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€00006 7381291 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫIII III II
Актуальность темы диссертацйтГопределяется тем, что в Беларуси на

блюдается устойчивая тенденция роста численности сирот, в настоящее время 
их насчитывается более 30 тысяч, из которых 85% - социальные сироты. За по
следние восемь лет число детей, лишившихся родительского попечительства 
увеличилось вдвое. Возрастает социальная потребность в качественном преоб
разовании системы обучения, воспитания и социализации детей, оставшихся в 
детских домах и интернатах, основу которой должен составить дифференциро
ванный подход и учет личностного фактора на разных стадиях интеграции в 
общество. Учитывая, что процесс социализации реализуется в трех основных 
сферах: в деятельности, общении, самосознании, важно выявить роль учебного 
заведения, педагогов, сверстников, коллег по работе в становлении личности. 
Особую значимость исследование данной проблемы имеет еще и потому, что 
она самым непосредственным образом связана с целостным процессом форми
рования личности ребенка, оказавшегося вне воспитательного воздействия ро
дителей.

Дети-сироты являются специфическим слоем социально незащищенных 
потому что, во-первых, непосредственно сами не могут реализовать свои права 
в силу возрастных особенностей; во-вторых, пребывая в детских интернатских 
заведениях, они находятся в условиях определенной социальной изоляции, в- 
третьих, статус незащищенных им предоставляется временно, до достижения 
совершеннолетия. Государство, беря их на содержание, рассчитывает получить 
отдачу” в качестве подготовленной рабочей силы и социально приемлемых чле
нов общества. Но именно эта сторона современного сиротства и является наи
более проблематичной. Уделяя соответствующее внимание удовлетворению 
потребностей сирот в первичном познании мира, физическом развитии, пита
нии, одежде нынешняя система интернатских, учреждений не выполняет в 
должной мере такую важную функцию, как социализация личности, успешное 
усвоение нормативных правил поведения, выполнение статусных ролей в сис
теме существующих общественных отношений.

Назрела общественная потребность качественной перестройки образова
тельно-воспитательной системы интернатских учреждений республики, разра
ботки комплекса практических условий, при которых можно было бы обеспе
чить каждому воспитаннику и выпускнику возможно

активными людьми.
* *  '

Прикладные социологические исследования позволяют, выявить -реаль
ное состояние образовательно-воспитательной работы' в^кода^гМ й'ррмшшце 
определить уровень воспитанности детей, выражающиеся в раш ниш  ЛИЧНО"

ценной жизни в обществе, помочь стать гармонично
“ •Г! •••€•
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ста; взаимодействие различных социальных институтов, участвующих в про
цессе социализации: педагогов, учреждений куиыуры, родителей, ученических 
и трудовых коллективов, средств массовой инф орм ации и ;ф .

Связь работы с крупными научными программами, темами. Иссле
дование отражает основные идеи и положения республиканской программы 
«Дети Беларуси», в частности подпрограммы «Дети-сироты». Оно связано с 
общим научным направлением работы Социологическою центра при Могилев
ском облисполкоме по комплексной проблеме «Ценностные ориентации бело
русской молодежи на рубеже XXI века», на базе которого и проводилась эмпи
рическая часть исследования.

Цель и задачи исследования Цель исследования -  теоретико- 
методологическое обоснование и эмпирический анализ условий социализации 
подростков, липтвтихся родительской опеки; практическая разработка систе
мы взаимодействия интернатских учреждений, управленческих структур обра
зования, трудовых коллективов, общественных организаций и государствен
ных органов по воспитанию образованной и социально активной личности.

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:
- обозначить методологические подходы к исследованию проблем со

циализации и социальной адаптации учащихся и выпускников детских сирот
ских учреждений в изменяющихся социокультурных условиях трансформи
рующегося общества;

- раскрыть сущность и особенности социализации личности в детско- 
юношеском возрасте;

- используя социологический инструментарий выявить факторы и при
чины социального сиротства; дать обобщенный социально-психологический 
портрет ребенка, лишенного родительского воздействия, выявить ценностные 
ориентации учащихся школ-интернатов;

- проанализировать состояние процесса социализации детей в интернат
ских учреждениях через систему учебно-воспитательной работы;

- определить социально-психологические факторы, воздействующие на 
девиацию среди выпускников интернатских учреждений;

- разработать рекомендации по минимизации социального сиротства и 
совершенствованию процесса социализации подростков, прошедших систему 
интернатов

Объектом исследования выступают учащиеся и выпускники школ- 
интернатов через призму усвоения ими социальных норм, а также школьники 
общеобразовательных школ как контрольная 1рунпа сравнительного анализа; 
педагоги и воспитатели в роли экспертов.
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Предметом исследования является процесс социализации данной ка
тегории детей и подростков как основополагающий фактор становления само
организующейся личности с развитыми адаптационными способностями.

Гипотеза. Социализация личности, формирование ее интегративных ка
честв обусловлены включенностью в многообразную систему общественных 
отношений, наличием возможности в полной мере развить природные задатки. 
Отсутствие семьи в детском и подростковом возрасте выступает решающим 
фактором, негативно влияющим на эффективность социализации личности.

Методология и методы проведенного исследования. Методологиче
скую основу исследования составляют философские положения о сознании и 
самосознании личности, ее неразрывной связи с обществом и его отдельными 
элементами; о зависимости типов поведения от социального положения в об
ществе и ролевых функций; о формировании лячностной направленности со
ответственно воздействию воспитательных учреждений. Фундаментальная 
разработка проблем социализации человека, в том числе в детско-юношеском 
возрастном периоде представлена в социологической науке в исследованиях 
таких авторов, как Баулби Дж., Дюркгейм Э., Зиммель Г., Кули Ч., Мид Дж., 
Парсонс Т., Пиаже Ж., Фрейд 3., Эриксон Э. и др. При подготовке работы ав
тор использует методологические подходы, применяемые такими российскими 
учеными, как Ананьев Б.Г., Андреева Г.М., Беляков В В., Выготский Л.С., Де
ментьева И.Ф., Дубровина И.В., Кон И.С., Левада Ю.А., Леонтьев А Н., Муд- 
рик А.В., Мухина В.С., Парыгин Б.Д., Фельдштейн Д.И. и др. В работе были 
использованы теоретические и научно-практические достижения белорусских 
ученых в области социальных процессов, социологии семьи и демографии: Ба- 
босова Е.М., Бубнова Ю.М., Буровой С.Н., Водневой А.К., Данилова А Н., 
Кобринского М.И., Лаптенка С.Д., Левко А.И.. Русецкой В.И., Смагиной Л.И., 
Тявловского М.Д., Урбан М.М., и др.

При разработке темы были использованы следующие методы: теорети
ческий анализ философской, социологической и психолого-педагогической ли
тературы, государственных нормативно-правовых документов по вопросам 
воспитания и образования, социализации юношества, феномену сиротства, ро
дительства, социально-демографическим проблемам и др.; изучение и анализ 
комплексно-целевых программ школ-интернатов, планов воспитательной рабо
ты ПТУ и ССУЗов, личных дел учащихся; сбор статистических данных в дет
ских домах и доме ребенка г.Могилева, анализ текущей демографической и со
циальной статистики Министерства статистики и анализа РБ; проведение двух 
прикладных социологических исследований по следующим направлениям: 
1)«Социальные проблемы сиротства в трансформирующемся обществе» про
веденного в Могилевской области в 1998 г.; 2) «Социальная защищенность се
мьи в обществе с переходной экономикой» проведенного в Могилевской об
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4

ласти в 1999 году. В диссертационном исследовании применялись такие мето
ды сбора информации как интервью, жеиертный опрос, анализ документов.

Базой исследования «Социальные проблемы сиротства в трансформи
рующемся обществе» явились школм-иптерннты н городах Бобруйск, Костю- 
ковичи, Осиповичи, Чаусы, Бельшьгчи, Мстисланль, Хогимск, было опрошено 
150 учащихся и 100 педагогов; общеобразовательные школы в городах Моги
лев, Белынычи, Хогимск, Круглое и сельских школ Велынычского, Хотимского 
и Круглянского районов, обследовано 150 учащихся; ПТУ и ('СУЗы в городах 
Могилев, Бобруйск, Мстиславль, Кричев, Хотимск, изучено мнение 117 рес
пондентов. В основу исследования «Социальная защищенность семьи в обще
стве с переходной экономикой» положены результаты интервьюирования 510 
респондентов в различных частях региона.

Научная новизна и значимость полученных результатов заключает
ся в исследовании малоизученного феномена социализации воспитанников и 
выпускников интернатских учреждений; в анализе реального состояния учеб
но-воспитательного процесса через призму прикладного социологического ис
следования. Работа такого рода выполняется впервые на территории Республи
ки Беларусь. Основу исследования составил комплексный анализ взаимодейст
вия социальных институтов, влияющих на социализацию личности. Это позво
лило:

1. Выявить основные причины наличия сиротства в современном бело
русском обществе, проследить механизмы его формирования. Определить 
взаимосвязь социально-статусных и демографических характеристик родите
лей по поводу отказа от воспитания и заботы о ребенке.

2. Конкретизировать методологию исследования процесса социализации 
подростков, находящихся в деггривационных условиях, в частности воспиты
вающихся вне семьи в условиях интернатского учреждения.

3. Осуществить сравнительный анализ ценностных ориентаций, профес
сиональных намерений, особенностей становления самосознания, а также со
циально-психологических характеристик подростков, воспитывающихся в ус
ловиях школы-интерната и семьи

4. Исследовать функциональные особенности интернатских учреждений, 
возможности оптимизации учебно-воспитательного процесса в вопросах ста
новления самореализующейся личности для последующего гармоничного 
включения в социальные отношения.

5. Предложить рекомендации по совершенствованию процесса социали
зации детей, лишенных родительского попечительства с учетом сложившейся 
системы воспитания в интернатских учреждениях, а также условий постинтер- 
натской интеграции в общество.
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П рактическая (экономическая, социальная) значимость получен
ных результатов заключается в изменении подходов к системе учебно- 
воспитательной работы в сиротских учреждениях, направленной на формиро
вание социально активной личности; в разработке и апробации мероприятий 
управленческих структур по реорганизации системы интернатских учреждений 
и состояния учебно-воспитательного процесса в них. Результаты исследования 
могут быть использованы в работе социальных педагогов, учебно- 
воспитательного персонала школ-интернатов, ПТУ, ССУЗов, государственных 
органов, ведающих сиротскими учреждениями; обновлении образовательных 
курсов социологического и психолого-педагогического цикла Внедрение в 
практику рекомендаций и предложений по минимизации социального сиротст
ва, совершенствованию процесса социализации дадут весомую экономическую 
отдачу в виде экономии государственных средств, направляемых на содержа
ние сиротских учреждений. Позволят получить социальный эффект за счет со
вершенствования морально-психологического климата в коллективах и нравст
венного здоровья личности; возможность подготовки квалифицированной ра
бочей силы и социально приемлемых граждан общества.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту.
1. Социализация личности есть универсальный, многосторонний про

цесс, зависящий от биопсихических особенностей индивида и социальной сре
ды. Временной период детства и юношества имеет определяющее значение, 
т.к. на этом этапе закладываются социально-нравственные и поведенческие ус
тановки личности. Не отрицая значимости наследственности, автор в ходе ис
следования приходит к выводу: общественное окружение, система обучения, 
характер взаимоотношений взрослых и детей могут ускорить либо затормозить 
становление социальности и индивидуальности.

2. Существует прямая связь между видоизменением семейньгх ценностей 
в обществе и ростом численности социального сиротства. Отказ от исполнения 
функций родителя есть духовно-нравственная патология, нейгрализовать кото
рую можно только комплексным воздействием социально-политических, хо
зяйственно-экономических, идейно-нравственных институтов общества. В то 
же время кризис семьи негативно отражается как на современном социально- 
экономическом состоянии общества, так и на перспективах его развития в виде 
малочисленности трудовых ресурсов и низком их качестве.

3. Интернатские учреждения, как система социального призрения детей, 
не в полной мере создают условия для их социализации. Необходимо преодо
леть изолированность, закрытость этих заведений, включать воспитанников в 
общую систему школьного образования, во взаимоотношениях педагогов и 
учащихся реализовывать принципы индивидуализации и вариативности. Сиро
там подросткового возраста для полноценной социализации необходимо обес
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печивать возможность включенное I и в систему социокультурных отношений 
общества.

4. Преодолению социальной изоляции воспитанников школ-интернатов 
способствует дополнительное образование и занятия любительским творчест
вом за пределами школ-интернатов, а также предоставление условий для за
вершения получения общего среднего образования Школы-интернаты, ПТУ, 
ССУЗы и ВУЗы должны функционировать как единая система в процессе со
циализации личности. Одной из альтернативных форм интернатской системы 
может стать распространение опыта замещающих семей для подростков, в ко
торых социализация реализуется в семейной обстановке.

5. Прикладное социологическое исследование в сравнительном контек
сте показывает, что воспитанники и выпускники интернатских учреждений ме
нее приспособлены к изменяющимся условиям трансформирующегося общест
ва, нежели учащиеся общеобразовательных школ Подтверждается также вы
вод об их склонности к девиациям и возможности оказаться в группах риска.

6. Полноценная интеграция выпускников школ-интернатов в общество и 
его социальные структуры возможна через последовательное обучение право
вым нормам и знакомство с законодательством по обеспечению их социальных 
гарантий. Объединение бывших воспитанников сиротских учреждений в клубы 
и общественные союзы позволяют создавать условия для защиты их прав, на
ходить единомышленников, контролировать поведенческие установки и полу
чать моральную поддержку.

Л ичны й вклад соискателя заключается в проведении теоретико- 
методологического анализа социализации личности ребенка, находящегося в 
условиях социальной депривации, и факторов, влияющих на этот процесс; раз
работке программы и методик социологического исследования; проведении 
социологического исследования в интернатских учреждениях, общеобразова
тельных школах, ПТУ и ССУЗах Могилевской области; предложении ряда 
практических рекомендаций по минимизации социального сиротства и совер
шенствованию процесса социализации детей и подростков, оставшихся без по
печения родителей. Диссертация является самостоятельной научной работой 
автора, которая опирается на достижения ученых и практиков Беларуси и Рос
сии, мировой социологической и психолого-педагогической наук.

Апробация результатов диссертации. Основные положения и выводы, 
содержащиеся в диссертации, докладывались автором на научных конферен
циях: «Социально-психологическая реабилитация населения, пострадавшего от 
экологических и техногенных катастроф». Международная конференция 
(Минск, 2001); «Экологические проблемы XXI века». Международная конфе
ренция (Минск, 2000); «От равных прав к  равным возможностям». Республи
канская конференция (Минск, 1999); «Ценностные ориентации белорусской
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молодежи на рубеже XXI века». Региональная конференция ( Могилев, 1998); 
«Социально-экономические и социально-политические процессы в трансфор
мирующемся обществе». Внутриинститутская конференция И С НАН РБ 
(Минск, 2001); на круглом столе «Правоохранительное движение молодежи» 
(Могилев, 1999).

Опубликованность результатов исследования. Основные результата 
диссертации опубликованы в 3 статьях в научных журналах, 1 статье в социо
логическом бюллетене, 1 статье в сборнике материалов круглого стола и 5 те
зисах докладов на международных, республиканской, региональной и внутри- 
институтской научных конференциях. Одна работа опубликована с соавтором. 
Общий объем опубликованных материалов -  36 страниц.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
общей характеристики работы, двух глав, содержащих 6 параграфов, заключе
ния, списка использованных источников из 140 наименований, в том числе 9 -  
на иностранном языке. Полный объем диссертации 117 страниц, включая 15 
таблиц (7 страниц), 10 иллюстраций (5 страниц), два приложения занимают две 
страницы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖ АНИЕ РАБО ТЫ

Глава 1. «Социализация детей и подростков, оставшихся без роди
тельского попечительства, к ак  предмет социологического анализа» по
священа теоретико-методологическому анализу процесса социализации лич
ности и своеобразию этого феномена в отношении детей, оказавшихся вне се
мьи. В параграфе 1.1. «Теоретико-методологические подходы к вопросам 
детско-юношеской социализации» дается анализ взаимовлияния индивида и 
общества, в ходе которого человек становится деятельностным общественным 
субъектом. Посредством этого механизма обеспечивается воспроизводство и 
передача социального опыта, материальной и духовной культуры общества.

Исходя из задач, поставленных в настоящем исследовании, концепция 
социализации рассматривается применительно к подростковому и юношескому 
возрастам. Социологический аспект в исследовании становления личности в 
этом возрастном периоде должен идти в следующих направлениях: социализа
ция деятельности, социализация общения, социализация сознания (самосозна
ния). О степени социализированное™ можно судить по. а) уровню и качеству 
усвоения индивидом социального опыта; б) способности к адаптации в изме
няющейся социальной среде; в) степени развитости стремлений к личностной 
самореализации. Если первых два аспекта характеризую !' приспособленческо- 
адаптационяыс начала, то третий -  творческо-деятельностное самовыражение 
личности.
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Становление индивидуальности, как следствие социализации, в каждом 
возрастном периоде имеет свои особенности и показатели, разные уровни са
мопознания, самореализации, социальной зрелости. Подросток изменяет свои 
взгляды и отношения с окружающими при следующих обстоятельствах. Во- 
лервых, в этот период идет процесс завершения перестройки «Я-кояцепции». 
Во-вторых, он пытается критично переосмысливать социальную реальность, 
соотносить постулируемые нормы и ценности с действительностью. В-третьих, 
возникает противоречие в механизме самоконтроля: детские формы ослабева
ют, либо уже не действуют, а взрослые, предусматривающие самодисциплину 
и социальную ответственность, еще в должной мере не сформировались. Это 
такой период социализации, когда идет процесс превращения индивида в лич
ность, на этом этапе форма и содержание повседневного окружения, т.е. усло
вия бытия и воспитания оказывают решающее значение на становление соци
ально развитой личности.

В параграфе 1.2. «Сиротство в Беларуси как  социальная проблема» 
внимание акцентируется на том, что сиротство -  постоянный и неизбежный 
спутник общества, но на разных этапах человеческой истории оно различается 
в количественном и качественном отношении. Наличие большого числа биоло
гических сирот -  свидетельство военно-политических, техногенных или эколо
гических потрясений, т.е. факторов «внешнего порядка». Тенденция роста чис
ленности социальных сирот -  это уже явный признак духовного кризиса обще
ства. Однако было бы неоправданным считать, что рост численности детей, 
лишенных родительского попечительства всецело зависит от Нравственной по
зиции человека. Имеется комплекс причин объективного содержания, сдержи
вающих проявление детородных и родительских функций.

Современное кризисное состояние белорусской экономики и, как след
ствие, низкий уровень материальной обеспеченности большинства семей не 
ориентирует их на увеличение потомства и стремление усиленно заниматься 
его воспитанием. Если раньше дети играли важную социально-экономическую 
функцию, как дополнительная рабочая сила и опора в старости, то ныне эти 
стороны детства почти отпали. Причин падения рождаемости и негативной 
ориентации на детность много, но, прежде всего, отрицательно влияют на этот 
процесс неудовлетворительные материально-бытовые и жилищные условия, а 
также отсутствие необходимых средств у государства на должную социальную 
поддержку семей. Настоящим бедствием для современной семьи является рост 
алкоголизации населения, выступающий как сдерживающий фактор по произ
водству здорового потомства. Кризис семьи -  это есть и кризис детства. Соци
ально-экономические факторы, влияющие на дестабилизацию семейно
брачных отношений, подрывают основы родительства.
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Современное сиротство достаточно сложное и до конца еще не изучен
ное социальное явление. Среди исследователей этого феномена даже не сло
жился категориальный консенсус. Естественно, что термин «сирота» подразу
мевает, прежде всего, отсутствие у ребенка родителей Ранее оно объяснялось в 
большинстве случаев смертью, болезнью или их недееспособностью. Автор 
предлагает следующую интерпретацию этого понятия. Сирота -  несовершен
нолетний индивид, лишившийся в сяду ряда обстоятельств родительской опеки 
и вьшужденньш пользоваться особым государственным и общественным по
кровительством до приобретения статуса, самостоятельно обеспечивающего 
свое существование и развитие. Под категорией «сиротство» понимается соци
ально-психологическое явление, означающее утрату ребенком отношений с 
родителями в связи с их гибелью, заболеванием, лишением родительских прав, 
осуждением или отказом последних исполнять свои обязанности по воспита
нию.

Автор предлагает различать три типа современного сиротства:
а) биологическое -  утрата ребенком родителей вследствие их смерти,
б) социально-биологическое -  отказ родителей от ребенка в младенчестве 

и передача его на попечение государству, либо в приемную семью;
в) социальное -  разрыв родительских связей с ребенком из-за нежелания 

заниматься его воспитанием, лишения родительских прав, заболевания, осуж
дения по закону.

Такая типология требует более дифференцированного подхода к органи
зации воспитательной работы и характера государственной поддержки.

В параграфе 1.3. «Социально-психологические особенности социаль
ного становления детей-сирот» подчеркивается, что результат социализации, 
несмотря на универсальность этого процесса, может быть эффективным и не
эффективным как для конкретной личности, так и для общества. Полноценно 
социализированная личность успешно самореализуется во всех общественных 
сферах, справляется с социальными ролями, демонстрирует независимость су
ждений и самостоятельность поведения. Недостаточно социализированный ин
дивид ощущает себя невостребованным, обделенным вниманием, легко стано
вится на путь деструктивного, девиантного поведения. В основе биологических 
факторов формирования личности лежат наследственные и врожденные задат
ки, особенности генетической запрограммированности способностей и пред
расположенностей характера. Хотя социальными качествами врожденно инди
вид не обладает, у него имеются биологические основы для превращения в 
дееспособного участника социальных связей и взаимодействий. От характера 
воспитательного процесса и социального окружения зависит, разовьются или 
будут «приглушены» природные задатки ребенка. Анализ данных о родителях 
воспитанников школ-интернатов, полученных автором на основании изучения
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личных дел детей-сирот. показывает - большинство их отцов и матерей стра
дают алкоголизмом, личностными аномалиями, склонностями к правонаруше
ниям. Их потомки в наибольшей степени подвержены риску получить негатив
ную наследственность, которая может быть реализована на жизненном пути. 
Конечно, эти качества не являются фатальными, и судьба ребенка в значитель
ной степени зависит от воспитания и обстоятельств жизни, начиная с младен
чества.

Влияние психологического фактора на социализацию детей, лишившихся 
родительского попечительства, проявляется в том, что сам факт отсутствия ро
дителей или их асоциальное поведение выступают как негативная составляю
щая этого процесса. Психическая депривация проявляется в нереализованной 
ребенком эмоциональной потребности в любви, привязанности, признании, 
дефиците интимно-личностного общения с взрослыми, ограниченности и бед
ности чувственного опыта. Под материнской и эмоциональной депривацией 
понимается полное отсутствие той первой формирующей окружающей среды, 
которую создает мать, а продолжением является семья. Психологическое ста
новление воспитанников интернатов приобретает специфические особенности 
в подростковом возрасте. У подростка-сироты формируется ощущение обде- 
ленности, инаковости, отличия от обычных детей, воспитывающихся в семьях.

Ведущим условием становления эффективно социализированной лично
сти является воздействие комплекса социальных факторов. К ним следует отне
сти: 1) объективные социальные условия (макросреда, социальное происхож
дение и др.); 2) условия социальной среды, в которой непосредственно нахо
дится личность (микросреда); 3) характер целенаправленного воздействия об
щества на личность (через систему воспитания, образования); 4) позиция самой 
личности, ее активность. Для подростка-сироты, находящегося в стадии соци
ального становления, сам факт сиротства является отрицательным в процессе 
социализации, а длительное нахождение в учреждении интернатского типа не
редко выступает препятствием для общественной интеграции. Доминирующим 
обстоятельством здесь выступает пребывание в закрытом учреждении, где за 
стандартным образованием, воспитанием и уходом ощущается явный недоста
ток контактов с внешним миром и социального опыта, обедненность межлич
ностных отношений, обостренное чувство зависимости от окружающих, а 
также самого факта отсутствия семьи. Последнее может привести к определен
ной стигматизации, возникающей в сознании детей.

В главе 2. “Взаимодействие социальных норм и ценностных 
ориентаций воспитанников и выпускников интернатских учреждений” 
дается анализ результатов прикладного социологического исследования, 
выполненного на основе сравнения поведенческих установок детей-сирот и 
детей, воспитывающихся в семьях. Параграф 2.1 “Детский интернат как со
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циокультурная и образовательная среда» констатирует, что фактор изоля
ции, закрытости образа жизни, оказывает негативное воздействие на процесс 
позитивной социализации ребенка. На школах-интернатах лежит функция не 
только обучения, воспитания, ухода за детьми, но и корректировки их лично
сти, ликвидации негативного воздействия отклоняющегося поведения родите
лей. Дети-сироты, имея нередко неблагополучную наследственность, не всегда 
получают возможность достаточного развития своих способностей в условиях 
закрытого детского учреждения. Распределение ответов респондентов говорит 
о том, что для самостоятельной жизни (а она начинается в 15-16 лет) уровень 
знаний, полученных в интернате, оказывается явно недостаточным. Это 
касается прежде всего элементарных, каждодневных навыков, как то по уходу 
за одеждой, приготовлению пищи, совершению покупок и др.

Ограниченные социальные контакты вне интерната сказываются на 
умении развивать и строить свои отношения с окружающими, которое во 
многом формируется в процессе проведения совместного семейного досуга, 
когда дети быстрее осваивают формы социальных контактов, разнообразные 
пути проведения свободного времени. Однако, следует признать, что школы- 
интернаты на сегодняшний день имеют ограниченные возможности для 
полноценного развития деятельности детей по интересам, для загородной 
рекреации, достаточного количества экскурсий и проведения совместных 
мероприятий с общеобразовательными школами.

Обособленность жизни в интернате существенно актуализизует фактор 
взаимоотношений детей-сирот между собой. Однако, если дети, живущие в 
семье, могут свободно избирать группу сверстников, обмениваться 
информацией, полученной в собственной семье или путем общения с другими 
сверстниками вне семьи, то сироты лишены таковых возможностей. Выбор 
компании сверстников для них чрезвычайно ограничен, а постоянное 
соблюдение коллективной дисциплины, ограничение свободы действий 
сдерживают развитие у детей соревновательной мотивации.

При всех отрицательных последствиях нахождения ребенка в условиях 
закрытого учебного заведения общество пока не может предложить более при
емлемого способа решения проблемы. Поступление детей в приемные семьи 
развивается слабо, а для подростков возможность попасть в категорию усы
новленных очень невелика. Создание детских домов семейного типа и заме
щающих семей не имеет устойчивой традиции в белорусском обществе. Реше
ние проблемы заключается в ином: преобразовать учебно-воспитательный 
процесс, систему общения детей-сирот в этих заведениях с целью создания 
благополучных условий для полноценной социализации и формирования само
реализующейся личности.
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Параграф 2.2. «Ценностные ориентации и регуляция поведения вос
питанников сиротских учреждений» носвящен проблемам детско- 
юношеской адаптации сирот в условиях учебного заведения интернатского ти
па. Неполная, частичная интеграция в социальные отношения объективно фор
мируют у индивида поведенческие установки потребителя, иждивенца, «лиш
него» человека в обществе. Включенность в социум реализуется через наличе
ствующие социокультурные условия, которые являются ведущим фактором 
социализации личности. Воспитанники сиротских заведений включаются в эту' 
систему социокультурных условий через учебно-воспитательный процесс, но 
для них она выступает в усеченном, одностороннем содержании. Имеющий 
место обезличенный, шаблонный подход к учащимся школ-интернатов снижа
ет их потенциал индивидуализации, искажает структуру самосознания.

Подростковый возраст характеризуется социальным определением, са
моактуализацией, поиском своих жизненных позиций, активным освоением 
социального опыта. Своеобразным координирующим центром в структуре 
личности выступают ценностные ориентации, определяющие социальную на
правленность и  мотивацию деятельности человека. Анализ жизненных ориен
таций детей, живущих как в семье, так и вне семьи, свидетельствует о преобла
дании ценностей эмоционального характера, связанных с их бл ижайшим окру
жением (семья, родственники, друзья). .

Исследование показывает, что воспитанниками интернатов (по сравне
нию со школьниками массовой школы) большее значение придается инстру
ментальным ценностям: важности хорошо учиться и обрести нужную профес
сию. Профессиональные намерения и планы на будущее в значительной степе
ни определяются социальной ситуацией в становлении старшеклассников. 
Прожективные намерения учащихся школ-интернатов сосредоточены главным 
образом на скорейшем получении какой-либо профессии. Так, 49,3% хотят по
ступать в ПТУ (дети из семьи 9,3%); работать неквалифицированным рабочим 
6,7% (дети из семьи 0,7%); поступать в ВУЗ -  10% (дети из семьи 52%); в тех
никумы по 22% в обеих группах. Приведенная информация свидетельствует
-  воспитанники интернатов по сравнению со школьниками, живущими в семь
ях, еще на пороге самостоятельной жизни не стремятся получить высшее обра
зование, занять более высокое положение в обществе.

Обращает на себя внимание сформировавшаяся устойчивая надежда на 
государственный патернализм. Так, 35,3% воспитанников школ-интернатов 
считают, что получить желаемую профессию они смогут только при помощи 
государства; среди учащихся общеобразовательных школ с таким суждением 
лишь 2%. Нередко дети, лишенные родительского попечения, не имеют воз
можности обучаться по специальности, максимально соответствующей их спо
собностям и стремлениям. Исследования показали - среди выпускников интер
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натов 39,3% удовлетворены направлением на тот или иной вид учебы, которое 
соответствовало их желанию, а каждый четвертый (24,8%) не хотел получать 
данную специальность.

Среди опрошенных воспитанников интернатов 20% состояли на учете в 
инспекции по делам несовершеннолетних и 4,7% имели судимость. Из-за нега
тивного влияния закрытости сиротских учреждений, недостаточности индиви
дуального подхода в воспитании, у этих детей формируется ряд отрицательных 
качеств, способных вывести их за границы правовых норм: безынициатив
ность, ощущение полной зависимости от старших по возрасту, слабоволие, 
безответственность. Социальная ситуация, в которой находятся дети-сироты, 
вызывает у  них более обостренные переживания каких-либо происшествий, 
взаимоотношений, усугубляющихся воспоминаниями о своей прежней жизни, 
а также обидой на судьбу. Нередко это выражается в стремлении перенести 
определенную озлобленность на окружающих. Повышенная вероятность со
вершения асоциальных поступков воспитанниками интернатов связана не 
столько с агрессивностью, сколько со слабым усвоением социальных норм, с 
неумением контролировать свое поведение и избирательно общаться с другими 
людьми.

Важной ценностью для сирот является общение со сверстниками вне 
стен интерната. Из числа сирот 63,3% хотели бы учиться в одном классе с 
детьми, живущими в семьях. Школьники общеобразовательной школы прояв
ляют к этому меньшее стремление, только 26% хотели бы учиться вместе с си
ротами. Как показало исследование, 35,3% воспитанников стараются скрыть 
от окружающих факт своего пребывания в интернате, среди выпускников ин
терната эта цифра возрастает до 42,7%.

В параграфе 2.3. «Социальные нормы и жизненные приоритеты  вы 
пускников ш кол-интернатов» рассматриваются проблемы жизненного и 
профессионального становления молодых людей, завершивших пребывание в 
учреждениях интернатского типа, Они вынуждены начинать взрослую жизнь 
значительно раньше, чем их ровесники из семей. Семья, отказавшаяся от вос
питания ребенка в детстве, как правило, не оказывает ему ни материальной, ни 
психологической поддержки после окончания школы-интерната, а порой даже 
провоцирует его на антиобщественное поведение.

В ходе исследования выявилось - 35,9% испытывают затруднения с 
обучением по профессии; 22,2% в налаживании контактов с окружающими; 
12,8% затрудняются в поиске средств существования; 12% не умеют рацио
нально проводить свободное время. Распространено мнение, что дети, вырос
шие в условиях интерната, испытывают дефицит навыков общения с людьми. 
Действительно, 34,2% респондентов отметали у себя нехватку навыков обще
ния, а 28,2% считают себя одинокими людьми. Как показывает исследование,
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социальные нормы не в полной мере восприняты и реализуются в реальной 
жизни бывшими воспитанниками школ-интернатов. Они и после завершения 
пребывания в сиротском учреждении представляют собой группу риска и воз
можных кандидатов в исправительно-трудовые учреждения. Обиженные судь
бой изначально, у них усложняется восприятие социальной реальности еще и 
потому, что в той или иной степени имеет место; а) негативная наследственно
генетическая предрасположенность; б) сложное состояние физического и пси
хического здоровья; в) несоответствие запросов и возможностей реализовать 
потребности; г) неадекватное восприятие окружающего мира: д) социально
правовая неграмотность в отношении своих интересов. Все это негативно от
ражается на социализации личности, получившей жизненные навыки и уста
новки в закрытом учебном заведении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Теоретико-методологический анализ источников и результаты эмпи
рических социологических исследований положения детей-сирот в обществе и 
условий их социализации показывает, что диалектика взаимозависимости био- 
психологических данных и социо-культурного окружения воздействует на 
процесс становления личности. Подросток, как формирующаяся личность в 
каждом отдельном случае -  это и часть породившего его общества, и самоцен
ная природно-психическая величина, линия жизни которой -  знания-ценности- 
дейстБия, хотя и лишены фатальной запрограммированности, тем не менее, 
опосредуются жизненной средой. По мнению зарубежных и отечественных ис
следователей, социализация подрастающего поколения является определяю
щим фактором становления полноценных трудовых ресурсов государства, пер
спектив его материального и духовного процветания. На социальное становле
ние подростка влияют такие социальные институты, как семья, школа, группы 
сверстников, СМИ, культура и др. Но ведущую роль в этом процессе играет 
семья, посредством которой ребенок воспринимает окружающий мир, соци
альные и нравственные ценности [1,8]

2. Исследования показывают, что в современном трансформирующемся 
обществе происходит деформация семейных отношений и родительства. Об
щество зачастую вынуждено лишать ребенка его кровных родителей в силу то
го, что они не хотят или не могут заниматься его воспитанием. Неблагоприят
ная социально-экономическая ситуация приводит к негативным демографиче
ским процессам, деформирует многие стороны семейной жизни. Ныне особен
но важна нравственно-этическая сторона проблемы -  формирование ответст
венного родительства и планирования семьи, те есть право супругов решать,
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когда и сколько иметь детей, приобретает большое социальное значение. На 
материалах прикладного исследования показывается, что причины такой пато
логии как социальное сиротство кроются не только в сложных материальных 
условиях, но и в моральной деградации определенной части населения. Уста
новлено -  ведущей причиной роста численности социальных сирот выступает 
злоупотребление алкоголем. В современной неблагополучной демографиче
ской ситуации актуализируется необходимость проведения эффективной госу
дарственной политики в сфере семейно-брачных отношений Ее основная на
правленность -  улучшение материального положения семьи и создание таких 
условий, при которых «производство» и воспитание нескольких детей стано
вится выгодным для социально приемлемых супружеских пар. Система этой 
политики должна включать в себя комплекс мер экономического, правового, 
пропагандистского и административного плана, направленных на преодоление 
негативной установки малодетности и снижение социальной значимости роди
тельства. В этих целях целесообразно: а) формировать положительное общест
венное мнение на многодетность, авторитет семейного воспитания с одной 
стороны и негативное по отношению к супругам не исполняющих свой роди
тельский долг - с другой; б) подкреплять это мнение мерами административно
правового порядка, привлекая родителей к возмещению расходов на содержа
ние детей в интернатских учреждениях, замещающих семьях и т.д., в) материн
скую работу по рождению и воспитанию троих и более детей, до достижения 
ими восемнадцатилетнего возраста, приравнять к разновидности профессио
нальной деятельности с соответствующим вознаграждением и последующим 
учетом при определении трудового стажа и пенсионного обеспечения; г) сфор
мировать систему домов матери и ребенка для молодых матерей, имеющих 
проблемы с материально-бытовыми и социально-психологическими условиями 
проживания; д) развернуть службу опеки над молодыми матерями, малообес
печенными, решать их жилищную проблему через предоставление муници
пального жилья, содействовать льготному кредитованию и оказанию гумани
тарной помощи; е) поднимать роль и социальную значимость небиологическо
го родительства, расширять сеть замещающих семей, привлекать для работы в 
детских домах семейного типа супругов, имеющих педагогические навыки и 
собственных детей [5, 6, 10]

3. Дети-сироты, оказавшись в условиях закрытого интернатского заведе
ния, ограничены в межличностном общении, их жизненные установки сориен
тированы на потребительское, иждивенческое положение в обществе. Столк
новение с реальной действительностью для многих заканчивается социально
психологическим кризисом. Не умея найти себе единомышленника с положи
тельной социальной ориентацией, бывший сирота чувствует себя изгоем в об
ществе и нередко находит сочувствие и взаимопонимание в криминальной сре
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де. Освободившись от опеки педагогов, эти подростки, испытывая дефицит на
выков самостоятельной организации жизни, воспринимают негативные откло
нения как нормальное проявление поведения. [3]

4. Исследование воспитанников школ-интернатов показывает, что ли
шенным родительского попечительства, присущи в той или иной степени как 
психическая, так и социальная депривации, носящие относительный характер 
по сравнению с детьми из семей. Депривация представляет собой крайне неже
лательное явление не только для индивида, у  которого наблюдается деформа
ция личности, но и для общества, т.к. оно не заинтересовано в наличии людей с 
несформированными социальными свойствами, с неадекватным отношением к 
себе и окружающим. Отсутствие родительской любви и внимания, материаль
ной и моральной поддержки, а также воспитательного воздействия матери и 
отца накладывают негативный отпечаток на развитие личности. [7, 9 |

5. Дети, лишенные родителей, нуждаются в особых подходах со стороны 
педагогов, работников правоохранительных органов, социальных служб. Ис
следование выявило недостаток специализированных методик для работы с 
контингентом сирот, а значительная часть учителей и воспитателей работает с 
ними не по призванию, а в силу невозможности найти другую работу. Несмот
ря на изолированность учащихся и неполное прохождение процесса социали
зации, школы-интернаты еще долгое время будут необходимы в силу социаль- 
но-демографических и экономических причин. Наряду с этим является пер
спективным расширение практики деятельности замещающих семей и других 
альтернативных форм, приближенных к домашнему воспитанию. [4]

6. Находясь в стенах интернатского учреждения, воспитанники привы
кают к государственному попечительству. Вступив во взрослую жизнь, они за
частую оказываются неготовыми решать многочисленные житейские пробле
мы. Очень многое зависит от того, с каким вниманием и добросовестностью 
отнесутся к ним педагоги, мастера, члены трудового коллектива и др. Пробле
мы, встающие перед выпускниками школ-интернагов, осложняются отсутстви
ем значимого взрослого, в котором бы они находили реальную поддержку, 
могли обратиться за помощью и советом. Результативность социального ста
новления выпускников интернатских учреждений будет выше если: а) службы 
социальной защиты и опеки в пределах конкретного региона будут осуществ
лять учет этой категории населения до 23-летнего возраста для отслеживания 
их профессионального, семейного, образовательного и личностного становле
ния; б) за каждым выпускником сиротского учреждения будет закреплен кон- 
сультант-юрист до достижения 23-летнего возраста, который бы разъяснял и 
защищал его права; в) создать общественную организацию (союз) бывших вос
питанников сиротских учреждений для оказания моральной и материальной 
поддержки тем членам, которые попадают в сложные жизненные ситуации. [2]
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РЕЗЮ М Е

Лихачева Светлана Николаевна

Особенности социализации воспитанников детских интернатных учреж
дений в трансформирующемся обществе 

(методологический аспект)

Ключевые слова: сиротство, социализация, родительство, школа- 
интернат, факторы социализации, депривация, социокультурная среда, ценно
стные ориентации, девиация, самореализующаяся личность, социальная защи
та, социальная интеграция.

Объектом исследования выступают учащиеся и выпускники школ- 
интернатов. Предметом исследования является процесс социализации данной 
категории детей и подростков. Цель исследования -  теоретико- 
методологическое обоснование и эмпирический анализ условий социализации 
подростков, лишившихся родительской опеки, практическая разработка систе
мы взаимодействия интернатских учреждений, государственных структур и 
общественных организаций по воспитанию образованной и социально актив
ной личности.

В диссертационной работе использовались следующие методы исследо
вания: анализ государственных нормативно-правовых документов, текущей де
мографической и социально-экономической статистики Министерства стати
стики и анализа РБ, сравнительный анализ социологических данных, методы 
сбора информации: интервью, экспертный опрос.

В ходе исследования получены результаты, новизна которых 
заключается в том, что выявлены основные причины наличия сиротства в со
временном белорусском обществе и механизмы его формирования; конкрети
зирована методология исследования процесса социализации подростков, нахо
дящихся в депривационных условиях, в частности воспитывающихся вне семьи 
в условиях интернатского учреждения; предложены рекомендации по совер
шенствованию процесса социализации детей, лишенных родительского попечи
тельства с учетом сложившейся системы воспитания в интернатных учрежде
ниях, а также условий постинтернатской интеграции в общество.

Практическая значимость полученных результатов заключается в изме
нении подходов к системе учебно-воспитательной работы в интернатских уч
реждениях. Результаты исследования могут быть использованы в работе соци
альных педагогов, учебно-воспитательного персонала школ-интернатов, ПТУ, 
государственных органов, ведающих сиротскими учреждениями; обновлении 
образовательных курсов социологического, психолого-педагогического циклов.
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РЭЗЮМЭ

-Шхачова Святлана Мшалаеуна

Аса.бдгкасщ сацьшпзацьп выхаванцау дз1цячых штэрнатных устаноу у 
трансфарм1руючымся грамадстве 

(метадалапчны аспект)

Ключавыя словы: ароцтва, сацыялпацыя, бацькоуства, школа-штэрнат, 
фактары еацыялтацьа, дзенрывацыя, сацыякультурнае асяроддзе, цэннасныя 
арысптацьп. дзевшцьм, самарэалмуючаяся асоба, сацыяльная абарона, 
сацьмльная штэграцыя

Аб’ектам даследавання выступают, навучэнцы 1 выпуснш школ- 
штэрнатау Предметам даследавання з ’яуляецца працэо сацьццнзацьц дадзенай 
катэгорьи дзяцей 1 падлеткау. Мэта даследавання -  тэарэтыка-метадалапчнае 
абтрунтаванне > эмшрычны анал1 з умоу сацььшзацьп падлеткау, пазбауленых 
бацькоускай анеш, практичная распрацоука астэмы узаемадзеяння щтзрнацых 
устаноу, дзяржауных структур 1 грамадсгах аргашзацый па выхаванню 
адукаванай 1 сацыяльна актыунай асобы.

У дысертацыйнай працы выкарыстоуваякя наступныя метады 
даследавання: анал13 дзяржауных нарматыуна-прававых дакументау, бягучай 
дэмаграф 1чнай 1 сацыяльна-эканам1чнай гтатыстыю М ннспрства статыстьпа 1 

анализу РБ, параунальны анашз сацыялапчных дадзеных, метады збору 
тфармапьп: штярв’ю, экспертнае аггытанне.

У ходзе даследавання атрыманы вынна, навгзна яи х  заключает® у тым, 
што вылучаны асноуныя нрычыны прысутнаац ароцтва у сучасным 
беларусюм грамадстве 1 механизмы яго фармфанання; канкрэтызавана 
метадалопя даследавання працэса сацыялпацъп падлеткау, знаходзячыхся у 
дэпрывацыйных умовах, асабл1ва выхоуваючыхся гга-за сям’ей ва умовах 
ш тэрн ац кай  установы; праланаваны рчкамендацьп па удасканаленню працэса 
сацыялиацьп дзяцей, пазбаулеиьтх бацькоускай апек| з у.ткам склаушайся сь 
стэмы выхавання у штэрнацюх установах, а таксама умоу постштэрнацкай 
ипэграцы! у  грамадства.

Практичная значнасць атрыманых вы ткау  заключаетща у змене 
падыходау да ск'гэмы вучэбна-выхаваучай працы у ш тарнацих установах. 
Вынш  даелсданання могущ. бьщь выкарастаны у рабоце^*'«!ацыяльных 
педагогау, вуч >«на- кыхаваучага перегнала школ-йгорнатау, ПТВ, дзяржауных 
органау, ведаючых процмм! установаш; абнауленю адукацыйных курсау 
сацыялапчнага, махоши-п-педагапчнага цыклау.
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81 ММЛКУ

ЫкЬасЬуоуа $уе11апа М|ко1асупа

РесиМагШея о! зоааН/айоп о!’ сЫИ ЪоагсИгщ зсЪооГз рцрйз ш Штз- 
Гогшшё зосмегу (те1Ьо(1о1аа1са.1 азресГ)

Кеу ууогсЬ: огрЬапЬоос!, ноааИмйоп, рагетЬоос!, Ъоагёиц» зсЬоо1, Гайогз оГ 
зоешПгаиоп, ёерпуайоп, зосю-си11ига1 зиггоип<1тц, \а!иаЫе опепШ ктз, Лелма- 
Поп, зе1Г-геа112Щ§ регзоп, ьооа1 рго*есйоп, яос1а] т(е§га1юп.

Окуес* оГ гезеагсЬ 1 5  Йш рирй-5 апс! 1Ье |1гас1иа1ея оГ Ьоагс!т$ зсНоо1з. Торю 
о!" геяеагсЬ 1 8  (Ье ргосезз о? зослаИгаиоп о!:' йиз са1е$огу о Г с1и1(1геп апс! (еепа^егз. 
ТЬе анп о Г гезеагсЬ 15 Ле {Ьеогейса1-те1Ьос1о1о{г1са1 Ьазт§ апс! етртса1  апа1уз1з 
оГ йю сопсИопз о? 1еепа§ег’з зостПетйоп даЙюиг рагеп1’з диагШапзЫр; ргасйса] 
\\гогкт§ ир о Г зуз1ет оГ тГегассюп оГ Ьоагс1т^ зсЬоо1з, 51а1е зйисШгез апё риЫк 
ог^атгапопз аг ирЬгш§ш§ оГ е<1 иса1 ес! апс! хосла! асйуе регзоп.

Мейюйз оГ гезеагсК: апа1уз)з Маге попп-1а\уМ йоситеШз, дето^гарЫс, зо- 
аа1 апс! есопопис роНсу о Г !Ье Миизоу о$ 81айзйсз апй Апа1уз1з оГ КериЬНс оГ 
Ве1агиз, сотрагайуе апа1уз18 о Г (Ье зосю1об1са1 с!а(а; тейю ск о( с!а1а ас^шзйоп: 
ш1 еп-1 е\у апс! т1егго§а1шп о Г ехрейз

1\1оуе11у оГ Й1 е гезикз сопз151з т  Л с (Ьогои^Ь геуеа1тц о Г Йге Ьазю геазопз оГ 
огрЬапЬооё т  т о й е т  Вуе1огизз1ап зос1е1 у апс! т е с Ь а т зт з  о!' И’з Го т и п е  ТЬе 
е1аЬогайоп оГ Ше тегёюсЫоду оГ туез% айоп о!' Шс ргосезз оГ <:еепа§ег’з зоааН- 
гайоп 1п ёерпуе сопсШюпз рагйси1аг Ьпшпе ир \У11Ьои1 гКе ГатПу т  Ъоагёте 
зсЬоо! Ьаз Ьееп ЬгощМ 1о аз шеО аз гесоттепёайопз Гог ппргоупщ 1Ье ргос
езз о Г зосьаИгайоп оГ сЬйёгеп шйюи* ратий’з саге 1акт§ тТо ассоип! гЬе зуз1ет оТ 
сёисайоп ш 1Ьс Ьоагёт$» зсЬоо1з апс! Л с сопсНйопз оГ егас1иа1е’5 т{е§га(:юп тЮ 
50 С1е1у аЙег Ьоагс1т^ зсЬоо1з.

Кезикз оГ Ле \уогк т а у  Ье изеё Гог ипргоут^ Ше зуз1еш о!' е(1иса1юп т  
Ьоагатд зсЬоо1з аз уусП аз Гог Ше луогкт® о Г зос1 а! (еасЬегз, ейисайопа! 51а1Т о! 
Ьоаг<1т§ зсЬоо1з, ргоГеззюпа! зсЬоо1з, 8 1 а1 е збгисШгез, т а п а § т §  Ле огрЬапа§ез 
апс! Гог гепе\\'а! ес!исайопа! соигзез оГ зос1о1о§1са1, рзусЬо1о"1еа1 апс! рес1аяо21са1 
сус!ез.
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