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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Под социально-педагогической деятельностью 

понимают деятельность, которая направлена на решение задач 

социального воспитания и социально-педагогической защиты. 

Содержание работы социального педагога в соответствии 

с квалификационной характеристикой определяется ее 

педагогической направленностью. Это означает, что вся его 

профессиональная деятельность, по сути, представляет собой 

комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности в учреждениях и по 

месту жительства обучающихся. 

Цели деятельности социального педагога – содействие 

саморазвитию личности, организация профилактической 

работы и защита прав ребенка. 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Социально-педагогическое исследование с целью 

выявления социальных и личностных проблем детей всех 

возрастов:  
 проведение социальной паспортизации классов, учебного учреждения, 

микрорайона; 

 изучение и анализ культурно-бытовых отношений в семьях учащихся; 

 изучение и анализ морально-психологического фона учебного учреждения с 

целью выявления его воздействия на личность ученика и разработка мер по 

его оптимизации; 

 определение центров социально-культурного влияния на учащихся в 

микрорайоне школы с целью изучения их воспитательного потенциала и 

организации взаимодействия; 

 социально-педагогическая диагностика с целью выявления личностных 

проблем учащихся, семьи и др. 
 

Социально-педагогическая защита прав ребенка  
 выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите 

(дети-инвалиды, одаренные дети), опеке, попечительстве; 

 защита прав и интересов учащихся (обращение особого внимания на 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации) в различных инстанциях 
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(педсовет, Совет по профилактике правонарушений и преступлений, 

Комиссия по делам несовершеннолетних, суд, прокуратура и т. д.); 

 защита и индивидуальная работа с учащимися, подвергающимися насилию 

и агрессии со стороны взрослых и т.п.  

 

Обеспечение социально-педагогической поддержки 

семье в формировании личности учащегося:  
 раннее выявление неблагополучных семей; 

 создание банка данных по неполным семьям, семьям, имеющим детей с 

особенностями психофизического развития, опекунским семьям, семьям с 

приемными детьми и т. д.; 

 пропаганда здорового образа жизни в семье как необходимого условия 

успешной социализации детей и подростков; 

 психолого-педагогическое просвещение с целью создания оптимальных 

условий для взаимопонимания в семье; 

 духовно-ценностное просвещение; 

 содействие включению родителей в учебно-воспитательный процесс; 

 организация «круглых столов», семинаров, встреч для родителей, педагогов, 

учащихся по социально-педагогической проблематике и др.  

 

Социально-педагогическое консультирование:  
 организация и проведение индивидуальных консультаций для учащихся, 

оказавшихся в трудных жизненных ситуациях; 

 консультирование и специализированная помощь учащимся в 

профессиональном определении; 

 консультирование родителей, педагогов, классных руководителей по 

разрешению социально-педагогических проблем и др. 

 

Социально-педагогическая профилактика, коррекция и 

реабилитация:  
 раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения 

учащихся; 

 обеспечение профилактической и коррекционной работы с детьми и 

подростками, состоящими на различных видах учета («группа риска», 

внутришкольный контроль, инспекция по делам несовершеннолетних); 

 организация превентивно-профилактической работы с учащимися «группы 

риска»; 

 способствование пропаганде здорового образа жизни; 

 повышение уровня правовой грамотности учащихся и их родителей с целью 

профилактики девиантного поведения; 

 организация реабилитации детей испытывающих различные затруднения в 

системе разнообразных отношений, которые вызывают дезадаптацию 

(болезнь, инвалидность, стресс и пр.).  
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Содействие созданию педагогически ориентированной 

среды для оптимального развития личности ребенка:  
 сосредоточение внимания педагогов школы на проблемах и потребностях 

учащихся, учителей, родителей при планировании и организации учебно-

воспитательного процесса, социально-педагогической деятельности; 

 развитие взаимопонимания и взаимодействия между учителями, 

учащимися и родителями. 

  

Поддержка социальной деятельности детей и подростков 

(возможна в виде волонтерства, проектной деятельности):  
 забота о больных, инвалидах и бедных; 

 благотворительные мероприятия для сверстников и пожилых людей; 

 работа в службах социальной защиты; 

 благоустройство города, микрорайона, двора; охрана природы и 

памятников культуры; 

 проведение игр и творческих занятий с младшими школьниками; 

 другое, все, что способствует личностному и профессиональному 

самоопределению подростка, приобщает его к общечеловеческим 

ценностям.  

 

Организационно-методическая деятельность:  
 анализ и обобщение опыта социально-педагогической деятельности; 

 участие в методических секциях, семинарах, практикумах, конференциях 

различного уровня по социально-педагогическим проблемам; 

 накопление банка данных по методикам работы на основе изучения 

методической литературы, специальных изданий по социальной 

педагогике, достижений науки и практики, а также результатов 

проведенных социально-педагогических исследований. 
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РОДИТЕЛИ КАК СУБЪЕКТЫ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Любая социально-педагогическая деятельность 

невозможна без участия субъекта, являющегося инициатором 

социального воздействия, равно как и без объекта – лица, на 

которое направлено это воздействие. 

Одним из субъектов социально-педагогической 

деятельности являются родители. 
 

Родительство это: 

- социально-психологический феномен, который 

является совокупностью знаний, представлений и 

убеждений относительно себя в родительской роли, 

которые реализуются во всех проявлениях поведенческой 

составляющей отцовства; 

- процесс обеспечения родителями (родными или 

приемными) необходимых условий для полноценного 

развития и обучения детей. 
 

Родители призваны создать условия для полноценного 

физического и психического становления личности, 

обеспечить ребенку чувство защищенности, равновесия, 

доверия, сформировать активное, заинтересованное отношение 

к окружающему миру. Родители несут полную 

ответственность за развитие, воспитание и обучение своих 

детей. Однако, в современном обществе увеличивается 

количество неполных, конфликтных семей, а общественная 

занятость родителей вместе с низким уровнем их психолого-

педагогической культуры значительно влияют на изменение 

характера взаимоотношений между детьми и родителями. 

Именно поэтому социальная и социально-педагогическая 

работа с родителями очень важна для современного общества. 

Важным условием эффективной социально-

педагогической деятельности является сотрудничество 

социального педагога и родителей.  
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Деятельность социального педагога с семьей включает в 

себя три основных составляющих социально-педагогической 

помощи: образовательную, психологическую, 

посредническую. 

 

Образовательная составляющая включает в себя два 

направления деятельности социального педагога: 
- помощь в обучении (направлена на предотвращение возникающих 

семейных проблем и формирование педагогической культуры родителей); 

- помощь в воспитании проводится социальным педагогом с родителями - 

путем их консультирования, а также с ребенком посредством создания 

специальных воспитательных ситуаций. 

 

Психологическая составляющая социально - 

педагогической помощи включает в себя два компонента: 
- поддержка, направленная на создание благоприятного микроклимата в 

семье в период кратковременного кризиса; 

- коррекция межличностных отношений в семье, в случае если существует 

психическое насилие над ребенком, приводящее к нарушению его нервно-

психического и физического состояния. К такому виду насилия относится 

запугивание, оскорбление ребенка, унижение его чести и достоинства, нарушение 

доверия. 

 

Посреднический компонент социально-педагогической 

помощи включает в себя: 
- помощь в координации (направлена на активизацию различных ведомств и 

служб по совместному разрешению проблемы конкретной семьи и положения 

конкретного ребенка). 

- помощь в информировании (направлена на обеспечение семьи информацией 

по вопросам социальной защиты). 

 

Социальный педагог при работе с семьей выступает в 

трех основных ролях: 

- советник – дает педагогические советы по воспитанию 

детей; 

- консультант – консультирует по вопросам семейного 

законодательства; 

- защитник – защищает права ребенка в случае, когда 

приходится сталкиваться с полной деградацией личности 

родителей. 
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Работа социального педагога с родителями осуществляется 

в двух направлениях 

 

с коллективом родителей                        индивидуально 

 

Социальный педагог должен строить общение с 

родителями целенаправленно, учитывая ситуацию, заранее 

продумывать не только содержание беседы, но и ее ход, 

возможные вариации и неожиданные повороты. В общении с 

родителями следует избегать поучительного тона, нужно 

учитывать,  что большинство родителей знают о своих 

обязанностях, стремятся их выполнить, но не всегда умеют 

сделать это правильно. Обязанность социального педагога – 

помочь им в этом. 

Социальная работа с родителями сложна и разнообразна. 

Индивидуальное общение, если оно продуманно построено 

социальным педагогом, как правило, результативное. 

Преимуществом индивидуальной работы является то, что, 

находясь наедине с педагогом, родители откровеннее 

рассказывают ему о своих проблемах, сложностях, иногда 

касаясь тех внутренне-семейных отношений, о которых 

никогда бы не сказали при посторонних. Это рождает правило: 

содержание индивидуальной беседы должно оставаться 

достоянием только говорящих. Очень внимательно нужно 

относиться к просьбам, с которыми родители часто 

обращаются к социальному педагогу. Индивидуальное 

общение не только дает возможность социальному педагогу 

влиять на родителей, но и, в свою очередь, во многом помогает 

ему в выборе правильного подхода к детям. 

Социальный педагог, просматривая личные дела каждого 

ученика, намечает с кем из родителей необходимо встретиться 

индивидуально, кого можно пригласить в школу на 

коллективную беседу. Приглашают на беседу родителей, 

оповещая их заранее. 

Интерес родителей к вопросам воспитания, их 

инициативу в беседе с социальным педагогом на 
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педагогические темы надо всячески поощрять и 

стимулировать. Хорошо определить консультативный день и 

час – раз в неделю, в месяц. Это удобно родителям и 

постепенно входит в привычку периодически общаться с 

социальным педагогом. 

Заботясь об эффективном взаимодействии с родителями, 

социальный педагог должен учитывать важность следующих 

факторов: 

- приглашение родителей к сотрудничеству (Часто 

социальный педагог считает, что родители находятся в оппозиции к нему. 

Пытаясь предотвратить возможные отрицания с их стороны, он начинает 

разговор в директивном тоне вместо того, чтобы понять их чувства, проявив 

сдержанность, открытость. Доброжелательность, открытость в общении с 

родителями – первый шаг к сотрудничеству с ними). 

- соблюдение позиции равноправия (объединение усилий 

социального педагога и родителей ребенка, может быть возможным только при 

взаимном признании). 

- признание важности родителей в сотрудничестве 
(Социальный педагог должен всегда подчеркивать важную роль родителей в 

воспитании и развитии ребенка). 

- поиск новых форм сотрудничества (Социальный педагог 

может предложить одному из родителей организовать родительские собрания, 

вместе определив их тематику, структуру и т.д. Особенно полезный обмен 

мнениями с родителями по налаживанию взаимопонимания с детьми). 
 

Процесс налаживания взаимодействия с родителями 

эффективный при соблюдении социальным педагогом 

психолого-педагогических правил и требований. К ним 

относятся: 

- использование мер, направленных на повышение 

авторитета родителей. В общении с родителями следует избегать 

категоричного тона, который может спровоцировать обиды, раздражение. 

Нормой должны стать отношения, основанные на взаимоуважении. Ценность их 

заключается в развитии чувства собственной ответственности, 

требовательности, гражданского долга; 
- доверие к воспитательным возможностям родителей, 

повышение уровня их педагогической культуры и активности 

в воспитании; 

- педагогический такт, недопустимость неосторожного 

вмешательства в жизнь семьи. Социальный педагог – лицо официальное, 
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но по специфике своей работы может стать свидетелем отношений, которые 

скрываются от посторонних. Какой бы ни казалась ему семья, он должен быть 

тактичным, вежливым, информацию о семье использовать только для помощи 

родителям; 

- жизнеутверждающее настроение при решении проблем 

воспитания, опора на положительные качества ребенка, 

ориентация на успешное развитие личности. Формирование 

личности ребенка предполагает преодоление трудностей, противоречий в его 

жизни. Важно, чтобы это воспринималось как проявление закономерностей 

развития (неравномерность, скачкообразный характер, причинно-следственная 

обусловленность, выборочное отношение ребенка к воспитательному 

воздействию), тогда сложности, противоречия, неожиданные результаты не 

вызывать растерянности у педагога. 
 

Таким образом, большая социальная значимость 

целенаправленного общения с семьей заключается в том, что, 

направляя по нужному руслу воздействие родителей на детей, 

социальный педагог влияет и на перестройку семейных 

отношений, способствует совершенствованию личности самих 

родителей, тем самым повышает уровень общей культуры 

населения. 

Большое значение в социально-педагогической 

деятельности отводится работе с родителями. Уровень 

нравственности родителей, их жизненные планы, идеалы, опыт 

социального общения имеют решающее значение в 

формировании моральных качеств растущего человека. От 

того, на что и как направлено влияние родителей, во многом 

будет зависеть результат воспитания. Поэтому одним из 

главных направлений работы социального педагога – это 

формирование педагогической компетентности и 

педагогических знаний родителей. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Социальные группы, задействованные в сфере 

образования, – это в основном дети от младшего школьного 

возраста до возраста ранней юности (от 6 до 18 лет). 

Особенностью их социального положения является 

зависимость от родителей, их материального положения и 

уровня жизни, социальных установок, качества и стиля жизни, 

мировоззрения и ценностей, адекватности и степени 

позитивности. Если ребенок растет в семье, где отмечаются 

социально-ролевые взаимодействия, в дезадаптированной 

семье или в семье с девиантным поведением, то социализация 

такого ребенка, так же как и его учеба, личностное 

становление, будет проходить с явным отклонением от нормы. 

Родители играют очень большую роль в решении 

проблем, с которыми сталкивается школьник или учащийся 

среднего учебного заведения. По этой причине социальный 

работник, стремясь к достижению своих целей, неизбежно 

должен работать с семьей, где воспитывается ребенок. 

Основные задачи работы социального педагога с 

родителями: 

- систематическое разностороннее педагогическое 

просвещение родителей; 

- привлечение родителей к активному участию в учебно-

воспитательном процессе; 

- формирование у родителей потребности в 

самообразовании; 

- ознакомление учителей-предметников с разнообразными 

методами семейного воспитания; 

- работа с детьми девиантного поведения; 

- обеспечение правовой защиты ребенка в семье и школе. 

В сотрудничестве с родителями из разных типов семей 

социальный педагог применяет технологии социально-

педагогической деятельности. К важнейшим видам технологий 

социально-педагогической деятельности относятся: 

социальная диагностика, социальная профилактика, 
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социальная реабилитация, социальная коррекция, социальная 

терапия. Они позволяют осуществить индивидуальный подход 

к каждому родителю и помочь в решении возникших у него 

проблем. Формы социально-педагогической работы - варианты 

организации взаимодействия социального педагога с 

клиентами, направленные на создание условий для позитивной 

активности детей и молодежи, решения соответствующих 

задач социализации, предоставление помощи и поддержки.  

В практике социально-педагогической работы 

специалисты используют значительное количество 

разнообразных форм, однако все они имеют специфические 

признаки: функциональность (приоритетность для 

определенного направления социально-педагогической 

деятельности); структурность (соответствие специальным 

требованиям к подготовке и проведению отдельных типов 

форм); интегративность (результаты, полученные при 

использовании одних форм, способствуют внедрению других). 

В социально-педагогической работе формы 

классифицируют по количеству участников (индивидуальные, 

групповые, массовые); доминирующим средством влияния: 

словесные (лекции, беседы, диспуты); практические 

(аукционы, тренинги, ярмарки услуг и т.п.); наглядные (газеты, 

плакаты, социальная реклама, показ видеофильмов и т.п.); в 

соответствии с направлениями социально-педагогической 

деятельности: социальная профилактика (лекции, беседы, 

тренинги, буклеты, видеоматериалы и т.д.); коррекционно-

реабилитационная роботы (упражнения по формированию 

определенных навыков, сопровождение, консультирование и 

т.д.); социально-педагогическая защита (патронаж, 

консультирование, переписка, оформление документов т. п.). 

 

Работа с родителями может принимать различные 

формы, в том числе: 

- правовое воспитание родителей; 

- индивидуальная работа с родителями в конфликтных и 

предконфликтных ситуациях; 
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- просветительская работа с родителями (организация 

встреч со специалистами различного профиля); 

- создание групп поддержки, взаимопомощи, вовлечение 

родителей в процессе жизнедеятельности школы. 

 

Для того чтобы работа с родителями была наиболее 

эффективной социальный педагог должен использовать также 

различные методы работы, наиболее распространенными 

среди которых являются: 
Педагогический лекторий. Предусматривает предоставление 

родителям систематизированных знаний по теории 

воспитания, привлечение их внимания к актуальным 

проблемам воспитания с помощью лекций, бесед. 

Университет педагогических знаний. Предусматривает 

серьезную подготовку по теории воспитания. Занятия 

проходят в форме лекций и семинаров. Родители участвуют в 

обсуждении проблем. 

Посещение родителей дома. Это способствует налаживанию 

контактов с семьей, выяснению ее общей и педагогической 

культуры, условий жизни ученика, консультированию 

относительно единых требований к ребенку, обсуждению 

отклонений в его поведении, принятию необходимых мер по 

их предотвращению и т.д. Посещать родителей учеников 

можно имея приглашение от них или договорившись заранее. 

Неожиданный приход социального педагога вызывает 

неловкость, смущение родителей. Во время встречи педагог 

должен подчеркнуть позитивное в ребенке, тактично обратить 

внимание на недостатки, вместе поразмышлять над тем, как 

устранить их. Очень важно создать атмосферу доверия и 

доброжелательности. 

Консультации. Предусматривают предоставление 

конкретных рекомендаций, советов по актуальным для 

родителей вопросам. 

Тематические вечера вопросов и ответов. Способствуют 

глубокому познанию методики семейного воспитания. На них 

приглашают работников правоохранительных органов, врачей, 

психологов, социальных работников, специалистов, которые 

занимаются проблемами воспитания. 
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Ознакомление родителей с психолого-педагогической 

литературой. Предусматривает отбор и предоставление 

рекомендаций по психолого-педагогической, научно-

популярной литературы для родителей в соответствии с 

проблемами, которые есть у учащихся определенного класса 

или отдельного ребенка. 

Педагогический десант – выступления педагогов на 

предприятиях, в учреждениях, где работают родители, в 

микрорайонах, на летних площадках по проблемам, которые 

волнуют родителей. Возможен предварительный опрос на 

предмет выявления актуальных тем. Осуществляется также по 

следам происшедшего нежелательного события, которое 

волнует родителей. Может включать в себя ответы на вопросы 

родителей, групповые и индивидуальные консультации, 

передвижные выставки педагогической литературы, 

тематические стендовики, анкетирование родителей. Цель: 

предоставление услуг просветительского характера, 

профилактика нежелательных явлений в семье, налаживание 

контакта с родителями, решения их проблем педагогическими 

методами, привлечение их к сотрудничеству в родительских 

клубах, комитетах, курсах и тому подобное. 

Родительские конференции – форма работы с родителями. 

Предусматривает доклады педагогов и родителей по 

актуальным проблемам семейного воспитания, ответы на 

вопросы и обмен опытом семейного воспитания по 

определенной проблеме. Тема конференции сообщается 

предварительно. Ее проведение сопровождается выставкой 

педагогической и детской литературы, игрушек, детской 

одежды, блюд для детей, распространением памяток для 

родителей и детей. 

Консультации – форма работы с родителями, которая 

предусматривает предоставление специалистом помощи 

родителям, которые обратились за ней по разным проблемам 

семейного воспитания. Эти проблемы являются 

непредвиденными для консультанта, поэтому требуют от него 

не только глубокой подготовки, но и умений 

проанализировать проблемы, выделить их причины и 

следствия, владеть системным подходом в решении проблем. 

Консультации могут быть: а) по количеству семей: 

массовыми, групповыми, индивидуальными; б) по участию 
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членов семьи: со всей семьей, с отцом, матерью и ребенком; в) 

по месту проведения: в стационарном помещении (школе, 

центрах социальной помощи) и не в стационарных условиях, 

выездные (на предприятиях, учреждениях образования, по 

месту жительства, клубах). Консультации предусматривают 

проведение анкетирования, беседы, наблюдения, 

тестирования, и поэтому консультанты должны иметь все 

необходимые средства для этого на своем рабочем месте. 

Целесообразным было существование на предприятиях 

консультационных бюро, пунктов для родителей по вопросам 

семейного воспитания, потому что не все родители могут 

обратиться за консультацией в центр социальной помощи, а на 

перерыве или после работы это возможно. В таких бюро, 

пунктах освещался опыт семейного воспитания отдельных 

семей, предлагалась литература для самостоятельной 

проработки, памятки, буклеты, брошюры. 

Семейная шкатулка – подбор материалов из опыта 

семейного воспитания. Может включать описание традиций, 

семейных праздников, дневник матери, описание сложных 

ситуаций с вариантами их решения. Семьи приглашаются к 

чтению и обмену материалами. 

Еще одной формой социально-педагогической работы с 

родителями является распространение среди них буклетов и 

брошюр о правах ребенка, предотвращении насилия в семье, 

преодолении стресса, конфликтов, детских капризов, об 

обучении детей безопасному поведению. 

 

 

В рамках работы с родителями социальным педагогом 

проводится следующая работа 
 

Информационно–просветительская работа: 

- индивидуальные тематические консультации с 

психологом, социальным педагогом, наркологом и др. 

специалистами; 

- классные часы и открытые уроки; 

- выступления на родительских собраниях инспектора 

ПДН, психолога школы, социального педагога, врача-

нарколога и других специалистов; 
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- лекции для родителей. 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный 

процесс: 

- родительские собрания; 

- привлечение родителей к руководству кружками, 

секциями, объединениями по интересам (действует это 

направление пока только в начальной школе); 

- помощь родителей в укреплении материально-

технической базы школы; 

- родительский патруль, позволяющий снизить 

вероятность возникновения конфликтных ситуаций среди 

подростков в школе; 

- участие родителей в творческой деятельности класса, 

школы. 

Участие родителей в управлении школой: 

- классные родительские комитеты; 

- школьный родительский комитет; 

- попечительский совет; 

- благотворительная деятельность. 

- вовлечение родителей в совместную досуговую 

деятельность (огоньки, экскурсии, праздники, КВНы, 

конкурсы, походы и т. д.). 

 

Таким образом, формы социально-педагогической 

работы с родителями – это варианты организации 

взаимодействия социального педагога с взрослыми, 

направленные на создание условий для активизации 

познавательной деятельности родителей, решение 

необходимых задач, предоставление помощи и поддержки. 

Методы социально-педагогической работы с родителями 

– это совокупность приемов и способов, используемых для 

стимулирования и развития возможностей родителей, развития 

их педагогических знаний и привлечения их к воспитательной 

работе. 
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*** 

Родители призваны создать условия для полноценного 

физического и психического становления личности, 

обеспечить ребенку чувство защищенности, равновесия, 

доверия, сформировать активное, заинтересованное отношение 

к окружающему миру. Родители несут полную 

ответственность за развитие, воспитание и обучение своих 

детей. Однако, в современном обществе увеличивается 

количество неполных, конфликтных семей, а общественная 

занятость родителей вместе с низким уровнем их психолого-

педагогической культуры значительно влияют на изменение 

характера взаимоотношений между детьми и родителями. 

Именно поэтому социальная и социально-педагогическая 

работа с родителями очень важна для современного общества. 

Важным условием эффективной социально-

педагогической работы является сотрудничество социального 

педагога и родителей. Работа социального педагога с 

родителями осуществляется в двух направлениях: с 

коллективом родителей и индивидуально. В практике 

сложились наиболее рациональные ее формы: общие и 

классные собрания родителей, коллективные и 

индивидуальные консультации, беседы, лекции, конференции, 

посещение семей учащихся, оформление различных по форме 

и содержанию текстовых материалов, фотомонтажи, выставки 

работ учащихся. Родители привлекаются к участию в 

организации учебно-воспитательного процесса: руководство 

кружками, выступления перед родителями и детьми, 

подготовка и участие в проведении внеклассной и 

внешкольной работы с учащимися и т.д. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ  
 

 

 

*** 

ТИПОЛОГИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 

 

Семья – первый воспитательный институт, связь с 

которым человек ощущает на протяжении всей своей жизни. 

Семейное воспитание имеет ряд несомненных достоинств. 

К ним следует отнести благоприятный эмоциональный и 

морально-психологический климат, атмосферу любви, заботы 

и поддержки, духовную связь и преемственность поколений, 

нравственное воспитание личности через усвоение системы 

ценностей, семейных традиций, а также стереотипов 

поведения и общения и т.д. Однако встречаются так 

называемые неблагополучные семьи, воспитание в которых, 

как правило, деформирует личностное развитие ребенка. 

Под «неблагополучной» понимается такая семья, в 

которой нарушена структура, обесценены или игнорируются 

основные семейные функции, имеются явные или скрытые 

дефекты воспитания, в результате чего появляются «трудные» 

дети. 

Наряду с понятием «неблагополучная семья» можно 

встретить такие как: «деструктивная семья», 

«дисфункциональная семья», «семья группы риска», 

«негармоничная семья» и др. 

 Несмотря на вариативность смысловой нагрузки понятия 

«неблагополучная семья» главной ее особенностью является 

отрицательное, разрушительное, десоциализирующее влияние 

на формирование личности ребенка, которое проявляется в 

виде поведенческих отклонений. Душевное состояние и 

поведение ребенка является своеобразным индикатором 

семейного благополучия или неблагополучия. 
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Как правило, проблемы, с которыми сталкиваются 

подобные семьи, касаются социальной, правовой, 

материальной, медицинской, психологической, 

педагогической и других сторон ее жизни. 

 

 

С учетом доминирующих факторов неблагополучные 

семьи условно делят на две группы, каждая из которых 

включает несколько разновидностей. 
 

Первую группу составляют семьи с явной (открытой) 

формой неблагополучия: это так называемые конфликтные, 

проблемные семьи, асоциальные, аморально-криминальные и 

семьи с недостатком воспитательных ресурсов (в частности, 

неполные). 
 

Вторую группу представляют внешне благополучные 

семьи, образ жизни которых не вызывает беспокойства и 

нареканий со стороны общественности, однако ценностные 

установки и поведение родителей в них резко расходятся с 

общечеловеческими моральными ценностями, что не может не 

сказаться на нравственном облике детей, воспитывающихся в 

таких семьях. Отличительной особенностью подобных семей 

является то, что взаимоотношения их членов на внешнем, 

социальном уровне производят благоприятное впечатление, и 

последствия неправильного воспитания на первый взгляд 

незаметны, что иногда вводит окружающих в заблуждение. 

Тем не менее, эти последствия оказывают деструктивное 

влияние на личностное развитие детей. Эти семьи относят к 

категории внутренне неблагополучных (со скрытой формой 

неблагополучия). 
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Типология неблагополучных семей по форме 
 

№  

п \п  

Типы 

неб ла го по лу ч

ных семей  

Призна ки  семьи  Что  испытыва ет  реб ёно к  

1 .  Семьи  с  
откр ыт ой  

фор м ой  
неб лаг оп ол учи

я  

фор м ы сем ейно г о  
неб лаг оп ол учия  

имеют  яр ко  
выр аженный хар акт ер  

и  обычн о  

пр оявляются  
одн овр еменн о в  

неско льких сф ер а х  
жизн ед ея т ельн ости  

семьи  (напр им ер ,  на  

социальн ом и  
мат ер иально м 

ур овн е) ,  а  такж е  
пр оявляются  в  

неб лаг оп ол учн ом 

психо л огич еско м 
климат е  в  с емь е  

р еб енок  в  такой  с емь е  
испытывает  физич еск ую и  

эмоци ональн ую 
отв ер ж енн ость  со  ст ор оны  

р одит ел ей ,  стыд  за  с ебя  и  

р одит ел ей  пер ед  
окр ужающими,  с тр ах  за  

свое  нас тоящ ее и  б уд ущ ее  

2 .  Семьи  с  

алко го льной  
зависим остью  

р азмыт ость ,  

неч етк ость  гр аниц  
«Я » у  чл ен ов  с емьи  -  

жизнь  с емьи  н е  
упор яд оч ена ,  

непр едсказ уема ,  д ети  

не  знают,  каки е  
ч увства  нор ма льны,  

какие –  н ет ,  э т о  
пр иводит  к  

неч етк ости  гр аниц  

личнос ти  р еб енка  

-  оказываю тся  ж ер твами  

двойно г о  стандар та :  
видят  и  понимаю т,  что  

пр оисх одит  в  с емье,  н о  
боятся  об  э то м г овор и ть  с  

окр ужающими,  стан овятся  

замкн уты ми;  
-  жив ут  в  с ост оянии  

секр етнос ти ,  ув ер ток ,  
обмана ;  

-  ощ ущаю т б ессили е и  

отс утс твие вы хо да  из  
сло жившейся  сит уации ;  

-  испытывают  
амбивал ентн о е о тн ошени е  

к  отц у ( вни ма тел ьный ,  

ла ско вый ,  за бо тли вый  в  
тр езво м  с о сто яни и  и  

зло й ,  а гр есси вный ,  
жесто ки й  –  в  п ьяно м ) ;  

-  наб людаю т б ор ьб у,  

конф ликты,  ссор ы  
р одит ел е ,  что  вы зыва ет  

непр иязнь  д ет ей  к  
пьющим и  скандалящим 

р одит елям;  

-  испытываю т стр ахи  и  
тр ев ожны е пр едч увствия  

(стр а х  п ер ед 
во звр а щени ем  р о ди телей  

до мо й ) ;  

-  испытывают  



 

 22 

р азочар ования  –  р оди т ели  

не  вып олняю т свои х  

об ещаний ,  дети  знаю т о  

несбы точн ости  
об ещанно го ,  н е  д ов ер яют  

р одит елям;  
-  слишком быс тр о  

в зр осл ею т –  с тар шие д ети  

вын ужд ены  бр ать  на  с ебя  
р одит ельские ф ункции ,  

заб от у  о  м ладших,  о  
пьющих р оди теля х .  Д ети  

в ыр астают и  мо г ут  мстить  

р одит елям за  сво е  

детств о .  Ж ест окость  

р одит ел ей  пор о жда ет  
жес ток ость  д ет ей ;  

-  испытывают  

оскор б ления  и  униж ения ,  
насилие–  пьющие  

р одит ели  т ер яют  контр оль  
над  своим п ов ед ени ем;  

-  забр ошенн ость  –  д ети  

пр ед оставл ены  сами  с еб е  
–  что  пр и води т  к  н е  

усво ению э л ем ен тар ных  
сем ейны х обя занн ост ей  и  

пр обл емам  в  б уд ущ ей  

семь е р еб енка ;  
-  зани ж енная  сам о оценка ,  

нед оста ток  сам о уваж ения ;  
-  жи знь  в  мир е  фан тазий ,  

миф ов ,  по зво ляющих  

выжить –  (« Что ,  если  б  
мо й  о тец  был  всегда  

тр езвым? » )  –  впло ть  до  
мысл ей  о  см ер ти  

р одит ел ей)  

3 .  Конф ликтны е 
семьи  

-  в  с емь е п ост оянн о  
имеются  с ф ер ы,  в  

кот ор ых 

сталкиваются  
интер есы,  нам ер ения ,  

желания  вс ех  и ли  
неско льких чл ен ов  

семьи ,  п ор ож дая  

сильные  и  
пр одо лжи т ельны е 

отр ицат ельны е 
эмоци ональны е 

сост ояния ,  

непр екр ащающуюся  
непр иязнь  чл ен ов  

семьи ;  

1 .  Реб енок  –  свидетель  

семейных ко нфликто в  

-  испыт ывает  ч увс тво  

незащищеннос ти ,  
неста бильн ости ,  

пр иводящее к  
пато ло гич еско м у стр ах у ,  

пост оянно м у напр яж ению,  

тяж ел ым к ошмар ным  
снам,  за мыканию в  с еб е ,  

неум ению общаться  со  
свер стниками;  

-  скр ывает  св ои  сильны е  

эмоции  –  за пр ет  в  семье 

выр а жат ь сво и  чувст ва ,  

чт о  сво йст венно 
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-  кон фликтны е  семьи  

мо г ут  бы ть  шумны ми,  

скандальными 

(п о вышени е  то на ,  
р а здр а женно сть –  

но р ма  
вза и мо о тно шени й  

суп р уго в )  или  ти хи ми  

(п р и сутствует 
о тчужденно ст ь,  

стр емлени е  и збега т ь  
вза и мо дей стви я ) ;  

-  конф ликтная  семья  

отр ицат ельно вли я ет  

на  фор мир овани е  

личнос ти  р еб енка ,  на  
е го  п ов ед ени е  

 

 

дет ско й 

непо ср едст венно ст и;  

-  душевна я  

т р а вмат иза ция  дет ей,  

на р а ст а ние  от чуждения ,  

непр ия знь  к  ссо р я щимся 

р о дит еля м;  

-  а гр ессивно ст ь  п о  

от но шению к 

« непр а во му» ,  по  мнению 

р ебенка ,  р о дит елю и  

пр иня т ие  ст о ро ны  
др уг о го  и з  р о дит ел ей ;  

-  капр изность ,  

неад екватны е 

эмоци ональны е р еакции  
из - за  пост оянн ог о  ч увства  

внутр еннег о  напр яж ения .  

 

2 .  Реб енок  –  об ъект  

эмо циона ль но й  ра зрядки  

ко нфликту ющих 

ро дителей  

-  напр яжени е р оди т ел ей ,  
р аздр ажени е,  д осада  

выплескива ется  на  д ет ей  
(ос об енн о,  к ог да  р еб енок  

внешне и ли  хар актер ом  

пох ож  на  одн ог о  и з  
р одит ел ей)  –  обр ащаясь  с  

р езки ми  за м ечаниями ,  
обвин ениями  к  р еб енк у,  

р одит ель  пр од ол жа ет  

конф ликт  с  с упр уг о м;  
-  или  наоб ор о т  –  р одит ель  

пытается  устр анить  свою  
эмоци ональн ую 

неуд овл етв ор енн ос ть  

усил енн ой  за бо той  о  
р еб енке,  и з олир уя  ег о  от  

общ ества  и  от  др уг ог о  
р одит еля .  

 

3 .  Реб енок  –  о ру дие  

ра зрешения семейных 

спо ро в  

-  мать ,  н еудов л етв ор енная  

своими  отн ош ениями  с  

отц ом,  ко мпенсир ует  
нер вно е напр яж ени е на  

детях ,  пр ов оцир уя  
появл ени е у  ни х  

эмоци ональны х и  

повед енчески х 
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нар уш ений ,  а  от ец  

уж ест оча ет  свои  

тр еб ования  к  р еб енк у,  

р еб енок  оказыва ется  
пер ед  выб ор о м –  мама  

или  папа ,  
пр испосаблива ется ,  

лиц ем ер ит ,  изв л екает  из  

конф ликта  выг од у;  
-  у н еко т ор ых  д ет ей  

р азвивается  скл онн ость  к  
дон осам,  цини зм,  

нед ов ер ие к о  в зр ос лы м;  

-  пр оявляются  симп то мы  

эмоци ональны х 

р асстр ойств ,  повышенная  
возб уди м ость ,  

бесп окойс тво ,  сниж енный  

фон  настр о ения ,  
нар уш ения  сна  и  апп ети та  

4 .  

В
н

у
т

р
е

н
н

е
 н

е
б

л
а

г
о

п
о

л
у

ч
н

ы
е

 с
е

м
ь

и
 

 

«Н ед ов е

р чивая» 
семья  

-  повыш енная  

настор о ж еннос ть  п о  
отн ошени ю к  

окр ужающим 
(сос едя м,  знако мы м,  

педа го га м) ,  о жидани е  

вр аждебн ости  

внешней  ср еды;  

-  слабы е кон такты с  
окр ужающими;  

нер едки  д лит ельны е  

конф ликты с  
р одств енниками;  

-  в  любы х к онф ликта х  
(со  св ер стниками ,  с  

педа го га ми)  р о дит ели  

считают пр авым  
то лько  сво ег о  

р еб енка  
 

у д ет ей  фор мир уется  

нед ов ер чиво -вр ажд ебн о е 
отн ошени е  к  лю дям,  

под озр ит ельнос ть ,  
а гр ессивн ость ,  нар ушени е  

контакт ов  со  

свер стниками ,  к онф ликты  

с  учит елями  и  

воспитат еля ми ,  
непр изнани е д етьми  

ошибок  и  собс твенн ой  

вины  

5 .  «Л егко м

ысл енна
я » с емья  

от личается  

без забо тны м 
отн ошени ем к  

б уд ущем у,  стр еми тся  

жить  с ег одняшни м  
днем,  скл онна  к  

сиюмин утным 
уд ово льствиям,  

планы на  б уд ущ ее у  

нее  неопр ед ел енны,  
семья  жив ет  п о  

инер ции ,  н е  
пр едпр инимая  

попыт ок  чт о -ниб удь  

дети  выр астают  

слабов ольны ми,  
неор гани зованны ми,  с  

несф ор мир овавшимися  

вол евыми кач ества ми .  
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изм ени ть  (стар ая  

меб ель ,  отс утс тви е  

н ужны х в  до м е  

вещей ,  н еум ени е  
ор гани зовать  дос уг  

кр ом е пр осм отр а  ТВ  
и  заст олий ) .  

Такая  семья  

пост оянно  нах оди тся  
в  сост оянии  

внутр еннег о  р аз лада ,  
по  ма л ейшем у  

п устяков ом у п овод у в  

ней  в озникаю т  

конф ликты.  

6 .  Семья  с  

нар уш ен
иями  

нр австве
нных 

уст о ев  

-  цени т  

пр едпр иимчивос ть ,  
удачлив ость ,  

ловкос ть  в  
дости ж ении  

жизн енны х ц ел ей ,  

ум ени е до биться  
усп еха  с  

минима льными 
затр ата ми ,  

способн ос ть  об ман уть  

всех ,  часто  о бх оди т  

законы  и  

нр авственны е нор мы,  
склонна  к  авантюр ам,  

стр емится  

исполь зовать  
окр ужающи х д ля  

дости ж ения  
собств енны х ц ел ей ,  

соз дает  шир окий  кр уг  

«по л езных » 
знако мых;  

-  к  таким кач ества м,  
как  тр уд олю би е,  

тер п ени е,  

настойчивос ть  
пр оявля ет  

пр ен ебр ежит ельно е 
отн ошени е  

-  п олн остью  пер ени мают  

взг ляды в зр ос лых,  у ни х  
фор мир уется  устан овка  –  

«нар ушай »,  н о  главн ое –  
«н е попадайся » !  

 

7 .  Семьи ,  

ор иен ти
р ованны

е на  

усп ех  
р еб енка  

-  упр еки ,  нази дания ,  

наказания  в  сл уча е  н е  
дости ж ения  ж ела емы х  

усп ех ов  

-  р еб ен ок  ч увств ует ,  чт о  

все  п ол ожи т ельны е  связи  
с  р одит елями  зависят  от  

е го  усп ехов  ( любя т ,  пока  

он  все  д ела ет  х ор ош о) ;  
-р еб ен ок  испытыва ет  

сост ояни е п овышенн ог о  
эмоци ональн ог о  

напр яжения ,  ожидания  

В
н
у
тр

ен
н

е 
н

еб
ла

го
п
о
лу

ч
н

ы
е 

се
м

ьи
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неудачи ;  

-  ср ывы в  вид е  

неад екватны х р еакций  на  

неудач у (п опытки  
с уицида ,  ух од  и з  д ома )  

8 .  Псевд ов

заим осв
язанны е 

семьи  

поощр яют выр аж ени е  

то лько  т еп лы х,  
подд ер живающих 

ч увств ,  а  
вр аждебн ость ,  гн ев  

скр ывают,  подавляю т  

 

-  р еб енок  учи тся  н е  

ч увствовать ,  а  игр ать  в  
ч увс тва ,  ос та ется  

эмоци ональн о х о лодн ым,  
пр оявля ет  в  дальн ейш ем  

невм ешат ельство ,  

дистанцир овани е  

9 .  Псевд ов

р аждебн

ые 
семьи  

наоб ор от ,  скр ывают,  

отв ер гаю т т еп лы е  

ч увства ,  пр оявляю т  
вр аждебны е  

 

1 0  Семьи  с  
детьми -

инвалид
ами  

-  типичная  
пер воначальная  

р еакция  –  отр ицание  
деф екта  р еб енка ,  

нев ер ие в  на личи е  

бо лезни ,  над ежда  на  
ошибочн ость  

диагн оза ;  
-  втор ичная  р еакция  –  

ч увство  гн ева ,  

бесп ом ощнос ти ,  
безыс хо днос ти ;  

-  часто  семья  
сохр аня ется  лишь  

фор ма льно и з  ч увства  

до лга  п ер ед  б ольны м  
р еб енко м;  

-  р о дит ели  
испытыв ают 

необ основанн ое 

ч увство  вины,  м уки ,  
пер еживания ,  ч увства  

стыда  из -за  р ож д ения  

бо льно го  р еб енка ,  

боятся  ос уж д ения  

окр ужающи х,  иног да  
-  обвин ения  вр ачей ,  

педа го г ов ,  пр оявляю т  
к  р ебенк у  

гип ер оп ек у;  

-  заключит ельная  
р еакция  –  

эмоци ональная  
адаптация  

(в  п о до бных  семь ях  

ча сто  п р ои схо дят 
р а зво ды);  

 

В
н
у
тр

ен
н

е 
н

еб
ла

го
п
о
лу

ч
н

ы
е 

се
м

ьи
 

 



 

 27 

 

1 1 

Н
е

п
о

л
н

ы
е

 с
е

м
ь

и
 и

 и
х

 т
и

п
ы

 

Разв ед ен
ная  

семья  
 

Неп о лной  наз ывается  
семья ,  к от ор ая  

сост оит  из  о дно г о  
р одит еля  с  одним и ли  

неско лькими  

нес овер ш енно л етни м
и  деть ми .  Есть  

категор ия  
ф ункци ональн о 

неп олны х с ем ей  –  

пр оф ессиона льны е 
пр ичины заставляю т  

одн ог о  и з  р о дит ел ей  

часто  отс утс твова ть  в  

семь е.  

Для  люб о го  типа  
неп олн ой  семьи  

хар актер ны 
след ующие 

нар уш ения :  

-  нар ушается  
гар моничн о е р азви ти е  

интел л ект уа льной  
сфер ы;  

-  м ен ее ч етки м  

становится  пр оц есс  

пол овой  

иден тифи кации  
мальчиков  и  д евоч ек  

(р азвити е ж енски х  

чер т  хар акт ер а  у  
мальчиков  и ли  

«к о мп енсат ор ной  
м уж еств еннос ти » у  

дев очек ) ;  

-  за тр удня ется  
об уч ени е  по др остк ов  

навыкам общ ения  с  
пр едставит еля ми  

пр отивоп о ло жно г о  

пола ;  
-  станови тся  

воз мо жным 
фор мир ование 

избы точн ой  

пр ивязанности  к  
мат ер и  

В сем ейн ом воспи тании  
дет ей  б ез  отца  м ожн о  

выделить  тр и  типа  
отн ошения  мат ер и  к  этой  

пр обл ем е:  

-  ма ть  н е  уп омина ет  об  
отц е и  с тр оит  в оспитани е  

так ,  словно его  нико гда  
не  бы л о;  

-  мать  пы тается  

об есц енить  отца  в  г ла зах  
р еб енка ,  уб еди ть  в  том,  

что  от ец  бы л п ло х ой ;  

-  мать  пы та ется  увид еть  в  

отц е  с ою зника  в  

воспитании .  
Псих ол о ги  о тм ечаю т  

неско лько  соб ла знов ,  
подст ер егающих мать ,  

оставш уюся  б ез  м ужа :  

-  Жизнь  для  р еб енка  –  
женщина  видит  см ысл  

своей  жи зни  в  в оспитании  
р еб енка ,  для  н ее  н е  

с ущес тв ует  личной  

жизни .  

-  Бор ьба  с  обр а зо м м ужа  

–  ж енщина  утр ир ует  
отр ицат ельны е чер ты  

бывшег о  с упр уга .  

-  Нас л едств енн ость  –  
женщина  ищ ет  в  р ебенк е  

отр ицат ельны е чер ты  
бывшег о  с упр уга ,  

объясня ет  н еудачи  в  

воспитании  
наследств еннос тью.  

-  П опы тка  к упи ть  лю бов ь  
р еб енка  –  пот ок  подар ков ,  

всед озв ол енн ость .  

1 2  Осир от е
вшая  

семья  

 

р еб енок  в  осир от евш ей  
семь е -  пр о хо дит  

неско лько  

посл ед оват ельных с тадий :  
-  шок  –  м олча ливый ух од  

в  себя  и ли  в зр ыв  эм оций ,  
ч увство  диск ом ф ор та ;  

-  о тр ицание с м ер ти ;  

-  поиски ;  
-  отчаяни е –  осо знани е  

нево з мо жнос ти  в ер н уть  
ум ер шег о;  

-  гн ев  –  р еб ен ок  сер ди тся  



 

 28 

на  р одит еля ,  кот ор ый ег о  

покин ул –  о тказ  от  

общ ения ,  гр убос ть ;  

-  тр ево га  и  ч увств о  вины;  
-  б оязнь  п овт ор но го  бр ака  

р одит еля  

1 3  Мать -
один очк

а  с  
р еб енко

м  

 

-  вн ебр ачный р еб ен ок  
нахо дитс я  в  сам ом  

невы годн о м с оциальн ом  
пол ож ении  п о  ср авнению  

с  детьми  и з  др уги х типов  

неп олны х с ем ей ;  
-  р еб енок  и м еет  низк ую  

само оц енк у;  

-  нар уша ется  пр оц есс  

пол о -р ол ев ой  

иден тификации ;  
-  сл епая  ма т ер инская  

люб овь  д ела ет  р ебенка  
инфанти льным  

 

 

Кроме того, неблагополучные семьи являются источником 

социального сиротства. Исследователи этой проблемы (В.В. 

Чечет, Л.И. Смагина, А.К. Воднева, Л.М. Шипицына и др.) 

среди основных причин данного явления указывают на кризис 

института современной семьи. Можно назвать целый ряд 

факторов, определяющих семейное неблагополучие и 

влияющих на рост числа детей, лишенных родительской 

опеки: 

 Низкий уровень жизни, безработица, ухудшение 

условий содержания детей; 

 Структурные изменения в семье - увеличивается число 

неполных семей, а также детей, рожденных вне брака 

матерями-одиночками или несовершеннолетними 

матерями, что ведет к росту числа отказных детей; 

 Отсутствие или недостаток в семье эмоционального, 

доверительного общения, высокий уровень 

конфликтности в отношениях между взрослыми 

членами семьи и в детско-родительских отношениях, 

педагогическая некомпетентность родителей и т.д.; 

 Падение нравственных устоев семьи, алкоголизм и 

наркомания родителей, и как следствие — жестокое 

Н
е
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о

л
н

ы
е
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е

м
ь

и
 и

 и
х

 т
и

п
ы
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обращение с детьми, пренебрежение их интересами и 

потребностями. 

 

По мнению специалистов, современным семьям 

воспитывать детей мешает: 

 недостаточный уровень педагогической подготовки 

родителей, 

 неорганизованный быт – родители решают бытовые 

проблемы и мало занимаются детьми, 

 проблемы на работе. 

 Особенности той или иной семьи оказывают влияние на 

социализацию детей (успешность или неуспешность), на 

освоения детьми учебной деятельности и возможные  

возникновения трудностей в поведении школьников. 

Объектом социально-педагогической поддержки может стать 

семья любого типа. Однако степень потребности в ней будут 

различны, как и различно содержание поддержки. Рассмотрим 

некоторые типологии семей. 

 

 

 

 

ТИПОЛОГИЯ СЕМЕЙ 

ПО УРОВНЮ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
 

Существует комплексная типология семей, которая 

предусматривает выделение четырех категорий семей, 

различающихся по уровню социальной адаптации (от 

высокого к среднему, низкому и крайне низкому). 

 

1. Благополучные семьи – успешно справляются со своими 

функциями и практически не нуждаются в поддержке 

социального педагога. В случае возникновения проблем им 

достаточно разовой помощи в рамках краткосрочных моделей 

работы. 
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2. Семьи группы риска – характеризуются наличием 

некоторых отклонений от норм, например, неполная семья, 

малообеспеченная семья и т.п. Они справляются с задачами 

воспитания ребенка с большим напряжением своих сил. 
 

3. Неблагополучные семьи, имея низкий социальный 

статус в какой-либо из сфер жизнедеятельности, не 

справляются с возложенными на них функциями. В 

зависимости от характера проблем специалист по социальной 

работе оказывает таким семьям образовательную, 

психологическую, посредническую помощь в рамках 

долговременных форм работы. 
 

4. Асоциальные семьи. Семьи, где родители ведут 

аморальный, противоправный образ жизни, жилищно-бытовые 

условия которых не отвечают элементарным санитарно-

гигиеническим требованиям, воспитанием детей, как правило, 

никто не занимается. Работа социального педагога с этими 

семьями должна вестись в тесном контакте с 

правоохранительными органами и органами опеки и 

попечительства. 

 

 

 

*** 

Специалисты выделяют четыре типа неблагополучных 

семей, способствующих появлению «трудных» детей: 
 

I. Семьи с недостатком воспитательных ресурсов: 

неполные семьи; семьи с недостаточно высоким общим 

уровнем образования родителей, не имеющие возможности 

оказывать помощь детям в учебе; семьи, в которых тратят 

много времени на поддержание материального благополучия, 

тем самым, создавая нежелательный фон для воспитания 

детей; 
 

II. Конфликтные семьи: в таких семьях дети, как правило, 

демонстративно конфликтны, неуравновешенны; старшие 

дети, протестуя, встают на сторону одного из родителей; 
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III. Нравственно неблагополучные семьи. Среди членов 

такой семьи отмечаются различия в мировоззрении и 

принципах организации семьи, стремление достичь своих 

целей в ущерб интересам других, подчинить своей воле 

другого и т.п.; 
 

IV. Педагогически некомпетентные семьи. Последствиями 

воспитания в таких семьях могут стать безнадзорность, 

безынициативность, слепое подчинение и т.д. 

Неблагополучие в семье порождает насилие (физическое, 

психическое или эмоциональное, сексуальное). Получить 

объективные статистические данные о случаях насилия в 

семье достаточно сложно. О них становится известно, если 

ребенок попадает в больницу с травмами или совершает 

правонарушение. Исследователи подчеркивают, что 

большинство детей воспринимают оскорбления со стороны 

родителей и учителей как воспитательные меры, а унижения 

со стороны сверстников – как проявление «обычной школьной 

жизни». 

Вышесказанное подтверждает ранее отмеченный факт 

кризиса современной семьи, этим процессом обеспокоены 

специалисты различных областей науки: психологи, педагоги, 

медики, социологи и др. ученых. Проблемы современной 

семьи требуют не только глубокого всестороннего изучения их 

на теоретическом уровне, но и практического решения на 

уровне государства, общества и конкретной личности. 

В практике социально-педагогической работы уже 

сложилась определенная модель деятельности с проблемными 

семьями. 

В плане реабилитации семьи часто решаются такие 

проблемы, как трудоустройство родителей, организация 

лечения от алкогольной зависимости, налаживание 

внутрисемейных связей, восстановление родственных 

отношений, создание благоприятной психологической 

атмосферы, коррекция ценностных приоритетов и многое 

другое. 
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Работа с неблагополучными семьями должна вестись 

усилиями различных профильных организаций и 

специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ый уровень 

Структуры муниципальных органов власти (управление 

образования, управление здравоохранения, управление 

социального развития, управление внутренних дел, отдел 

профилактики правонарушений несовершеннолетних и т.д.) 

2-ой уровень 

Учреждения (дом ребёнка, детские образовательные 

учреждения, кризисные центры, ПМПС, центры 

психолого-педагогической поддержки и т.д.) 

3-ий уровень 

Специалисты (педагоги, воспитатели, психологи, 

социальные работники, врачи, инспектора, 

педагоги дополнительного образования и т.д.)  
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПОДРОСТКОВ 

(когда семья выступает, как провоцирующий фактор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семьи с детьми и подростками 

Неблагополучные семьи: 

- неудовлетворительное 

материальное положение; 

- жилищные проблемы; 

- родители злоупотребляют 

алкоголем 

 

Проблемные семьи: 

- относительное материальное 

благополучие; 

- жилищные проблемы; 

- один из родителей пьёт; 

- отчуждённость родителей. 

Доминирующий фактор дисфункции семьи 

(семейная ситуация) 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ 

ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬИ 
 

№ 

п/

п 

Доминирующий 

фактор в 

характеристике 

семьи 

Виды помощи Учреждения

, 

организации

, 

специалист

ы 

Документы 

1. Недостаточная 

психолого-
педагогическая 

грамотность 
родителей 

Наблюдение, 

консультации психолога, 
социального педагога. 

Помощь психотерапевта. 
Семинары, беседы, 

просмотр видеофильмов. 

Вовлечение в 
учреждения 

дополнительного 
образования. Постановка 

на учёт. 

ДОУ, школа, 

центр, 
служба, 

учреждения 
дополнитель

ного 

образования 

Направление, 

характеристика 

2. Жестокое 
отношение к 

ребёнку 

Наблюдение, 
консультации психолога, 

социального педагога. 
Помощь психотерапевта. 

Семинары, беседы, 

просмотр видеофильмов. 
Вовлечение в 

учреждения 
дополнительного 

образования. Постановка 

на учёт. 

Педиатр, 
ДОУ, школы, 

службы, 
центры, 

КДН, ОППН 

Заключение 
врача, 

направление, 
заявление, 

характеристика 

3. Семья алкоголиков 

(оба родителя 

пьют) 

Наблюдения и 

консультации психолога. 

Оказание 
психиатрической и 

наркологической 
помощи. Постановка 

семьи на учёт. Работа с 

родителями. 
Возбуждение дела о 

лишении родительских 
прав (в случае 

необходимости)  

ДОУ, школа, 

центры, 

детский дом, 
приют, 

кризисный  

Акт жилищных 

условий, 

характеристика 
семьи, 

заявление, 
ходатайство 

учителя, 

воспитателя, 
медицинское 

заключение, 
личное дело 

ребёнка, справка 

с места 
жительства, 

заявление-
ходатайство на 

лишение 

родительских 
прав. 

4. Семья в состоянии 

развода или после 

Наблюдение. 

Консультации 

ДОУ, школа, 

центры, 

Педагогическая 

характеристика, 
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развода специалистов, 

привлечение ребёнка в 

учреждения доп. 

образования, помощь в 
выполнение домашних 

заданий, постановка 
ребёнка на учёт к 

специалисту, помощь 

ребёнку со стороны 
окружения и сверстников  

(по рекомендации 
учителя), просмотр 

родителями 

видеофильмов о 

последствиях развода. 

службы, 

психотерапев

т, 

родительски
й клуб 

(совет) 

акт жил.-быт. 

состояния, 

генограмма 

ближайшего 
окружения, 

ходатайство о 
постановке на 

учёт к 

специалисту 

5. Неполная семья Привлечение ближайших 

родственников к 
воспитанию ребёнка. 

Наблюдение и 
консультации 

специалистов, 

дополнительное 
образование, работа 

родительской группы. 

ДОУ, школа, 

центры, 
службы, 

кризисные 
центры, 

родственник

и, клуб 
матерей, дом 

творчества, 
органы 

социальной 

защиты. 

Характеристика, 

ходатайство о 
постановке на 

учёт к 
специалистам и в 

органы 

соцзащиты. 

6. Отчуждённость 

родителей из-за 

занятости 
родителей 

Сопровождение 

социальным педагогом, 

наблюдение и 
консультации 

специалистов, 
привлечение ребёнка к 

посещению центра 

дневного пребывания, 
помощь родителям в 

центре «Семья», помощь 
ребёнку в планировании 

своего свободного 

времени. 

Центры, 

ДОУ, школа, 

дворец 
творчества 

Карта семьи, 

рекомендации 

для родителей, 
ходатайство о 

посещении 
центра семьи 

7. Полная семья 

(один из родителей 

пьёт) 

Наблюдение и 

консультации 

специалиста, беседы со 
здоровым родителем и 

психологическая 
помощь, вовлечение 

ребёнка в систему 

дополнительного 
образования, работа 

специалистов с пьющим 
родителем, 

индивидуальная работа с 

каждым членом семьи, 

при асоциальном 

ДОУ, школа, 

центры 

реабилитаци
и, службы, 

ПМПК, 
инспекция, 

клубы.  

Психологическая 

характеристика, 

педагогическая 
характеристика, 

представление 
на ПМПК 
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поведении ребёнка 

обследование у детского 

психиатра. 

8. Неполная семья 
(родитель 

алкоголик) 

Беседы специалистов с 
родителем о 

необходимости лечения, 

наблюдение и 
консультации, 

информирование органов 
опеки и попечительства о 

такой семье, направление 

ребёнка на ПМПК, 
инспекция по делам 

несовершеннолетних 

Центр 
семейного 

воспитания, 

школа, ДОУ, 
центры 

творчества, 
ПМПК, 

клубы, 

органы 
здравоохране

ния 

Характеристика 
(психологическа

я, 

педагогическая), 
направления к 

специалистам, 
акт о жил.-быт. 

условиях 

9. Опекунские семьи: 
престарелые, 

употребляющие 
алкоголь, 

педагогически 

несостоятельны. 

Вовлечение детей и 
подростков в систему 

дополнительного 
образования, 

консультации и 

индивидуальная работа 
специалистов, помощь 

ребёнку в учёбе, 
извещение органам опеки 

и попечительства о 

семье, ПМПК 

ДОУ, школа, 
специалист 

по охране 
прав детства, 

центры, 

ПМПК, 
невропатолог

, КДН, ИДН 

Направление, 
характеристика 

(психологическа
я, 

педагогическая), 

выписка из 
мед.карты. 

10. Родители лишены 

родительских прав, 

дети находятся в 
государственных 

учреждениях 

Наблюдение, патронаж 

социальным педагогам, 

сбор информации о 
семье, восстановление 

родственных отношений 
ребёнка и семьи, 

организация встреч 

родителей и детей 
руководителем 

учреждения, организация 
переписки детей с 

родными, привлечение 

родителей к 
деятельности 

учреждения 

ДОУ, школа, 

детский дом, 

приют, 
кризисный 

центр, 
школа-

интернат, 

ЗАКС, ЖЭК, 
КДН, ИДН 

Запросы, 

ходатайства в 

ЖЭК, в ЗАКС. 
Разрешение 

органов опеки по 
охране прав на 

посещение 

государственног
о учреждения 

11. Родители лишены 
родительских прав, 

но дети проживают 
вместе с ними 

Социальное 
патронирование семьи, 

консультации 
специалистов, занятия 

родителей и детей в 

семейных группах, 
оказание материальной 

помощи детям, 
вовлечение ребёнка в 

систему 

дополнительного 
образования, помощь в 

учёбе, ПМПК, 

восстановление 

ДОУ, школы, 
центры, 

отдел 
социальной 

защиты, 

ПМПК, 
родственник

и, друзья 
семьи 

Карта семьи, 
план работы с 

неблагополучной 
семьёй, 

напрвление на 

ПМПК, акт жил.-
быт. условий, 

ходатайство в 
органы 

социальной 

защиты, 
направление к 

специалистам. 

Ходатайство на 
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родственных связей, 

организация пребывания 

ребёнком семью 

выходного дня 

выделение 

материальных 

средств семье, 

принимающей 
ребёнка 

12. Случаи выявления 

детей, 
занимающихся 

бродяжничеством, 
попрошайничество

м. 

Нахождение 
брошенных детей. 

02 – милиция 

Телефон приюта 
Телефон отдела по 

охране прав детей 
Телефон розыска детей 

Телефон больницы для 

помещения ребенка на 
обследование 

и др. 

 Заявление о 

нахождении 
ребёнка. 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ, 

ИСПЫТЫВАЮЩИХ СЕМЕЙНОЕ НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ 

 

Наиболее часто семейное неблагополучие проявляется в 

образе жизни детей, девиантном поведении. Выделяют 

следующие причины проблемного поведения детей и 

подростков. 

 
Первая группа причин Вторая группа причин 

Снижение успеваемости в 

школе, уклонение от учёбы, 

конфликты с учителями, со 
сверстниками, с родителями 

(опекунами, родственниками) 

Причины связаны с поведением в обществе детей и 

подростков из неблагополучных семей. 

- Уход от проблем с помощью алкоголя, наркотиков, 
курения. 

- Уход из семьи в подростковую криминогенную среду. 
- Ранняя половая жизнь или брак, как выход из 

неблагополучной обстановки в семье. 

- Жестокость по отношению к людям, животным. 
Бравада, хвастовство, страсть к приключениям 

(бродяжничество). 
- Психологический травматизм, дискомфорт, 

педагогическая запущенность. 

- Правонарушения. 
- Эгоизм, эгоцентризм, некоммуникабельность.   

 

Необходимо отметить, что социальная неустроенность 

родителей зачастую приводит к психологическому напряжению в 

семье. Отсутствие материальных средств отражается на питании 

ребёнка и семьи в целом, что приводит к снижению 
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сопротивляемости болезням, нарушениям в росте и развитии 

детского организма; социальная и психологическая отстранённость 

способствует апатичному отношению к жизни, приводит к 

пассивности личности, её саморазрушению. 

Главная цель социально-психолого-педагогической поддержки 

детства – восстановить воспитательный потенциал семьи, поскольку 

ни одно, даже самое лучшее государственное социальное 

учреждение, никогда не сможет заменить ребёнку семью. Поэтому 

работа должна вестись по курсу реабилитации семьи в социальном, 

психологическом, педагогическом и других направлениях. 

Психика ребенка, его душевное состояние, восприятие и 

отношение к окружающему миру, другим людям и к себе 

формируются с самого раннего детства в родительской семье (под 

влиянием той атмосферы, которая царит в родном доме). 

Эмоциональный настрой, господствующий во взаимоотношениях 

супругов, имеет большое значение. Порой родители совершенно не 

дают себе отчета в том, что их неумение разрешить собственные 

проблемы тяжким бременем ложится на детские плечи, приводя к 

появлению в психике ребенка очагов патологических переживаний. 

Сила и глубина реакции зависят от возраста, опыта, полученного 

до этого в семье и в жизни, от характера, темперамента, 

воспитанности и чувствительности. Следует помнить, что 

неокрепшая психика малышей, подростков и даже юношей 

подвержена стрессам. 

Ребенок из неблагополучной семьи обнаруживает себя 

внешним видом, одеждой, манерой общаться, набором 

нецензурных выражений, неуравновешенностью психики, что 

выражается в неадекватных реакциях, замкнутости, 

агрессивности, озлобленности, отсутствии интереса к любому 

виду обучения и т.д. Поведение ребенка и его внешний вид не 

только говорят о его проблемах, но и взывают о помощи. К 

сожалению, вместо помощи окружение часто реагирует на 

ребенка отторжением, разрывом отношений, подавлением или 

угнетением. Ребенок сталкивается с непониманием 

окружающих, неприятием и, в итоге, оказывается в еще 

большей изоляции. 
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Дети не могут откровенно говорить о своей семье ни с 

друзьями, ни с учителями. Привычка к сокрытию 

обуславливает необходимость игнорировать реальность. 

Секретность, увертки, обман становится обычными 

компонентами жизни. В результате каждый становится 

подозрительным неуправляемым, непредсказуемым, 

пренебрегающим мнением старших, родителей.  

Дети в семьях известных родителей тяжело переживают 

бремя родительской славы, тяготятся повышенным интересом 

окружающих, стремятся превзойти своих знаменитых 

родителей, страдают от одиночества и недостатка внимания со 

стороны родителей. Дефицит внимания приводит к 

недоброжелательности, неосознанной враждебности, 

проявляющейся в виде или открытого противостояния или 

скрытой, «молчаливой» неприязни. Это неприятие взрослых, 

хотя и близких (родителей, учителей), но духовно чуждых, 

делает ребенка нетерпимым, невнимательным, 

немилосердным, порой даже жестоким. Эти качества могут 

сказаться на отношениях как со знакомыми, так и с посторонними 

людьми. Агрессия, жестокость иногда направляется на самого себя, и 

тогда индивид, теряя самоуважение, чувство душевного равновесия, 

становится нелюдимым, тревожным, с заниженной самооценкой. 

Изучая особенности подростков, воспитывающихся в 

асоциальных семьях, где родители злоупотребляют алкоголем, 

другими психоактивными веществами М.И. Рожков отмечает, что у 

этих детей выражено чувство своей ненужности, безысходной тоски 

по наилучшей жизни в семье. Длительное истощение нервной 

системы приводит к глубочайшему нервно - психическому 

утомлению. Поэтому в школе их отличает заметная пассивность, 

безразличие к окружающему. Часто протест против безысходного 

положения в семье проявляется в стремлении к лидерству в 

школьном классе. Из-за низкого уровня интеллектуального развития 

дети самоутверждаются, совершая неблаговидные поступки, 

балуются на уроках и озорничают на переменах. 

Дети лиц, злоупотребляющих алкоголем, не только имеют 

постоянные трудности с учебой и поведением, но и зачастую 
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пребывают в состоянии ужаса и горя, подвержены депрессиям, могут 

вести себя неадекватно, имеют заниженную самооценку, нарушения 

сна. 

Чем меньше ребенок, тем труднее складывается для него 

ситуация развития в неблагополучной семье: постоянные ссоры 

между родителями, несогласие с другими членами семьи, 

физическая агрессия способствует появлению чувства 

незащищенности, беззащитности. В семьях, где преобладает 

напряженная, угнетающая и тревожная обстановка, нарушается 

нормальное развитие чувств детей, они не испытывают чувства 

любви к себе, а следовательно, и сами не имеют возможности его 

проявлять. 

Очень важным компонентом самосознания является 

самоуважение, которое выражает установку одобрения или 

неодобрения собственных способностей, поступков, учебной и 

другой деятельности. У детей из неблагополучных семей 

самооценка, как правило, заниженная, что свидетельствует о 

недооценке своих интеллектуальных и физических потенций, 

ведущих к дискомфорту и дисгармонии, к психологической 

закрытости и необщительности. 

Б. Н.Алмазов указывает и на динамику отклоняющегося 

поведения школьника, вызванную его социальной дезадаптацией. 

Она имеет три стадии: 

 компенсаторно-уступчивую, когда ребенок или подросток стремится 

снять внутреннее напряжение в связи с неблагоприятным 

обстоятельствами внешней среды, дезактуализацией главной цели, 

переориентацией на цели более общего порядка. Так, не обладая 

достаточной работоспособностью, человек демонстрирует уступчивость 

и услужливостъ, готовность взять на себя более тяжелую и скучную, но 

простую работу. В этом случае учитель часто ошибается: нередко 

принимает «готовность» такого ученика за отзывчивость и любовь к 

преподавателю, не осознавая его затруднений в адаптации к среде; 

 конфликтно-демонстративную, возникающую, если предшествующая 

линия поведения не приносит желаемых результатов; 

 внутренней средовой изоляции, когда учащийся перестает считать 

себя членом группы и начинает ориентироваться на мнение 

единомышленников. 
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Снижение авторитета взрослых приводит к невозможности 

предъявлять к ребенку те или иные требования, что делает процесс 

воспитания неуправляемым. Следствием этого становятся частые 

нарушения ребенком моральных и правовых норм. 

И.В. Макаренкова, А.В. Мисько говорят о том, что общее 

физическое и психическое развитие детей, воспитывающихся в таких 

семьях, отличается от развития сверстников. У них отмечаются 

замедленный темп психического развития, ряд негативных 

особенностей: низкий уровень интеллектуального развития, бедные 

эмоциональная сфера и воображение, и позднее формирование 

навыков саморегуляции и правильного поведения. Как правило, 

поведение этих детей характеризуется раздражительностью, 

вспышками гнева, агрессии, преувеличенным реагированием на 

события и взаимоотношения, обидчивостью, провоцированием 

конфликтов со сверстниками, неумением общаться с ними. 

По данным исследований анализ контингента детей, которые 

попадают в социально-педагогическую систему поддержки и 

помощи, показывает, что все они перенесли различногорода 

стрессовые ситуации. По мнению медиков, психологов, психиатров, 

психотерапевтов, дети, перенесшие стрессовые ситуации, 

отличаются поведением от обычных детей. Специалисты склонны 

называть это поведение патологией. Под патологией поведения 

понимается непринятый в данной культуре тип поведения, 

вызывающий страдания, страх, боль, горе у других людей. 

Стрессовые ситуации, из которых ребенку трудно выйти, 

негативно влияют на нормальное функционирование всего 

организма. Они вызваны разными причинами – утратой любимого, 

близкого человека, разводом и повторным браком родителей, 

хроническими заболеваниями, продолжительной психической 

угрозой, сексуальным насилием и его последствиями, драками, 

скандалами и т.д. 

Переживания стрессовых ситуаций оставляют неизгладимый 

след в психике ребенка, и чем он меньше, тем сильнее могут быть 

последствия переживаний. Накопление стрессовых ситуаций со 

временем либо приводит ко многим проблемам, либо помогает 
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обрести гибкость, что зависит от возраста человека и его умения 

противостоять трудностям. 

Очень сложно складывается психологическое становление 

ребенка, лишенного родительской любви, отторгнутого 

собственными родителями, переносящего оскорбления, 

издевательства, насилие, побои, голод и холод, отсутствие одежды, 

теплого жилья и т.д. Ребенок пытается сам изменить свое душевное 

состояние (вырывает волосы, грызет ногти, суетится, 

«эффект зализывания ран», боится темноты, ему могут 

сниться кошмары,  ненавидит людей, которые его окружают, 

ведет себя агрессивно). 

Если ребенок отягощен такими обстоятельствами жизни, то он 

относится к жизни с враждебностью, даже если об этом не говорит. 

Сильные отрицательные эмоции испытывает ребенок, родители 

которого занимают низкое социальное положение, не работают, 

попрошайничают, воруют, пьют, живут в антисанитарных условиях. 

Такие дети вырастают в страхе перед жизнью, отличаются от других, 

прежде всего, ненавистью, агрессивностью, неуверенностью в себе. 

У детей, выросших в таких условиях, на всю жизнь сохраняется 

низкая самооценка, они не верят в себя, в свои возможности. 

 

Таким образом, дети из неблагополучных семей, которые в 

силу различных причин оказались вне активного педагогического 

влияния – родительского и школьного, приобретают такие 

качества, характеризующие их с негативной, асоциальной 

стороны. Они отличаются неприятием общественных норм 

морали, негативным отношением к учебе, нежеланием 

подчиняться родителям, учителям, старшим в семье. 

Нарушения, развивающиеся после пережитой психологической 

травмы, затрагивают все уровни функционирования 

(социальный, физиологический, психологический, соматический и 

т.д.), и приводят к стойким личностным изменениям. 
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МОДЕЛИ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

 В настоящее время социальными педагогами активно 

используются следующие модели помощи семье: 

педагогическая, социальная, психологическая, 

диагностическая и медицинская. Использование той или иной 

модели зависит от характера причин, вызывающих проблему 

детско-родительских отношений. 

 

Педагогическая модель базируется на предположении о 

недостаточной педагогической компетентности родителей. 

Субъектом жалобы выступает ребенок. Используя данную 

модель, социальный педагог ориентируется не столько на 

индивидуальные возможности родителей, сколько на 

универсальные с точки зрения педагогики и психологии 

способы воспитания. 

 

Социальная модель используется в тех случаях, когда 

семейные трудности являются результатом неблагоприятных 

жизненных обстоятельств. Поэтому помимо анализа 

жизненной ситуации необходима помощь внешних сил 

(пособия, разовые выплаты и т.п.). 

 

Психологическая модель используется, когда причины 

проблем ребенка лежат в области общения, в личностных 

особенностях членов семьи. Данная модель предполагает 

анализ семейной ситуации, психодиагностику личности, 

диагностику семейных взаимоотношений. Практическая 

помощь заключается в преодолении барьеров общения и 

причин его нарушений. 

 

Диагностическая модель основывается на 

предположении дефицита у родителей специальных знаний о 

ребенке или своей семье. Объект диагностики — семья, дети и 

подростки с нарушениями общения. 
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Медицинская модель предполагает, что в основе 

семейных трудностей лежат болезни. Помощь заключается в 

проведении психотерапии (лечении больного и адаптации 

здоровых членов семьи к проблемам больного). 

 

Социальный педагог использует педагогическую модель 

в работе с родителями - данная модель исходит из 

предположения о дефиците у родителей знаний  по педагогике 

и психологии детей; она носит профилактический характер и 

направлена на повышение психолого-педагогической 

культуры родителей, расширение и укрепление 

воспитательного потенциала семьи. 

Объектом воздействия социального педагога могут быть 

все взрослые члены семьи, ребенок и сама семья, в целом, как 

коллектив. Действуя в интересах ребенка, социальный педагог 

призван оказывать необходимую помощь и поддержку семье. 

В его задачи входит установление контактов с семьей, 

выявление проблем, стимулирование членов семьи к 

совместной деятельности, оказание посреднических услуг в 

установлении связей с другими специалистами (психологами, 

медицинскими работниками, представителями 

правоохранительных органов и органов опеки и 

попечительства и др.). 

 

 

*** 

Специалисты в области социальной педагогики считают, 

что деятельность социального педагога с семьей протекает по 

трем направлениям: образовательное, психологическое, 

посредническое. Рассмотрим названные направления работы. 

 

Образовательное направление. Включает помощь 

родителям в обучении и воспитании. Помощь в обучении 

направлена на формирование педагогической культуры 

родителей. Помощь в воспитании осуществляется путем 



 

 45 

создания специальных воспитывающих ситуаций в целях 

укрепления воспитательного потенциала семьи. Данное 

направление основано на использовании педагогической 

модели помощи семье. 

 

Психологическое направление. Основано на 

психологической и диагностической моделях, включает 

социально-психологическую поддержку и коррекцию. Такая 

поддержка с позиции социального педагога направлена на 

формирование благоприятной психологической атмосферы в 

семье. Оказание поддержки в союзе с психологом становится 

наиболее эффективным. Коррекция отношений 

осуществляется в том случае, когда в семье наблюдаются 

факты психологического насилия над ребенком (оскорбление, 

унижение, пренебрежение его интересами и потребностями). 

 

Посредническое направление. Данное направление 

содержит следующие компоненты - помощь в организации, 

координацию и информирование: 

- помощь в организации заключается в организации 

семейного досуга (включение членов семьи в организацию и 

проведение праздников, ярмарок, выставок и т.д.); 

- помощь в координации направлена на установление и 

актуализацию связей семьи с различными ведомствами, 

социальными службами, центрами социальной помощи и 

поддержки; 

- помощь в информировании направлена на 

информирование семьи по вопросам социальной защиты. 

Данное направление основано на использовании медицинской 

и социальной модели. 

 

Работая с семьей, социальный педагог выступает, как 

правило, в трех ролях: советник, консультант, защитник. 

Советник - информирует семью о важности и возможности 

взаимодействия родителей и детей в семье; рассказывает об 

особенностях развития ребенка; дает педагогические советы 
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по воспитанию детей. Консультант - консультирует по 

вопросам семейного законодательства, межличностного 

взаимодействия в семье; разъясняет родителям способы 

создания условий, необходимых для нормального развития и 

воспитания ребенка в семье. Защитник - защищает права 

ребенка в случае, когда приходится сталкиваться с 

отстраненностью родителей от процесса воспитания детей. 

В практике социально-педагогической работы с семьей 

используют в основном две формы работы: краткосрочную и 

долгосрочную.  

 
Краткосрочная форма Долгосрочная форма 

Кризисинтервентная 

модель работы с семьей 

предполагает оказание 
помощи непосредственно в 

кризисных ситуациях, 

которые могут быть 
обусловлены изменениями в 

естественном жизненном 
цикле семьи или случайными 

травмирующими 

обстоятельствами 
 

Проблемно-ориентированная 

модель направлена на решение 

конкретных практических 
задач, заявленных и 

признанных семьей. В центре 

этой модели находится 
требование, чтобы 

специалисты, оказывающие 
помощь, концентрировали 

усилия на той проблеме, 

которую осознала семья и над 
которой она готова работать. 

Данная модель предписывает 
решать проблему совместными 

усилиями. Работа протекает в 

духе сотрудничества с 
акцентом на стимулирование 

возможностей членов семьи в 
решении их собственных 

трудностей. Успешное решение 

проблемы создает 
положительный опыт для 

решения последующих 

проблемных ситуаций 

самостоятельно 

 

Социально-
педагогическое 

патронирование 

Надзор 

 

Консультативная работа и образовательный тренинг 
являются универсальными, поскольку используются как в 

краткосрочных, так и долгосрочных формах работы. 
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