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1.ПОЯСНИТЕЛБНАЯ ЗАПИСКА

Развитие человека -  очень сложный процесс. Развитие ребенка -  не только 

сложный, но и противоречивый процесс -  означает превращение его как 

биологического индивида в социальное существо -  личность. Чтобы стать 

человеком, одной биологической наследственности мало.

Так что же делает человека человеком?

Превращение биологического индивида в социального субъекта происходит 

в процессе социализации человека, его интеграции в общество.

Социализация -  процесс и результат усвоения и активного воспроизводства 

индивидом социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности. 

Социализация может происходить как в условиях стихийного воздействия на 

личность различных обстоятельств, так и в условиях воспитания, то есть 

целенаправленного формирования личности.

В отечественной психологии социализация разрабатывалась в рамках 

диспозиционной концепции регуляции социального поведения, в которой 

представлена иерархия диспозиций, систематизирующих систему регуляции 

социального поведения, в зависимости от включенности в общественные 

отношения. Н а протяжении длительного времени отечественных психологов 

привлекала главным образом социализация как воспитание в 

институциализиронных образовательных системах. В силу объективных 

причин, изменений, происходящих в государстве, подходы к социализации 

также рассматриваются в несколько другом ракурсе. В настоящее время 

изучением проблемы социализации детей-сирот занимается А.В. М удрик. Он 

рассматривает социализацию как процесс развития личности.

Наиболее интенсивно процесс социализации протекает в детстве и юности, 

когда закладываются все базовые ценностные ориентации, усваиваются 

основные социальные нормы и отношения, формируется мотивация 

социального поведения.



Важное значение для социализации ребенка имеет социум. Эту ближайшую 

среду ребенок осваивает постепенно. Если при рождении ребенок развивается, 

в основном, в семье, то в дальнейшем он осваивает все новые и новые среды 

дошкольное учреждение, затем школу, внешкольные учреждения, компании 

друзей. С возрастом освоенная ребенком «территория» социальной среды все 

больше и больше расширяется. При этом ребенок как бы постоянно ищет и 

находит ту среду, которая для него в наибольшей степени комфортна, где 

ребенка лучше понимают, относятся к нему с уважением. Поэтому он может 

«мигрировать» из одной среды в другую.

Для процесса социализации важное значение имеет, какие установки 

формирует та или иная среда, в которой находится ребенок, какой социальный 

опыт может накапливаться у него в этой среде -  положительный или 

негативный.

Семья является для ребенка первым коллективом, где происходит его 

развитие, закладываются основы будущей личности. Именно в семье 

формируются первые представления ребенка о той или иной социальной роли. 

Такие представления у  детей-сирот, поступивших в детские дома в основном 

из дезадаптированных семей, существенно искажены. Эти дети воспитывались 

в домах ребенка, в дошкольных детских домах, а те, которые поступили из 

семей, приобрели печальный опыт семейной жизни. Они создают свой, часто 

неверный, образ той или иной роли.

Основной особенностью социализации воспитанников школы - интерната 

является замещение одного из основных институтов социализации -  семьи -  

учреждением.

Дети, оставшиеся без попечения родителей, лишены самого мощного и 

действенного пути социальной адаптации.

Дети-сироты именно потому и имеют проблемы в социализации, что их 

взаимодействие с обществом и отдельными его структурами сильно 

ограничено, а с родителями совсем отсутствует.



Дети, воспитывающиеся без попечения родителей, испытывают большие 

трудности, вступая в самостоятельную жизнь. Общее физическое и 

психическое развитие воспитанников школы - интерната отличается от 

развития их ровесников, растущ их в семье. Темп их психического развития 

замедлен, имеет ряд качественных негативных особенностей: у  детей ниже 

уровень интеллектуального развития, беднее эмоциональная жизнь и 

воображение, значительно позднее и хуже формируется умение управлять 

своим поведением, навыки самоконтроля.

Общеизвестны трудности адаптации выпускника школы - интерната к 

самостоятельной жизни. Они объясняются как его собственной сиротской 

судьбой, так и тем, что в специфических условиях школы - интерната часто 

формируется личность с социопатическим характером. Это объективные 

условия, они являются ситуацией развития социальной сироты. Между тем, 

воспитательный потенциал интернатного учреждения очень велик, и при 

соответствую щей организации среды и целенаправленными педагогическими 

приемами возможно, хотя бы частично компенсировать негативное влияние 

среды развития воспитанника. Ш колы - интернаты призваны выполнять не 

только образовательно-воспитательные функции. Перед педагогами стоит 

задача -  выпустить в самостоятельную жизнь человека, у которого 

сформированы:

• позитивное отношение к людям;

•  способность делать выбор, принимать решения и нести за это 

ответственность;

•  потребность в труде как образе жизни;

•  способность жить в социальном пространстве прав и обязанностей.

Ш колы - интернаты имеют своей основной задачей оптимизацию 

социализации личности, ее полноценного развития, компенсирование 

недостатков развития, обеспечение правовой и психологической 

защищ енности воспитанников и выпускников.



Совершенно очевидно, что именно дети-сироты должны проходить более 

глубокую подготовку к самостоятельной жизни.

Для адекватного вхождения воспитанника школы - интерната в систему 

социальных отношений должна проводиться специальная педагогическая 

работа, обеспечивающая овладение ребенком комплексом социальных ролей, в 

том числе -  работа по семейному воспитанию, нравственно-эстетическому, 

правовому, трудовому, а также психологическая реабилитация и развитие 

воспитанников.

Семейное воспитание. Подготовка подрастающего поколения к 

семейной жизни должна осуществляться на всех этапах его возрастного 

развития. При этом очень важно, чтобы не создавалось искаженное 

представление о семье. Не игра «В семью», не создание подобия семьи, а 

отнош ения заботы, сотрудничества, поддержки, взаимной ответственности 

должны становиться основными и обеспечивать формирование социальности 

ребенка в этом учреждении.

Для ребенка, воспитывающегося вне семьи, значимыми аспектами 

социализации становятся коллектив сверстников, сотрудники интерната. 

Следовательно, информация о социальных ролях: муж, жена, сестра, брат, тетя, 

дядя -  может просто отсутствовать или быть искажена.

Подготовка детей-сирот к семейной жизни -  это комплекс мер 

психолого-педагогического характера, направленных на формирование у 

воспитанника адекватного представления о семье, ее членах и их 

взаимоотношениях, проблемах, трудностях, а также на формирование умений 

и навыков, помогающих в преодолении этих трудностей.

Одной из задач социального воспитания детей-сирот является 

подготовка их к решению задач, связанных с семейной жизнью и ведением 

домаш него хозяйства. Наличие у детей-сирот опыта решения таких задач будет 

способствовать более успешной их адаптации к условиям семейной жизни, 

поскольку ребенок-сирота лишен естественной родственной «ниши» в семье и



ему приходится рассчитывать главным образом на свои собственные силы и 

полученный опыт.

Для того, чтобы обеспечить эффективность и высокий уровень 

формирования готовности к семейной жизни, необходима определенная 

целенаправленная организационно-педагогическая работа в ходе 

воспитательного процесса с детьми-сиротами в интернатах.

Очень часто ребенок достаточно хорошо представляет себе свою 

будущую семейную жизнь, не имея при этом положительного опыта семейных 

взаимоотношений. Поэтому формирование готовности к семейной жизни 

необходимо интегрировать с нравственным воспитанием молодого человека, с 

воспитанием в нем таких качеств как человечности, доброта, чуткость, 

сострадание, отзывчивость, готовность помочь другим.

У детей младшего школьного возраста необходимо развивать чувство 

товарищества, дружбы, достоинства, чести. Это способствует формированию 

представлений о любви как высшем человеческом чувстве, о брачно-семейных 

отношениях.

В подростковом возрасте активно развиваются основы нравственных 

качеств и идеалов, которые закладываются в младшем школьном возрасте, 

обогащаются знания подростков о значении и ценностях семьи, углубляются и 

расширяются представления о своих обязанностях в семье, активно 

формируется чувство взрослости и самостоятельности.

В рамках семейного воспитания необходимо вести работу и по домоводству 

с целью развития в детях навыков ведения хозяйства, навыков бытового 

самообслуживания.

Гражданско-правовое воспитание. Правовые знания способствуют 

формированию социальной активности подростка, дают возможность 

правильно ориентироваться в жизни. В результате работы по правовому 

воспитанию у детей не только формируются правовые убеждения, но и 

вырабатываются навыки правового поведения и самозащиты. Формирование 

гражданских качеств, необходимых для бесконфликтной

интеграции в обществе.



Профориентация. Среди целей и задач деятельности современного 

образовательного учреждения в условиях социально-экономического 

преобразования общества одной из ведущих становится проблема активизации 

профессионального самоопределения.

Выпускники школы - интерната должны осознавать, что сегодня, в условиях 

рынка, добиться успеха может только тот, кто имеет хорошую 

профессиональную подготовку, владеет навыками общения, обладает 

способностью приспосабливаться к изменившимся условиям труда, 

выдерживать конкуренцию при наличии безработицы. В связи с этим 

необходимо проводить работу по профориентации воспитанников и 

подготовку воспитанников к профессиональному самоопределению.

Важно готовить подростков к серьезному поиску своего места в жизни через 

профессиональную деятельность. Она поможет так войти в систему 

социальных отношений, что подростки будут чувствовать свою 

востребованность. Правильная ориентация в профессии с учетом особенностей 

характера, способностей -  залог успеха в будущей взрослой жизни.

У младш их школьников нет еще оснований для совершения серьезного 

профессионального выбора, часто отсутствуют выраженные интересы и 

склонности. Наметившиеся интересы легко сменяются иными. Основные 

усилия в работе с детьми должны быть направлены на всемерное развитие их 

интересов, склонностей и способностей, необходимо знакомить детей с миром 

профессий посредством игры, экскурсий, встреч с людьми интересных 

профессий. У детей среднего школьного возраста необходимо выявлять и 

развивать специальные способности, подростка необходимо научить 

соотносить свои интересы, склонности и способности с требованиями 

профессиональной деятельности. В старшем школьном возрасте происходит 

изучение профессиональных предпочтений, ознакомление со спецификой 

профессиональной деятельности и новыми формами организации труда в 

условиях рыночных отношений и конкуренции кадров. На данном этапе 

ребенок должен уже вполне реально сформулировать для себя задачу выбора



будущей сферы деятельности с учетом имеющегося психологического и 

физиологического ресурсов. Именно в этот период воспитанник должен 

всерьез задуматься над тем, насколько готов он к намеченной для себя 

профессии. Результатом процесса профессионального самоопределения в 

старшем школьном возрасте является выбор будущей профессии. Помощь 

воспитанникам в правильном выборе профессии предполагает необходимость 

специальной организации их деятельности, включающей: получение знаний о 

себе, о мире профессионального труда, соотнесение знаний о себе и знаний о 

профессиональной деятельности.

Таким образом, профессиональная ориентация должна быть направлена на 

активизацию внутренних психологических ресурсов личности с тем, чтобы, 

включаясь в профессиональную деятельность, человек мог в полной мере 

реализовать себя в профессии.

Профессиональное самоопределение для подростка - сложный и длительный

процесс, который не сводится только к выбору профессии или учебного
■

заведения, куда он будет поступать после школы. По сути, дрофессиональное 

самоопределение продолжается всю трудовую жизнь человека и включает в 

себя не только самоопределение на уровне отрасли предприятия, профессии, 

но и на уровне специальности, должности.
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