

экономические, психологические, педагогические. В качестве проблем детей 

группы социального риска рассматриваются: состояние здоровья; конфликт-

ность отношения с родителями, педагогами; сверстниками; педагогическая 

запущенность; неблагоприятное социальное окружение. Действие этих фак-

торов составляет зону риска, которая стимулирует дезадаптацию, прямо обу-

словливает или может вызвать асоциальное поведение. Такой подход дает 

основания судить о детях реального и потенциального риска. 
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Исследованию подлежат дети, как социально дезадаптированные, так и не 

испытывающие явно видимых форм социальной дезадаптации: дети группы 

потенциального риска. 

Проблема мониторингового исследования обусловлена тем, что суще-

ствующие подходы в работе с детьми чаще всего направлены на борьбу со 

следствием, то есть на работу с детьми и подростками социально дезадаптивного 

поведения, что зачастую связывается с отсутствием технологий диагностики на 

уровне «отслеживания», изучения изменяющейся ситуации. Это обусловливает: 

Трудность поиска адекватных социально- педагогических технологий 

адаптации; несвоевременность профилактических действий; расширение группы 

риска.  

Цель данного мониторинга: планомерное получение информации о детях 

группы социального риска для выработки адекватных социально-педагогических 

действий в профилактической и реабилитационной работе. 

Целевая группа: подростки в возрасте 15-17 лет, обучающиеся в ГАПОУ 

ТО «Многопрофильный техникум», не являющиеся клиентами 

реабилитационных учреждений, педагоги. 

В задачи исследования входит выделение и оценка: 

факторов социального риска, затрудняющих адаптацию личности или 

группы подростков; 

мнения педагогов о причинах возникновения детской дезадаптации; 

«мишеней» и адекватных педагогических методов социальной адаптации 

детей группы риска. 

Методы мониторингового исследования: 

анкетный опрос обучающихся техникума; 

анкетный опрос и фокусированное интервью педагогов - специалистов. 

Логический анализ мониторинговой информации 

Информация, полученная от подростков, педагогов отвечает на сле-

дующие вопросы: 

А) информация, полученная от подростков: 
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Какие условия или факторы сдерживают процесс адаптации, 

обусловливают негативный опыт социализации и вызывают дезадаптацию? 

Какие из этих факторов или условий доминируют, носят устойчивый или 

временный характер для личности или группы? Какие факторы или условия 

затрагивают небольшие группы или отдельные индивиды, а какие 

распространяются более широко? Какова степень дезадаптации подростков? 

Каковы формы и масштабы проявления дезадаптации? Каковы методы 

педагогического воздействия для предупреждения и преодоления дезадаптации 

наиболее приемлемым для подростков способом? 

Как они видят иерархию проблем и факторов, их обуславливающих? 

Какие из них требуют педагогического воздействия? Кто может быть 

«мишенью» педагогического воздействия (подростки, родители, педагоги)? 

Каково расхождение между требуемыми и существующими условиями 

адаптации? 

Каковы методы педагогического воздействия, предупреждения и 

преодоления дезадаптации наиболее приемлемы для подростков? Примечание: 

анкеты подростка и опросный лист специалиста прилагаются. 

 

КАРТА МОНИТОРИНГА ПОДРОСТКОВ ГРУППЫ РИСКА 

 

Целевая группа Показатели 

социального риска 

Индикаторы 

социального риска 

Подростки в возрасте 15-17 

лет 

Состояние здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

Конфликтность отношений 

- заболевания различного 

характера; 

-алкогольная, наркотическая 

зависимость; 

- низкий уровень 

валеологической культуры; 

- наличие конфликтов во 

взаимодействии с 

окружающими; 
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Педагогическая 

запущенность 

 

 

 

 

Неблагоприятное окружение 

- позиция в конфликте; 

- цели и причины 

конфликтного поведения; 

- степень поведения в 

конфликте; 

 

- Отсутствие или размытость 

целей и интересов, 

жизненных планов и 

увлечений; 

-неадекватные ценностные 

установки. 

- малообеспеченность: 

- негативные образцы 

поведения; 

-информационная агрессия;  

- насилие; 

- ущемление прав. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АНКЕТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты* Данные будут использоваться в 

обобщенном виде. Фамилию указывать не обязательно. Надеемся на Ваши 

искренние ответы. 

Как вы можете оценить состояние вашего здоровья? 

1. совершенно здоров 

2. болею время от времени 

3. имею хронические заболевания 

4. имею инвалидность 

5. затрудняюсь ответить 

.. Влияет ли состояние Вашего здоровья на взаимоотношения с 

окружающими? 

1. да 

2. нет 

2 затрудняюсь ответить ...  

3 С чем Вы прежде всего связываете понятие «Здоровый образ жизни»? 

(возможно несколько вариантов ответа) 

1. не употреблять спиртное 

2. не курить 

3. заниматься спортом, физической культурой 

4. полноценно и правильно питаться 

5. не употреблять наркотики 

6. придерживаться распорядка дня 

7. жить в гармонии с собой и окружающими 

8. заниматься чем хочу и когда хочу 

9. употреблять наркотические вещества и (или) спиртные напитки, если 

этого хочется 

10. придерживаться только своих интересов 

П. другое 
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IV Занимаетесь ли Вы физкультурой и спортом? (возможно 2-3 

варианта ответа) 

1. посещаю спортивную секцию 

2. регулярно занимаюсь спортом дома 

3. спортом занимаюсь время от времени 

4. делаю зарядку 

5. посещаю уроки физкультуры 

6. спортом не занимаюсь совсем 

         V Как Вы оцениваете состояние здоровья Вашей семьи? 

1. хорошее здоровье у всех членов семьи 

2. некоторые члены семьи время от времени испытывают проблемы, 

связанные со здоровьем 

3. некоторые члены семьи постоянно испытывают проблемы 

связанные со здоровьем 

4. в семье есть инвалиды 

5. все члены семьи больны 

6. все члены семьи инвалиды 

VI. Как Вы относитесь к действиям молодых людей, которые: 

(отметьте в каждой строке ваш вариант, обведя соответствующую цифру) 

 

Варианты О Ско Скорее        Не Затр
 ря одо одобряю ряю няюс
  чем одобряю  вети

1. Применяют     наси-  2 3 4 5 

лие  2 3 4 5 
2. Занимаются   вымо-      
гательством    (рэке-  2 3 4 5 
том)      
3. Имеют    добрачные  2 3 4 5 

половые связи  2 3 4 5 
4.  Воруют  2 3 4 5 
5.  Курят  2 3 4 5 
6.  Употребляют    нар-  2 3 4 5 
котики      
7.  Занимаются      про-  2 3 4 5 
ституцией  2 3 4 5 
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8.  Часто участвуют в  2 3 4 5 
драках  2 3 4 5 
9. Сквернословят,  2 3 4 5 
проявляют грубость      
10. Играют в азартные      

игры      
11. Бродяжничают      
12. Убегают из дома      
13. Уходят из техник. 

 

     

 

VII. В чем из вышеперечисленного (в вопросе V..) Вы: 

1. участвуете ___________ (укажите номера или номер действия) 

2. хотели бы участвовать_____________  

 

VIII. Как складываются отношения в Вашей семье? 

1. отношения дружбы, постоянного взаимопонимания и взаимопомощи 

2. отношения в общем ровные, спокойные, лишь иногда разногласия, 

раздоры, ссоры 

3. отношения складываются трудно, напряженно, нередко возникают 

разногласия 

4. затрудняюсь ответить 

IX. Скажите, пожалуйста, что Вам ближе? (один вариант ответа) 

1 .неприятие любых замечаний 

2.реагирую на замечание в зависимости от того, кто их делает 

3.стараюсь прислушиваться к замечаниям 

X. Как Вы относитесь к учебе в техникуме? 

1. положительно 

2. скорее положительно, чем отрицательно 

3. скорее отрицательно, чем положительно 

4. отрицательно 

5. безразлично 

XI. Скажите, пожалуйста, как Вы учитесь? 

1. только на «5» 
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2. на «4» и «5» 

3. на «3» и «4» 

4. на «3» 

5. хуже, чем на «3» 

XII. Могли бы Вы учиться лучше? 

1. да 2 нет    3. затрудняюсь ответить 

XIII. Есть ли у Вас любимый предмет? 

І.да      2. Нет  

XIV. Есть ли у Вас любимое занятие (хобби)? 

І.да      2. Нет  

XV. Каковы Ваши отношения с преподавателями? 

1 .со всеми преподавателями отношения хорошие 

2.есть проблемы с отдельными преподавателями 

3.отношения с преподавателями плохие 

4.не дум ал (а) об этом  

XVI. Как Вы чаще всего чувствуете себя в кругу однокурсников? (обведите 

цифру) 

 

1 ' 2 З 

XVII. Бывают ли случаи, когда Вы чувствуете непонимание окружающих? 

І.да, часто   2. да, иногда 3. почти никогда 4. нет 5. затрудняюсь ответить 

XVIII. Каким Вы чаще всего бываете среди незнакомых сверстников? 

1. агрессивным 

2. добродушным 

3. равнодушным 

4. радостным 

5. вспыльчивым 

6. жизнелюбивым 

7. завистливым 
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8. щедрым 

9. дружелюбным 

10. другим (каким)___________________________________  

XIX. Есть ли у Вас тот, к кому Вы могли бы обратиться в трудных для Вас 

ситуациях? 

1. да     2. нет        3. не всегда 

XX. Скажите, пожалуйста, что Вы считаете главным в жизни? 

(отметьте все возможные варианты ответов) 

1. иметь дружную семью 

2. жить честно и справедливо 

3. иметь интересную, увлекательную работу 

4. иметь острые ощущения, удовольствия 

5. быть лидером 

6. не выделяться 

7. заслужить уважение окружающих людей 

8. приобрести широкую известность, славу 

9. иметь личную независимость, возможность поступать по собственному 

желанию 

10.быть любимым  

11 .иметь много денег  

12. другое. Что? 

170 

XXI. Выбрали ли Вы свою будущую профессию? 

1. да.     2. нет.   3. не совсем 

XXII. Какая проблема Вас больше всего волнует (не дает покоя)? 

(отметить все возможные варианты) 

        1. учеба, успеваемость 

2. будущее: учеба, 

3. будущее: работа 

4. возможность заниматься любимым делом (хобби) 
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5. взаимоотношения с членами семьи 

6. взаимоотношения с противоположным полом 

7. взаимоотношения с друзьями (другом) 

8. полноценное питание 

9. возможность выделяться среди других 

 10.материальные проблемы семьи 

11 .здоровье членов семьи  

12.ваше личное здоровье  

1З.ваша личная безопасность  

14. алкогольная зависимость  

15.наркотическая зависимость  

16. другое. 

Что?________________________________________________  

17.затрудняюсь ответить  

ХХШ.Есть ли у Вас есть свой круг общения? 

1. есть друзья, с которыми провожу время 

2. есть знакомые, с которыми иногда общаюсь 

3. чаще всего время провожу в одиночестве 

XXIV. Чтобы Вы включили в эмблему Вашего круга общения, если он у 

Вас есть? 

(нарисуйте или напишите в рамке) 

XXV.   Закончите,   пожалуйста,   предложение:   «Я   люблю   людей,   кото 

рые ___________________________________________________________  

XXVI. Приходится ли Вам испытывать насилие? (отметьте все, что 

считаете нужным) 

1. грубость и сквернословие в свой адрес 

2. психическое насилие 

3. моральное насилие 

4. физическое насилие 

5. сексуальное насилие 
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6. в общем-то, не приходится, думаю, что не случится 

7. не приходится, но вполне может быть 

XXVII. Есть ли у Вас четко определенные жизненные планы? 

1. нет, т.к. считаю, что об этом думать еще рано 

2. планов много, они часто меняются в зависимости от обстоятельств 

3. в целом, планы определены, но еще не решил(а), как их реализовать 

4. другое___________  

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВАШЕЙ СЕМЬЕ  

XXVIII. С кем Вы проживаете? 

1. с матерью и отцом 

2. только с матерью 

3. только с отцом 

4. с матерью и отчимом 

5. с отцом и мачехой 

6. с приемными родителями 

7. с другими родственниками 

8. другой вариант____________  

ХIХ. К какому типу относится Ваша семья? (все варианты ответа) 

1. многодетная полная (3 и более детей, 2 родителя) 

2. полная (два родителя 1-2 ребенка) 

3. неполная (один родитель) 

4. многодетная неполная (1 родитель) 

5. имеющая инвалида 

6. имеющая безработного 

7. семья беженца или вынужденного переселенца 

8. малообеспеченная 

9. среднеобеспеченная 

10. живем в полном достатке 

         11 .ни к какому типу из названных не относится 

XXX.Ваш пол 1. м 2. ж  
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XXXI. Как Вы чаше всего чувствуете себя в семье? (обведите цифру) 

1 2 3 

XXXII. Ваш год рождения _____  

XXXIII. Место жительства 1. город   2. село (поселок), станица 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!!! 

 

 

 

 

ОПРОСНИК ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

1.    В каких формах более всего проявляется дезадаптация подростков? 

2. Что бы Вы поставили на первое место среди причин дезадаптации наших 

воспитанников (на второе место, на третье место)? 

3. Какова степень расхождения между необходимыми и существующими ус-

ловиями адаптации ребенка в нашем обществе? 

4. Что из этих трудностей требует педагогического воздействия?*  Что 

(кто) является главной «мишенью» педагогического воздействия? 

5. Какие методы для преодоления, для предупреждения дезадаптации Вы ис-

пользуете? Какие наиболее результативны? 

6. Достаточно ли в Вашей организации ресурсов для работы с подрощпками 

группы риска? 

ПРИМЕЧАНИЕ: опрос может проводиться после анкетирования 

подростков, что позволит конкретизировать вопросы с учетом анализа 

данных анкет. Метод опроса - стандартизированное интервью, 

фокусированное интервью. 
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