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ПРЕДИСЛОВИЕ

в настояшее время серьезную озабоченность государства и

обшесгвешюсти вызывают широкая рас пространенность со

циал ьиого сиротства и проблемы, связанные с этим явлением.

Потеря семьи - тяжелейшая трагедия в жиэии ребенка,

которая оставляет глубокий след в его судьбе. Усилия госу

дарственных сиротских учреждений R области воспитания и

обучения детей-сирот чаще всего не достигают своего реЗУЛ Ь

тата: выпускники этих учреждений испытывают серьезные

трудности, оказавшись перед необходимостью самостоятел ьно

решать с вои жизненные проблемы. М ногим выпус кникам ин

тернатов Jt детских ДОМОВ свойственны черты иждивенчества,

привычка жить на всем готовом, неграмогиостъ В решении

материальных лроблем , во просов собственности, экономики,

которые касаются их лич но.

ПО да н ным российского детского фонда, в течение года

после выхода из сиротских у чреждений треть выпускников

станое ится на противоправный путь, пятая часть не "мест

определенного места жительства, каждый десятый закан чи

вает жизнь самоубийством.

Детям -си ротам трудно общаться со сверстниками вне «се

мью> , он и закомплексованы и стеснительны или агресс ивны,

привыкли к адмииистрати вно-командной форме деятельности

(с казали - сделал) . От воспитанников редко исходит инициа

тива в каких-либо занятиях.

В то же врем я наблюдается тенденция отказа адмипистра

ЦIIИ учреждений для детей-с ирот от организации общест-
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~------- Преввсяовме

венио-полезного труда воспитанииков ИЛИ 0 11 СВОД1ПСЯ ТОЛЬКО

К труду по самообслуж иванию. Та же ситуация 11 с проиэао

дигель иым ТР.УДО.'\ ,: его .'11160 нет, .11160 он эамснсн кружковой

цеятельиостъю.

В современных условиях особенно актуальна задача 110;1.

готовки сирот К ТРУДОВОй жизни вообще; нужно не привязы

вать его к одной профессии. а формировать работника иового

111П3 . С хорошо развитыми коммуникати вными, организатор

скими на выками , ум еющего работать в команде , приобретать

опыг. необходимый для самостоятельной социальной жиз ни.

Встает проблема целенапра вленного рЮIШТIIЯ общес т

венно-полезного 11 прои з водительно го труда в учреждениях

для детей-с и рот. усиления его влияния на выбор ирофессии,

с ам оопределе н ие выпускников 8 жизн и, обществе, сопиал ь

но-профессионал ьиу ю адаптацию 8 усло в иях постоянно 111

меняюшейся социокультурной If э кономичес ко й ситуации в

России.

В предлагаемом учсбно-ыетодичсском пособии авторы де

лают попытку рассмотреть трудовое воспитание детей-с и рот е

новых позиций, обес печ ивающих формированис субьсктиости

воспитанника, е го активнос ти н самостоятел ьности, ЧТО 110

з волиг решать проблому его социальной самозашиты. преоло

пения иждивсичсской и погребигсльской позиции в жизни.

Данное пособие - первый шаг авторо в в обосновании

совремеиных идей н принцило в трудового воспитания с и

рот, В рассмотрении ос но в ных педагогических средств, гра

мотвое испольюваиие которых иозволнг воспитателям 11

с пециал иста м гогови ть конкурентоспособных 11 успешных

выпускн иков.

В пособии предлагаются обобщенные варианты орга ииза

ции ра1НЫХ видов трудовой деятел ьност и , методичес ких ре

коменлаций. требующие адаптаци и к условиям у ч реждения в

о пределенных ситуациях. Составление конкретных 11 частных

методик , тех ноло ги й. программных материалов не входило в

зада чи авторов 113 ланиом этапе работы.
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глава 1

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ

ДЕТЕЙ.СИРОТ И ДЕТЕЙ .

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Когда встречаешь ребенка-сироту. начинаешь общатьс я

с НИМ , наблюдать, то н е вольно замечаешь: что-то отличает

е го от других детей, делает его особенным . Может, «недет

С КИ Й ) взгляд, какой-то пронэигельиый и безэашитный? Мо

жет, поведение - немного отвлеченное и растерянное? ИЛИ

ЧТО-ТО еще?.

Педагоги, пришедшие работать в учреждения для детей

сирот, с разу сталкиваются с многочисленными трудностями,

причины которых подчас не могут себе объясн ить.

Прежде всего, 01 111 отмечают, что это другие дети, с иными

ценностя ми и иным отношением к ЖИЗНИ, подчас с непредс ка

зуемым поведе нием и особым проявле нием эмоций, чувств.

«Се йчас 0 11 радуется - и сразу же его настроение меняется ,

он плачет. .. Он всеми силами иенавидит свою мать, но всякий

раз сбегвот к ней из детского дома .. . Он плохо ориентируется

во времени, не помнит, что с ним было, не знает. что будет

завтра, затрудняется сказать, что он будет делать сей час», 
это лишь некоторые высказывания педагогов .

Также с пециалисты указывают на пеэффективиосгь мио

гих методов и приемов восп итания, которые использовали

ра ньше, с детьм и-с ирогами он и оказываются иедействен ными.

7



Глава I~--------------'----
Ино гда п рос ьбу , убеждение 11 разъяс нение дети не слышат.

Часто любые попытки наладить доброжелатель ные отношения

с ребен ком терп ят крах, натал киваясь на непоиимание , агрсс

сию или замкнутость.

Да н само учрсжление, В котором жи вут дсти, имеет осо

бе н ности, которые отличают его от дру гих образовате л ьных

у чрежде ний. а прежде всего от сем ьи. Эта специфика проя вля 

ется не только в особой организации жизни (режим, прожива

ние в семе йных гру ппах, общие спальни . игровые) , 110 11 В осо

бой атмосфере сложившихся отно шений между педагогами 11

воспитанн иками, между старш ими 11 младшими, между чле

нами одной семе йной " р)'Ш1Ь1 , между кровными братьями 11

сестрами 11 др. Иногда с оздается впечатление , что )ТО друго й

мир, со свои ми нег..аас н ыми за конами. у кладом , традициями и

обы'ШЯМН - как у любой семьи, только их В несколько раз

бол ьше , IJ ОНИ В сотни раз сложнее дЛЯ понимания .

В ЭТОЙ Г.1авС' ре чь пойдет об особенностях социального

становления детей-с иро т, "Х приспособленив к жизни В обще

стве , в реальном мире, где де йствуют уже другие за коны жиэ

1111 , более суровые, к кото рым OHII подчас не бывают готовы ,

растворяя сь в общем пото ке никем незамечеииыми. МЫ попы

гаем с в проя сиигь причины «непонягного» с педагогической и

просто человечес кой точе к зрен ия гювсдения этих детей. Ко

нечно, мы догадыввемся, что все он" с водятся К одной перво

степенной причине ~ разрыву с семьей, прежде всего с мате

рью, с вязаны С отсутств ием любви, заботы 11 полноценного

общен ия. Но также мы понимаем, 'ПО обстоятельства си ротст

ва у ВССХ дете й разные .

Ситуаци я сиротства - это стресс для нескрепшей психики

ребенка. Детс кая психика в этом слу чае включает мощные

механизмы самозашиты от внешних обстоятельств, от условий

среды, в которую попалает ребенок, стол кну вшис ь с л ичным

пережинаиием горн , с разрушением привычных связей.

у каждого ребенка своя ..п и чиая история , своя драм а , не похо 

жая ни на какую другую, 110 если попытаться проаиализиро-
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Осоое,<кост" С OlI NаАlllзаЦN N дrтей-сирот

вагь тысячи детских судеб сирот (а их у нас в стране более

700 тысяч), то МОЖIIО выделить типичные черты, закономер

ности в психологических средствах приспособлеиия к окру

жающему их миру. Поэтому, характеризуя те или иные труд

иосги социализации детей-с ирот, их проблемы в принятии

общественных норм, мы попытвемся объяснить их психологи

ческую обусловленность. Не подлежит сомнению и тот факт,

что построение трудового воспитания с детьми-с иротами на

прямую связано с этими особенностями .

Итак , под сиротством мы понимаем негативное социально-педа

гогическое явление , возникающее в результате разрыва связей ре

бенка с семьей ; следствие этого разрыва - формирование у си

роты особых типичных качеств личности , которые носяг защитный

характер и одновременно замедляют его развитие, препятствуюг

налаживанию отношений с внешним миром.

1.1. Факторы, отражающиеся на процесс е

социализации детей -сирот

Бесспорно, что сем ья я вляется единственным институтом

воспитания, в котором происходит нормальное гармоничное

развитие ребенка. Никакое учреждение, даже самое лу чшее и

благоустроенное, не сможет заменить ребенку семьи. Вне сем ьи

развитие детей идет по особому пути. Почему мы называем

этот путь особым? Наверное, потому, 'сто его не нужно сравни

вать с привычным для нашего понимания - семейным. потому,

что этот путь можно охарактеризовать не как линейный, после

довательный, а как защитный. Подобно перекрытой реке, кото

рая, сохраняя свое движение , ищет выход - меняет русло, пы

таясь обогнуть препятствие, 11 человек, сталкиваясь в своем

развитии с препятствием, действует согласно тем же законам.

Многочислеиные исследования отечественных н зарубеж

ных психологов (Дж. Боулби, А. Геэелл. й. Лангмейер, 3. Ма-

9



гейче к. А . М . Прихожаи. Н. Н. Толстых, А . Фрейд I! др.) сеиде

гельстауют о том, что У детей-сирот, в отличие от ИХ «семей

иыхэ с верстников. наблюдается отставание в развитии пра к

гическ и всех сфер: умственной, физической,волевой и др. Это

недоразвитие замешается интенсивным форм ированием неко

торых психических механизмов, прн помощи которых ребенок

приспосабливается к жизни В у ч реждениях для детей-сирот.

Для того чтобы разобраться в этих механизмах,нужно рассмот

реть факторы - движущие силы, которые действуют на социализа

цию человека и требуют от него определенного поведения и актив

ности . Напомним, что под социализацией понимают «развитие И

самореализацию человека на лротяжении всеи жизни в процессе

усвоения и воспроизводства культуры общества»1.

Среди множества факторов ~Ы выделим общие, которые

действуют на каждого человека, 11 с пецифические, характер

вые для детей-си рот.

Общие факторы социализации . Первая и х группа 
микрофикторы (КОСМОС, планета, мир, страна, общество, го

сударство), которые влияют на социал изацию всех жителей

Земли, а также больших групп людей. живущих в определен

ных странах.

Вторая - мезофвктдры, влияющие на социализацию

больших групп людей, выделяемых по национальному при

знаку, по месту 11 типу поселен ия, в котором они живут (ре

гиои, город, поселок, село), 110 принадлежиости к аудитории

тех IL1 11 иных сетей массовой коммуникации (радио, телевиде

ние. кино 11 др.) . Эти факторы влияют на социализацию как

прямо, так 11 опосредованио - через микрофакторы; 1\ ним

относятс я : семья. группы сверст н иков, м икросоциум, орт ани

за ции , в которых происходит социальное воспитание (учеб

ные . профессиональиые, общественные, частные 11др.).

Влияние микрофвкторов на развитие человека осуществ

ляется через агентов социазиэац и и. то естъ л иц. ВО вэаимолей-

I Кон 11. С. Социсяогня личности. - М.: И ш-во пол ит. л ит-ры. 1967.
- С.23.

111



Особt"ItItОСТII СОЦ ll aлltзаЦ1I 1I ветеё-сврот

сгвии С которыми протекает его ЖИ1НЬ (родители, братья и

сестры, родственники, с верстники, соседи, у ч ителя).

С са.\ЮГО рождения ребенок попадает в мир социальных

Отношени й - мир отношений между людьми, в котором каж

дый играет не одну, а множество ролей. Это рол ь сем ья нина,

полнтикв, роль жителя села, города и Т . д . Осваивая эти роли,

человек социализируется , становится л ичностью.

Освоение той 11.'111 иной социал ьной роли происходит толь

ко после получения представления о ней (еобраз» роли)" Та

100 е представления форм ируютс я на ос нове реальных жизнен

ны х наблюдений , в процсссе общения It восприятия проиэ

ведений искусства, под влиянием средств массовой информа

ции 11 други х информаци онных источник ов . Та кие представ

ле ния у дете й-сирот часто бывают искажены . В завис имости

от их индивидуальных особенно стей 0 1111 создают свой образ

реализации той или иной роли . Отсутствие нормальных для

обычного ребенка контактов (семья , друзья по улице, соседи и

т.п.) приводит к тому , 'по образ роли создается на основе про

тивореч ивой информации, получаемой ребенком из разных

неточников . Чаще всего таким источником я вляются средства

массовой информации и мнения с верстн и ко в. В связи с этим

возиикает иллюзорный «образ» социал ьной роли. К примеру ,

семейные роли (мужа, жены, матери, отца и др. ) у детей-с ирот

часто носят расплывчатый и идеализированный характер .

Особо следует отмстить формированис роли сироты. Свои

представления об этой социал ьной роли 0'111 черпают из ре

альиых жизненных наблюдений , в процессе общения с соци

вльным окружением (спонсоры , гости детс ко го дома, волон

теры, представители разных организаций). Происходит бес

сознательное освоение рО.1И «человека нужлаюшегося, беспо

Мощного) . Эта роль, социально неодобряемая, реализуется

детьми в течение всей их жизни .

l СМ. : российская педагогическая энциклопедия: в 2 т. - М. : Боль

шая Российская энциклопедия, 1999. - Т. 1. - С . 359.
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Снепифические факторы соииелизаиии . Первый фактор

110ЛУ ч 1L1 определение депривеционного.

Депривация - «психнчвское сосmmilf llе, возн икающее н р,•.
ЗУ1ьmшnс лншення. утраты илн ограничения возможностей

человека удовлетворять .ж'//знеl/l/О важные nompe fiJ/ocmll »J,
Такие состояния переживал каждый челове к, оказавш ись.

к примеру, в за мкнутом пространстве или в больнице. В за ви

симости ОТ ТОГО, чего именно лишен челове к, выделяют раз

ные ВИДЫ дспри ва ции - материнскую, сенсорную, копипив

ную, эмоциональную, социальную 11 др . Каждый вил деприва

ции отражается по-своему 11 в ызывает специфические послед

ствия , негативно влияющие на пс ихику человека . Утраченн ые

вслсдствие дспривации функции способны восстанавл иватьс я ,

а состо яния - нейтралиэовывагься. но не всегда. Рсабилита

1ЩЯ зависит ОТ возраста человека и длительности лишения.

Замечено, что последствия деприваци и В раннем возрасте

практичес ки не поддаются восстановлению".

Существенным фактором , влияющим на дальнс йшсе раэ

витие ребенка, является его «досиротский» социальный

опьп, кото рый необходимо уч итывать педагогу при построе

ЮШ индивиду альной работы. Ситуация разрыва С семьей

всегда оказывает влияние па дальнейшую жизнь ребен ка .

Так, и . А . Фурманов выделяет следующие категории детей на

основе последствий пс ихических трав м, которые привели их

к с иротству :

- дети, пережившие смерть родителей:

- дети 111 семей алкоголиков:

- лет и, подвсргшиеся сексуал ьному насилию ;

- дет". подвергшиеся физи ч ескому насилию;

- дети, подвергшисся оскорблениям 11 унижениям " .

3СМ .: Российская педагогичес кая энциклопелин . - Т. 1. - С. 25 1.
4 СМ . : Фурмаиов ".А .. А.ии)Ыfll А.А. , Фурманова НВ. Психологичс

скис особениости детей, лишенных родительского гюпечи'гел ьства.

- МИНСК: Тесеп. 1999.
s Ta..., же .
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Дейст в ительно , дети поп адают в детские учреждения из

раз ных ситуаций . Есть те, которые никогда не видели роди

гелей; в этом слу чае влияние на н их оказывают только ок

ружающие люди : воспитатели, деПI и т .д . У детей, которые

воспитывались в с ем ье, н о их родители умерли, сохра няют

ся добрые отношения к семье. Опосредованно пример чле

НО В семьи, в которой онн жили , о казывает на них сущест

венное влияние . Есть третья группа детей (и 11Х больш инст

во ) , родители которых живы . Это социал ьные с и роты , на

которых семья продолжает оказывать влияние, хотя они и

не живут с н е й . Дет и понимают всю сложность жизн и такой

сем ь и, где обстановка, усло вия иедопустимы для воспита

ни я ребенка . Н о в то же врем я ощущение наличия родите

лей, стремление к ним в какой-то степени создают особые

условия , при которых дети ищут оправдание поведению

с воих родителей , ищут то, что дает 11 М возможность сфор

мировать впечатление (хотя и и скаженное) об окружающих

людях . Они стрем ятся бывать в сем ье; при этом вся слож

иосгь 11 проти воречи вость с итуации заключ аетс я в том , что ,

с одной стороны, пребывани е в се мье дл я них тяжело, а с

друго й - они ощущают, что у них есть родители , те люди.

которые родили их , которые хоть как-то выражают свое

ОТношение к ребенку .

Н е случ айно в беседе с социальными сиротами в детском

дом е на вопрос , какие у них есть желания , часто можно услы

шатъ ответ: «Пусть нас чаще отпускают к родител ям» . Это

Очень сложная проблема. Сем ья оказывает то влияние на ре

бе н ка, которое не замен ит никакой детский дом, никакие

педагоги, никакие специал ьные или иску сственно созда вае

мые усло вия. В связи е этим необходим поис к таких педаго

гических средств, которые не только компенсировали бы

отсутствие сем ьи, но 11 создал и бы услов ия , в кото рых ребе

нок смог бы аде кватно со циал ьно развиваться , несм отря на

отсутствие семьи .
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Проживанне ребенка в детском учреждении, несомненно,

отражается на его социализации; ЭТОТ фактор полу чил назва

нне 1II1('mШ1JУ'~lmJlа.,ыm.·(). Его влияние преи э..тушествеин о
вы ражается в иэмеие иии хара кте ра возде йствия источник ов

социализаци и. где глав ны м агентом выступает коллектив вос 

гип аипи ко в . Н еобходим о полчсркиу гъ , 'ПО 11 условия орган и

зации жизни В ЭТИ.\ учрежде ниях (режим , дисципл ина, общие

спальни, 11 ГРОВЫС . столовая и др.) оказывают иепосрсдствеи 

нос влия ние на развитие детей-сирот.

Сама система орга низаци и детс кого дома предусматри

вает, чтоб ы лсти ~Ie приним али в ней участия : не включались в

при гоговлснис пищи , не накрывали на СТО.1: Ile только млад

шие, но и старшие дети полностью обслуживаютс я воспитаге

леи lL111 нянечками .

Н, наконец. педагогический фактор - профессиональная

позиция педа гога , которая выражается в сгиле 11 с пособах

взаимодействии с ребен ком . И сследование специал истов, ра

бстающих с деть ми-сиротам и, показало. что у бол ьшинства

педагогов наблюдается доминирован ие личностной позиции

над профес сиоиальиой . Ребенок воспринимается как жалкий,

беззащитный, беспомощный. Воспитатель см ысл с вое й дся

гельиости видит в воспол нени и роли родителей , пытается

всеми силам и компенсировать матсривский дефицит, опекает

детей. ограждая 11.\ от трудностей 11 затрач и вая пр" ЭТО~1 не

имоверные ус ил ия. Такая эмоционал ьно-л ичностная включен 

IЮСТh при води т к «эмоционал ь но му выгоранию » с пецвал и

СТО В. а также негативно отражается на развитии детей, с пособ 

СТВУЯ «застреванию» ребенка в инфантильн ой эгоцентрич е

с кой позиции живущего на всем готовом 1I ожидающего от

окружающих милости.

Итак, м ы обозна чили основные факторы. котпрые отража

ются на социал ьном становлении детей -с и рот: общие 11 спе 

пифические (леприв ациоиныс , ииспгтушюиальные 11 пела

готичес кие) . Эти факторы имеют иерархическую природу.

действу я на рсбеика опосредоваи ио, через агентов социалиэа-
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ции - ближайшее окружение детей, что в итоге оказывает

решающее действие на то, сможет ЛИ ребено к стать хозя ином

своей судьбы. Дnя большинства сирот эти факторы действуют

подавляюше, ДЛЯ некоторых из НИХ - закаливаюше.

1.2. Особенности социального становления

и психического развития детей-сирот и дете й,

оставшихся без попечения родител ей

Подходя к описанию особенностей личностного развития

детей-си рот, необходимо заметить, что эти особенности доста

точно типичны. но не для всех детей. Как мы уже отмечал и,

каждый ребенок имеет СБОЮ историю, свой досиротекий опыт,

свой жиэиениый замысел.

Как описать эти особенности? Мы полагаем , необходимо

ориентироваться на процесс социализации человека, который

Осуществляется в трех сферах: становление самосознания ре

бенка (представления о ссбе), его деятельность 11 общение.

Попытаем о я охара ктеризовать особениост и социал изации де

тей-сирот, исходя из обозначе нных выше сфер .

Сфера свмосознвннн . С самого начала орган изации дея

тельности сиротс ких учрежде ний, когда брошенных новорож

денных дете й старались обьед инить в одном месте - общей

палате, в и х развитии была замечена одна особениость. кото

рая отличала их от других младенцев, - это резкое отстава ние

в развитии . Казалос ь бы, за этими детьми осуществлялся над

лежащий уход, питание, соблюдались правила сан итарии 11

гигиены, 110 ребенок-отказни к как бы «застревал» в своем раз

витии; отмечалась также высокая подверженность иифекци

ониым заболевания м, которые приводили в некоторых случаях

даже к смерти. В повелении эгих детей ваблюдались безу ча

стностъ, пассивность , эмоциональная обедиеииость, понижен

иая подвижиостъ 11 трудности В овладе нии реч ью. Эти феио-
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ванные, оыли названы <'''сnumаиl1.,''й'' .
Ученые объясняли 11 РОЯ 8.'1СНИЯ госпигалиэма как результат

разлучения ребенка с матерью, ко гда он остро реаги рует lIа

разлуку , на утрату и обрыв социал ьных 11 э моцио нальных кон

такто в с ней . Пройдя все этаны переживаимя разлук и (от ярко

выражен ного протеста до отчужден ия ), ребе но к замыкаетс я,

«у ходит в себ я» , м ыслен но возвращаяс ь во внутриутр обное

состояние , где ем)' было комфортно If с поко й но".

Подгвержпеиие госпигализма МОЖНО обнаружить и в исто

ричсс кой практике .

Заслуживает в нимания 0 111011' И . И . Бецко го (ХУ III в.), кото

рый шщеЯ.1С Я посредством воспитания создать 111 ОТК8111 ЫХ

младенцев «новую гтороду людей- (гуманных н с пра ведли вых

дворя н. а также К)'НЦО8, п ромышленииков. ремесл енников, то

ССТЬ «третий чин») . ИМ был разработан Генеральный план

вос питательных ..1.0 ,,108, в котором детально расписывалас ь

системе организации жи зни дете й , предлагались прогрессиа

ные илси по их воспитанию. Так, одним иэ у сл ов и й формпро

веиия «совершенного человскаэ И . И . Бецкой с ч итал строгую

1110ЛЯЦИЮ воспитанииков от пагубного вл ияния обшсства.

Многолетний опыт доказал несосгоятельностъ выдвинутых

идей вследствие особсииостей дете й-с ирот. Так, несмотря 113

хорош ие условия. В их 1'318 11"11Ш ваблюлалось отставание ОТ

крест ья нс ких детей: в сиро тс ких у ч реждениях б ыла высокая

смертность, болезни, а выиускиики . иссмотря 11<1 гуманную

систему воспитания , в бол ьшинстве своем оказал ись не го

товы к самостоятел ьной жиз н и. Нечто похожее было в про 

грам ме третьсто рейх а «Пебеисборв», с помощью которой

Гитлер стремился взраст ить арий с кую нацию . отбпраи у маге

рей мяаленцсв с тем , чтобы поместить 11:\ в особые условия

воспитания . Однако 110 прошест вии ряда лет выяснилось. что

ь См.: Российская псла гогичес кся энииклопсли в. - Т. 1. - С . 222.
7 СМ .: Поль-по Ф. На стороне ребен ка . - М. : Улвекгория . 2003.
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многие из тех детей стали психически нездоровыми, некото

рые из них покончили жизн ь самоубийством" .

ТаКШ.1 образом, можно сказать, что решающее значение

в н ормальном развитии детей играют не стол ь ко условия со

держания, скол ько характе р материнских отношений с ре

бе нком.

Наиболее серьезным следствием лишения материнской за

бот ы является утрата «базового доверия к миру » . «Базо вое

доверие» (Э. Эриксон) - это идентичност ь с матерью, которая

объединяет в себе три чувства: во-первых, С ПОКОЙСТВИЯ, во

вторых, ощущение ребенка, что он я вляется самим собо й, и, в

третьих, '11'0 011 становится тем, кого другие люди навеются в

нем ув идеть. «Базовое недоверие» , напротив, - могучая ком 

бlшация чувств лишеиносги , разделенности 11 покинугости .

С Момента разрыв а с матерью ребенок восприним ает мир вра

жлебно и отстранеиио, переводя свои внутре нние негативные

ЧУВСтва lIа окружающих его людей , не ожидая от них ничего ,

кром е страдания" ,

« Базовое недоверие к миру» рассматривается как ирепят

ствие в развитии автоно мности (сам остоятельн ости) , познава

тельной активно сти (интерес к познанию мира) , половой при

надлежности , инициа ти вности , ответственности за с вое пове

пение 11 др. ОНО порождает страх, агрессивность , недоверие к

дру гим ЛЮДЯ "1 11 К С8"ЮМУ себе .

Необходим о учитывать , что дети , воспигываюшиеся в УЧ

реждениях практиче ски со свосго рождения, глубже испыты

вают последствия материнской депривации, 11 с возрастом ЭТII

пробл емы усугубляются . Следователь но, чем раньше будет

приостановлен а депривация и чем раньше ребенок попадет в

доброжелател ьную атмосферу сем ьи, тем меньш е отраз ится "а

Не.\1 неблагопол учие сиротства 11 тем благоприятнее будут

перспектины сго дальнейшего развития .

в СМ . : ДеларюЖ. И стория гестапо. - М . : Центрполиграф. 2004.
? См .: Эриксон э. Восемь возрастов человека 11 Детство 11 обшесг
110. - СПб.: Летний сад, 2000.
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На самосознание ребснка-сирогы в раннем детстве сказы

вают сильное влияние взрослые, находящиеся в 'НОТ момент

ряда.'. с 11111'01 ; вернес. ТО , как часто OHII меняются. Известно,

как жизненно необходимы в младенчестве эмоционал ь ный

коитакт с матерью, 1а6013 постоя нного взросло го, к которому

ребенок привязывается . Рас пределение материнских фу н кций

между постоянно меняюшимися воспитателям и, дефицит 11Н

дивидуалиэироваиного общения со взрослым не способствуют

развитию у рсбсика чувства привя эаииости . Он теряет 'НО ЧУ В

С1ВО, 'но проявляе тся В иедовсрчивости, эмоциональной обед

иенносги, нспоиимании чу вств другого человека .

Представления ребенка о самом себе выстраиваются на

основе оценки окружающих, которые сосредоточены в ОСВО8

иом на отрицательных чертах характера ребенка, его наруше

н ия х 11 ошибках. В связи с этим У Дете й-с и рот затрудняется

выработка адекват ной самооце нки, нет усто йч ивост и в приия 

ТlШ себя в положител ьном аспекте, развит ии самоиде нти ч но

сти: подрывается чувство увере нности в себе: большинство

вос питаниик ов имеют п редставления о себе как о плохом, 8

чем -то виноватом челове ке . Чувство вины происте кест 111

ощущения брошениосги, покинугости. Так, ан глийский пси

холог и педагог Р. Бернс отмечает: « Можно предположигъ.

'\ТО развитие негативной й-коицепции 11 замкнуто й. бесчувст

венной агрессивной лич ности является следствием неула ч в

формировании ) рсбсика привяэаииости к родителям . У ре

бсика возникаст прежде всего ощущение отторгнутости. за

брошенност и. образу ющее загсм основу негативной я -кон 

цепции. Э10, [1 свою очередь, приводит к возникновению иа

вряжениост и н отношениях С людьми 11 к уже вполне реаль

ному иеприятию лиливида. В ходе такого взаим одействия

усил ивается негатив ный характер отношения как к самому

себе, так" к другим люлям»".

10 Бернс Р. Ра зви тие й-коицепции 11 воспитание J пер. с англ . - М.:

ПрОГРССС , 1986. С. 46.
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Повышеиная агресс ивность 11 скло нность К правонаруше

ииям свойственн ы для дете й, которые уже имел и семе йный

опыт проживани и с родителям и. Установлено, что наблюда

етс я пряма я завис имость между эмо циональным состоя нием

ребе нка 8 семье 11 его адапта цией к реальности . «Там, где ог

ношения в сем ье на пряже нные, возникают частые конфпик

ты, растет ие по иимви ие, у ребе нка нет достато чно сильного

жела ния соответствова ть образ цам окружающе го его взрос

лого мирю} 11, реакци я на эту обстановку выражается 8 асоци 

альноя поведен и и детей.

В. А. Минкова указывает, что эмоинональнын портрет

ребенка-сироты характернгуетсн с.lедУЮIЦ II. JI " чертамиг

«- поиижеиным фОНОМ настроения ;

- бедной гаммой эмоций, однообразием эмоционально

экспрессивных средств обшеиия;

- Склонностью К быстрой смене настроен ия:

- однообразностью н стереотипностью эмоциональных

проя влеиий:

- эмоциональной иоверхностносгъю, которая с глаживает

отрицател ьные персживаиия 11 с пособствует их быстрому эа

бываиию;

- иендекватными формами эмоционального реагирования

113 одобрение 11 замеч ание ;

- повышеиной склонностью к страхам, тревожности и

бсспокопству;

- основой положительных ЭМОЦИЙ являетс я получение все

НОВЫХ 11 НОВЫХ удовол ьств и й;

- нестабильиостъю эмоционал ьных КОНТ8"",ОВ С окру

жающщщ;

- чрезмерной импульсивностью, аффективной взрывч ато

сгью;

" А·IO;OPIl А. Грулиый

Пресс , 200 1. - с. 87.
подросток . - М.: Апрель Пресс : ЭКСМО~
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- нсиоинмавием эмоционального состоя н ии другого че

лове ка» 12.

Установлено, что для дете й-с ирот характерно ситуативное,

«сиюминутное> проживанис жизни. Это приводит К отверже

111110 опыта, когда отдельные персжитые эпизоды не стано

юнея событиям и жизни, не присваиваются 11 не ВХОДЯТ 8 I111'l

НЫ!' психологический опыт. Ребенок просто "С поминг свос го

личного прошлого, не может выстроить цепочку событий с

тем, чтобы IIX проанализировать. ')ТО преня тствует развитию

аасквапюй самооцен ки .

Сфера дентезьности, Говоря о способности лстсй-сирот

к выбору де)! тел ьности 11 самостоя гел ьному принягию реше

Н IIЯ , за метим, что особые у сл овия жизни В учреждениях , ОТ

сугствис аде кватных педагогическ их средств часто зетруд

ияют формироваиле да в вой способ ности. Вследств ие 3ТО "0

для дете й-с иро т характерна склоииостъ избегать ответствен

IЮСТII за вы бор 11 персдавать ее опскаюшему взрослому .

В развитии инливилуал ьной деятельност и ребенка сущест

венную роль игра ет социал ьный опыт - «опыт сго участия в

различных видах деятельности 11 межл ичност но го взаи моце й

ствия , иаложиаший отпечато к на понимание жизни и отиоше

ние к се различным проявлениям . определивш ий солсржа ние

е го у становок 11 З IliI Нl I Й »13

В связи с тем , 'ПО у дете й -с ирот социа льный опыт чаще

всего НОСНТ иегвтпвный характер .11160 отсутствует воэмож

ность усвоения опыта родителей. к общссгвеиио зиачнмой

дся гел ьиости, как отмсчают педагоги, восшгтаииики чаще

всего равнодушны , не задум ываютс я о целях того, ЧТО делают.

Л неосозианиая цель является препятствием к активному пре

одолению трудностей, возникающих на пути к получению

12 Очерки О разв итии детей . оставшихся без попечения ролителсй. 
М .:СИМС . 1995 . - С. ]4 .
13 Психолого-педагогический СЛОllар" для учителей 11 руководителей

обшеобра эова гел ьиых у чрежцен ий. - Ростов н/д: Феиикс . 1998, 
С,416.
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желаемою результата, затрудняет выбор способов 11 характера

самостоятел ьных действ ий.

Ус пех в достиже нии цели в зна ч итель ной мере за вис ит

от мотивации . Устано вле но, что моти ваци я дете й-сирог

независимо от вида деятельности определяется их стремле 

нием к винм анию со стороны взросл ых (А . Фрейд, А . Ай 

хорн . л . М . При хожаи и др. ). Особенно ярко это проявля ет

с я в учебной деятел ьности. Так , при и зу чении уровн я разв и

тия интел лекта воспитанник ов интернатных учреждений

(3. Матейчек) установлено, что успеваемость в школе прямо

не с вяза на с умственным развитием дете й. Важное з на че н ие

при освоении ш кольной программы имеет характер обще

нив со взрослыми : с амым главным оказывается желание

заслужить одобрение учителя или воспитателя , е го внимв

ние и лох ввлу " .

По мнению педагогов интернатных учреждений, наиболее

остро й для детей, воспитываюшихся вне сем ь и, Я Б.1ЯСТСЯ про

блем а самостоятельности. Практические исследования у каз ы

вают на я рко выраженную завис имость дете й-сирот от взрос

ЛОЮ в орган изации с вое й жизнедеятельности ".
Потребность в об,,~еmlll со взрослымн >-. одна иэ ведущих

R дошкол ь ном детстве, дл я этого возраста с войственна более

Сложная мотивация к общению (потребность R согрудн и че

стве, у важении, сопереживании). Однако у летей-сирот до

конца дошкол ьного возраста остается потребность во внима

нии Ii доброжелател ьности. Исследователи отмечают, ЧТО

стремлен ие к сотрудничеству 11 совыестной деятел ьности со

взрослыми у них выражено крайне слабо, иотрсбносгь во

взаимопонимании и сопережи вании также развита явно исдос

твточио".

14 СМ .: Мотей чек 3. Родител и и дети: книга для учителя / пер . с чеш .
- М.: Просаешсиис . ]992.
15 С м.: О'//!рК/{ о развитии детей, оставшихся бсз попе чения род и

гелей .

Ib С м.: Фурманов /J.A..АладЬUJf А.А .. Фурманова Н. В. У каз. соч.
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Условия жизни И воспитани я детей в учреждени и иска

жают обшеиие взрослого с ребенком , «общение ограничено

по эмоцнонвльиой напол няемости, с концент риро вано на

отри цател ьном полюсе оцениваиия, см ещено 113 сферы

пракшческой активност и в дисциплинарну ю. В резульгаге у

ре бенка обостряется потрсбносг ъ ВО ВНИ:\18Н Н И 11 доброже

лательн ости В1 РОСЛОГО, в чело ве чес ком те пле, лас ке, поло 

жительн ых эмоционал ьных контактах , ребе нок лишаетс я

важного для С П) психич еского бл агопол учия пережи ваи и я

своей ну жности И це нности дл я других . с по кой но й увере н

ности в себе, переживанив ценности дру гого ч ел о ве ка , глу 

бокой при вяэаиности к яюяям»!" .

Исслеловаиня изуче ния роли в зрослых в обще нии с деть

1'0111 , про веде и ные отечес тве нными психологами А . М . Прихо

жвн н Н . Н . Толстых , указывают на ярко выраженную за аи

симость ребенка ОТ взрослого. Эта «за в исимость может вы

ступать в двух формах - положительной, когда ребенок

стремитс я привлечь в н иманнс взрослого, за вое вать е го лю

бов ь ВЫПО..лнсиисм требований , по слушн ым поведением , 11

отрицательной, ко гда внимание взрослого эавое вываегс в

плохим по ведение ..." нарочитым невыполнсниеи т ребо ва

иий. демонстрат ивным иепоиимаипеи . ЧСМ ста рше дети .

тем чаще 8 интернате мы встре чаемся с 11011CK3 \1 11 огри ца

тельной 1 <1B IICII \lOCT II))')I,

Действи гсчыю, рсэучьгаты наших исследований свиде

тел ьствуют о том, 'ПО У воспитателей су ществуют пробле

мы но азаимоогиошсниях С дет ь м и, кото рые выражаются в

стремлении воспитанника к у становлению 6.1 111 К IIХ эмоцио

нальных контакто в 11 одновреме нно в проявл ении а гресс ии

в адрес вз рослого .

17 ()'If!Р""1I О рtllНIIТИlI цсгси. оставшихся без попечения ролигелей .

- C. I I .
!И Прихижин .-1..\/.• Толстых Н Il. Дети бсз семьи (детский дом; за

боты 11 Tpt:liOГl I общества ). - М , : Пелагогикв . 1990. - С. 140,
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" Очерlo."/( О развитии дете й, оставшихся без попечения родителей .
- с . 13.
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Г"ава I

11<] "с вои " 11 "чужие". 113 "мы" 11 "они ". от "чужи х " он и ссв ме

стно обособляются, проявля ют 110 отношению 1\ ним а грессию.

готовы использовать дру гих людей в личных НС.'lя х ) 10 . Эта по

зиция формируется 110 многим причинам . но прежде всего

вслелсл 811С утраты « 6аз0 801'0 доверия к МltP;': )) , которое право

дит к формированию не вротического механизм а сл ия н и я с

группо й детей.

В условия х детского учреждения ребено к постоянно иахо

лится н УЗ"ОЙ эакрьпой группе с верстников, не имея всзмож

иости предпочесть е й другую . Л . М . Прихожан отмечает, 'ПО

«принадлсжиостъ к оирсделеииой группе детсй для него как

бы безусловна. Это ведет к тому. ЧТО отношения между саср

сгниками складываютс я 11 1.: как приятель ские . дружес кие , а ПО

типу родст венных , как между брат ьям и 11 сестрам и. Такую

безусловн ость в общении со сверстниками в детско м учреж

деиии можно, с одно й сторон ы, рассмагрнва гъ как положи 

тельный фа ктор , с гюсобст вуюший эмоцпоиал ьиой стабильно

сти , защищенности. когда группа с верстни ков выступа ет оп

релеленным аналогом сем ьи. С дру го й стороны, нель зя не

увидеть 11 заметных издержек - подобные контакты не сио

собству ЮТ развитию навыков общсиня со сверстниками. уме

IIIIЮ наладить равноправные от ношения с незнакомым ребеи

ком, адекватно оценить СВО" качества, необходимые для иэби

рательиого. дружеского обшеиияэ".
ТаКИ.\1 образом, если рассмотрел, результаты миогочис

ленных исслелоааний о развитии дете й -с ирот, то можно ОТМС

титъ прообладающую с хожесть их авторов во мнении о ТОМ ,

'по в отрыве от семьи у ребенка формируются специфические

черты личности . ВО всех исследованиях однозначно УТ8СРЖ,,"'щ

ется, что иеблагоприяшая с реда учреждений затрагивает де

гей самого раннего возраста : лети, восшпывающиссн в учрс

ждсниях практически от с вое го рождения , глубже испыты-

10 Фурманов Jl.A., А.шдЫ//f А.А .. ФУР-I/(IIЮЩIII. В, УК31 . гоч. - с . 46.

21 Прнхожан A..\ f. Тревожность У детей н подростков : психологиче

ская ЛР"РО,13 ивозрастная дина мика. - М . : мод эк . 2000, - С, 45.
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ваип последствия деиривацни, чем те дети, которые посту

паюг в них В школьном возрасте.

Педагоги, работающие с детьми-сиротам и, стал киваются С

многочислснными проблемами в своей работе, обусловле н

ными разными причинами. одна 111 которых заключаетс я в

ссобениостях развития детей-с ирот. Перед ними сгоит нелег

кая задача - формирование у каждого ребенка социал ьно

значимых качеств 11 развитие способностей , обеспеч ивающих

его успешную социал изацию.

Выделим трудности, вОJ"""tIНlЩlU! в работе педагв

гое. Наиболсс сложно й ироблемой 80 взаимоотношениях с

ребенком , по мнению воспитателей , я вля етс я достижение

Вlаl1М ОПОllllмаllllЯ , без которого н свозможны полноценное

общение 11 организаци я совместной деятел ьност и дете й.

ПОНlI\l аllll С ДОЛЖНО строиться на ос но ве сопереживан ия.
ДеТII-С Il РОТЫ им еют о граниче нную способ ност ь к сопере
11\1103/11110 11 сострадан ию , пониманию дру гого ч еловека ,

преодолению конфл и ктов. Пробн ему взаимоп онимания ос

•1ОЖlIя ют 11 такие негативные свойства 11 психол огич ескис

СОСТоятlЯ личности , ка к конфОРМИ1М , неадеквати ость вос

"риятия , неуравиовешеиносгъ .

Педагоги у казывают па трудности в общении с детьм и,
С ВЯ1анные с нарушением принягых норм вэаим оотиошеиий

В1рОСЛОГО и ребенка ; эти трудно сти выражаютс я в стремлении

к э'станоалению близких эмоционал ьн ых контактов и одно

временно в проявлении агресс и и в адрес В1РОСЛЫХ, иеумении JI

liежеJlаlllllJ признавать с вою вину, стремлении обвинить ОКрУ

жающик 11 др.

I [ослелствия с иротства препятсгвуют формированию

"шшиетиеы, активности 11 свмостонт ельи осги . По мнению

чедагогов , наиболее острой Д,.1 Я детей, воспигыв аюшихся вне

се м ьи, явля ется проблема самостоятельи осги. Несамо стоя

"сльно стъ детей требует от воспита телей бол ьшого терпения ,

во 11.11101 '011.1 их ирофессион альная 11011ЩIIЯ 11 ст ил ь работы

flреДОllредеЛЯЮl дал ьнейшее развитие сам остоятельности

15
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ребенка . Главным средст вом здес ь выступает организация

обшественио-полеэиой со вместной дев гельностм. 0..1Н31\0

недостаточная инициативность, активность 11 сплоче нность

детей , 1 1II 1КIIЙ уровень взаимопомо щи делают работу сиециа

листа чрезвычайно сложной и требуют бол ьших усил ий при

создапии ус.1 081111 для самореал иза ци и ребенка .

Для ТОГО чтобы со в местная деятел ьность приносила опрс

деленный результат , нсмвловажио наличие цениостно-о рисн

тацио нного единства . У детей , имеющих опыт проживания В

исбла гополучной семье, некоторые общечеловсческие 111:11110

СТ" потеряли свое зна чен ие 11 искаже ны вследст вие асоциал ь

ного оБРа1З жизн и родителей. Поэтому наиболь шую слож

ностъ Д,.1Я воспитате лей при организаци и деятельност и прел

ставляет работа 110 переосмыслению прошлого опыта 11 фор

мированию положительного отношении к обшест венно-полсэ

ной деятельности именно С это й категорией детей.

-~

1.3. ТРУДНОСТИ социализации детей-сирот.

Критерии их преодоления

в процессе сопиашпации решаются 11'11 группы зада ч:

адаптац ии . авгоио яиэации 11 активизации личности . Решение

этих 13.'1.3'1, ПО сути противоречивых н в ТО же время диалекти

чески елииых , C~ шсствснпо зависит ОТ многих внешних 11

внутренних факторов .

Социальная ада/нац ия предпол агает активное приспособ

пе ние 1111.111811.1 3 к условиям социальной среды, а социальная

автоиомиэация - реализацию совокупиости установок на

себя. устойчивость в поведен и и и от ношениях. которая соот

ветствует прслс гавлсиию личности о себе, ее самооце н ке, Ре

шение 13.13'1 социальной адаптации н социальной автоиояиэа

ЦIШ регулируется кажущимися противоречивыми MOТl188.\111

«быть со нсемн» 11 «оста ваться самим собо й ) . В то же 8РС .\! Я
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человек с высоким уровнем социальности должен быть актив

НЫМ , то есть у не го должна быrь сформирована реализуемая

готовность к социальным действиям .

Синхронные изменения в эмпирических показателях, соот

ветсгвующих переч исленным критерия м . свидстельствуюг о

форм ировании социальности человека.

Ироцссс социализации (включение ребенка в систем)' со

циальчых отношений) даже при благоприятном стечении 00
стоятельста разворачивается неравномерно и может быть чре

ват РЯДО .\! сложностей, тупиковых ситуаций, требующих со

в местных усилий взрослого и ребенка. Если сравнить процесс

социализации с дорогой, по которой должен пройти ребенок

иэ мира детства 8 мир взрослых, ТО она не везде выложена

ро в ными плитами 11 не всегда сопровождается четкими до

рожиым и указагелям и. на ней есть участки с оврагами н сыпу

чими пссками. лват кими мосткам и 11 развил ками.

Под трудностью социализации мы понимаем комплекс затруд

нений ребе нка при овладе нии ТОй или ИНОй социальной ролью . Ча

ще все го причина ми возникновения этих трудностей становится не

СОответств ие требова ний к ребен ку в процессе его взаимоотноше

ний с социумом И готовности ребенка к ЭnlМ отношен иям.

Грудиост и ОВ.лвдени я социал ь ной рОЛЬЮ возникают чаще

Всего тогда, когда ребенок не информирован об этой рОЛ",

.'11100 информация носит ложный характер, либо у ребенка пет

возможностей попробовать себя в данной ро.'1 11 (отсутствие

условий .'],..1Я социальных проб) .

В условиях семейного воспитания ")'ТЬ социального ста

иовленив ребенка может бытъ пройден с опорой на ряд пози

ти нных факторов. которые составляют преимущества сем ьи

как социал ьной самодостаточной системы.

Этими фиктврами являются :

- OIJbIT соннализаЦШI родителей, который ус ваивается ре

бенком путем непосрелственного подражания образцам их

поведения н способам преодоления жизненных трудностей.

Так, м альчик, полражая отцу, усваивает мужские способы
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поведения, а девочка, идеитифицируясь с матерью, осваивает

женскую роль 11 T. II.;

- наличие широкиэ.. разнообразных СВЯ1ей и контактов

семьи (с родстве нниками, .1рУ1ЬЯМН, колле гами}, которые

110З ВОЛ ЯЮТ ребенку включаться 11 с истему дополнительных

дифференцированных социально-ролевых взаимодействий.

Таким образом. ребенок, помимо привычной роли с ы на 11.1 11
дочер и, получает опыт проживания в роли внука, илемни

ни ка , соседа, ребенка, друга и т.п. ЭТО поз воляет ему испы

тать разные типы отноше ний к себе 11 сформировать объем

II Ы Й Яюбраз:

- особенности устройства BHyrpcl111ero «простраllства

семьи», которое обеспечивает ребенку опыт совместного

прожива и ия , позволяющий сформ ировать умение учитывать

потребности другого 11 опыт авто номного существова ния

(возможность почувствоват ь свою отдельнос ть и самостоя

тель ность).

Однако это происход ит в том слу чае, есл и мы рассматри

ваем идеальную семью, которая полиостью реал изует свой

потенциал. В реальности ребенок может сталкиваться с тем ,

ч то сами ролигели начинают дсмоистрироеазъ ему образ цы

певдекватного поведения: может быть 11 с итуа ция, когда один

111 родителей отсутс твует в семье. Ребено к может получать

противорсчивыс «родительс кие послания - относ и тел ьно сио 

собов разреше ния той IL111 иной ситу ации (от отца: «БУЛ 1>

мужчино й». «будь лидером»: от матери : «оста ва йся малень

ким», « не высовывайсяэ и т.и.).

ТРУДНОСТ И социализац ии могут быть СВЯ1а ны еще 11 с тем ,

что внутр и сопиума наблюдаетс я «размытость» образцов ро

левого поведения ( напр имер, стираютс я границы между пред

стаален иями об увере нном 11 агресс ив ном повелении • между
мужским 11 женским образом жизни ). В СНЯ1 11 С 3Т11М перед

ребенком периодическ и с необходимостью встает задача са

моопредсле иия - как 110 повод)' содержания социальной ро

ли, та к 11110 поводу способов се воплощения .
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в УС.'10ВНЯХ воспитания в у чрежден и и дл я детей-с ирот

трудности, с которым и стал кивается ребсиок в процессе со

циалиэации. удваиваются. Это происходит потому, что сама

оргвиизация жизн едеятельности детей 11 детс ком доме уст

роеиа таким образо м, ЧТО у ребе нка формируется преимуще 

ствеиио только одна ролевая позици я - позиция с и роты. не

им еющего поддержки 11 одобре ния в сопиу ме. Эта рол ь удер

жива е-г ребенка 8 инфантильной иждивенч ес кой позиции 11

бло кирует проявление потенциальных возможностей .

Иными словам и, воспитанники детс кого дома, выходя за

его порог, умеют «быть сирото й», то есть надеются на покро

вигел ьство, обладают « выу че нной беспомощностью», не по

дозревая о ТОМ , что можно опереться на собственные внут

ренчне ресурсы .

Во всех учрежде ниях для дете й-сирот, на базе которых

разворачивалос ь исследо вани е. уелов ин проживаяин схожи

1'tI СЖ.'J.)' собой 11 характери зуются следу ющим :

- общие спальни ;

- общая столовая ;

- общие Ilгровые комнаты:

- общие туал етная н ванная комнаты .

Некоторое ис ключение составляют семейные детскис до

ма, где проживанис дете й организовано по семейному тину .

«Сем ья» состоит 111 группы дете й разиого возраста, имеет

с вою территорию проживакия . с воего воспитателя , с вою сто

ловую, 110 фактич ески зто нс меняет сути дела, а сводитс я к

выделсиню В одном детском доме нескольких малых детс ких

домо в с аналоги ч ным устройством .

у дете й практически нет собст венного личного про

стринства, где ребенок мог бы уединит ьс я. В редких слу ча

ях личным пространством может считаться сте на над крова

тью, которую ребено к может у крас ить 110 собственному ус

мотрению, 11 тумбочка с лич ным и вещами , поряцок 11 содср

жимо е которой контролируется воспиг агел ем. Жизнь в дет

с ком до м е, устроенная таким образом, задает вынужденную
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публичиостъ проживанив. Даже сама планировка помещения

дсгско го дома не предусматривает личной территории .

имеющей четко обошачси ные для других границы, проник

иовение 38 которые может происхошпъ ТОЛЬКО С согласия

«владеющего» ею человека .

В детском доме жестко рсгламсвтирован режим прожн

вннин (когда следует вставать, принимать пищу. и грать ,

УЧИТЬСЯ, с пать 11 г. д.), не позволяюшип учитыва ть индивиду 

альвые особениости ребенка .

Та ким образом , УСЛОВиЯ прожива нив ребе нка е детском доме не

дают ему возможности самостоятель но регулировать ритм и час

тоту контактов со средой в соответс твии с динамикой собственны х

потребностей . Это может ПРИВОДИТЬ к затрудне ниям в формирова

НИИ способностей осознавать собственные актуал ьные состояния ,

Такой ребенок с трудом будет отвечать на важные для развита я

самоопределе ния ВОПРО~ : чеro я сейчас хочу? какой я сейчас?

В качестве компенсатор ного ....ехенмама в данном случае начнет

функционировать механизм психопогмческого слияния со средой

(ся хочу того , чего хотят от меня дрУl1'lеJO), что ведет к утрате границ

собственног о .я ,. ,

Постоян ное включение ребенка в систему вынужде нных

контактов размывает границы лич ного пространства , ЧТО де

:ШС1' ирии ципиальио не возможным уход ребенка в с вой мир

ДЛЯ восстановления пс ихоэмо ционального ресу рса.

Для детей с интроаертироваиной напревлениостью пси

хики (замкнуты" , малообщ ител ьных, морал ьно истощаю

щихся (1'1 постояиных коитактов с дру гим и ) возможность ухо

да в С80е пространство являетс я единствеиным способом Для

полноцениого эие ргс гичес кого восстановления. Не имея B01~

можиости социально приемлсмым 11)'1'('101 добитьс я автоном и и,

ребенок становится плакс ив ым, разлражитсльиым , а гресс ив

иым . В качестве основного способа разрешения сво их проблен

тако й рсбевок выбирает уход ОТ контакта в достуииых д.1Я

него фОРМЮ': : противодействие режиму , бсгсгво, 60.11:111 1>,

травмирование себя , бут 11 Т.Д.
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Организация жизни В детском доме задает ребенку четко

очерченные социально-ролевые позиции (ученика, вос питан

н ика) . Ограничен как сам набор этих ролей , заданных извне,

так 11 вериагивностъ действий внутри этих ролей. Находясь

дл ительное время тол ько В рамках этих позиций, ребе нок те

ряет аоэможностъ проявле ния индивидуальност и 11 свободного

самовыраже ния. что не позвол яет ему в конечном итоге об

рести опору в самом себе. Для овладения всем спектро м соб

ственно й «самобьпиост иэ ребенку необходимо освое ние иг

ровых ролей. котор ые задаются ситуацией свободного спон

га нного взаимодейст вия, где снимается страх (щенк и. несоот

ветствия 11 провоцируютс я творческ ие потенции.

[j деТСКО.\1 ломе и гровая деятельностьдетей организуется

воспитателями 11 чаще всего нос ит ТОТ же регламентирован 

ный характер. Бол ьшинство игр характеризуется вполне опре

деленным типом взаимодейств ия между взрослым 11 ребе нко м,

глс взрослы й задает правила игры; сюжет, распределение ро

лей 11 сам высту пает в качестве оцениваюшей фигур ы, вла

деюще й критериями дл я о пределе ния результатов игры. При 

сутств ис воспитателя , высту пающего В роли арбигра. смещает

моти в игры с процесса на рсзул ьтаг , в ыхолащи вая см ысл иг

РОВой деятел ьности, фактически ирев ращая се в обычную

обучающую процедуру.

Условия организации жизнсле ятельиосг и дете й в лстс ких

Домах создают внешние ТРУДНОСТИ для у спешной социа..п иэа
цни , однако У данной группы детей су ществуют н внутренние

mРР)IIщ 'mll . которые с вязаны с особе нностя ми их психи че

CKOI'O развития .

Наиболее серьезным следствием сиротства, на наш ВЗГ.1ЯД.

ЯВляется утрата « 0 (1]0 8 0 .' 0 доверия к .•"'1')'>'. без которого

становится приниипиально невозможным развитие таких важ

нейших новообразований личности, как автономия. ииициа

"ГI18НОСТЬ. социальная компетентность . у мелост ь в труде, поло

вая идентичность 11др.
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Без эти х новообразован и й ребенок не сможет стать субъ

е ктом межличностных отношений и сформироваться 8 зрелую

ЛИЧНОСТЬ.

Утрата ((БЮО80ГО доверия к миру» проявляется в подозри

тельности, недоверчивости, агрессивности ребенка, с одной

стороны , l' формировании невротического механизма сли я

ния - с другой. Слия ние блокирует, а иногда делает вовсе

невозможным развитие автономности ребенка. его инициатив

ности и отвегст веииости за с вое поведение . Сли я ние воэмож

110 С конкретным человеком (воспитатель. родитель. учигель 1I

т. л .) , а также с группой людей (хорошо известное легдомов

ское «МЫ» ). Н более поздних возрастах действие этого меха

ннэма может провоцироватъ формирование алкогольной , нар

котической или токсикоманыческой зависимосте й.

Мы предполагаем, что утрата «дтового доверии 1\ мнру»,

неизбежно возникающая у дете й. воспитываюшихся в усло

виях деприваци и, ка" следст в ие разрушения телесного , зри

ТС.1ЫЮГО 11 ЗВ) '''ОВОГО контактов с матерью , может быть вос

стан овпена за с чет инициации и коррекции с крытых механи з

мое разви тия л и чност и. лежащих В познавательной сфере .

Речь идет О формировании способности к пространст

венно-времен ной орие нтации, позволяющей ребенку осо эна

вать с вою отдел ьность от взросл ого 11 строить диффереициро

ванные отношения как к ~IIIP) взрослых , так 11 к различным

аспектам своей лич ности . Критерием сформироваииост и про

страисзвевн о-времсниой ориентации является преодоление

детск ого эгоценгри э ма, с пособность перейти ОТ центрации к

децс нтраци и. Находясь в центристской позиции , ребенок "10
жет видеть мир только со с вое й точки зре н ия, других точек

зрения для него не существует.

Децентрация - механизм , позесляющиа освободиться от эго

центризма и его следствий , осознать субъективность своей пози

ции, найти свое место в системе возможных точек зрения , устано

вить систему взаимных отношении между предметами, людьми и

собственным «Я».
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Доцентрация как интеллектуальный феномен может досги

гаться посредством овлалеиия ребенком РЯДО.\! следующих

операций и способностей :

- операция мысленного вращения фигуры в пространстве;

- операция собствсиного мысленного вращения в про-

странствс ;

- операция изменения позиции наблюдения ;

- способность к дифферсицированной самооценке :

- способность к осознанию собственного половозраст-

ного статуса.

Это являетс я базой дл я формирования адекватного само

опредслеиия .

Нанболее естествен ный коитекст дл я преодоления детс кой

центрации - коллективная ролсвая игра . Полное переключе

ние с одной роли на другую в детских играх, переход с П0111

ции ребенка на позицию взрослого приводят К с истематиче

с кому расшатыванию предсга влений ребенка об абсолютности

своего положения в мире вещей 11 людей 11 создают усло вия

ДНЯ координации разны х ПО3111111Й . Нам представляется, что за

с чет изменения 11111а вэаи модействня взросло го с ребенком в

игре, где В1рос.1ЫЙ принимает на себя роль «рядового» участ

ника , получающего полное удовольствие от процесса игры,

можно спровоцировать детей к споитанному проживаиию

игровой роли И са мостоягельному порождению игровых норм

11 правил . При организации партнерского взаимодействия 8

игре взрослый направляет с вои основные усилия 113 создание

игрового пространства {технически ')ТО может быть реализо 

вано с использованием средств, на копленных в практикс игро

Вой терапии 11 психодрамы) .

Игровое пространств о должно сознаваться ребенком как

место, где можно экс псрим еигироватъ , пробоватъ, примерять

На себя разяичные 1"0.111, вплоть ..10 роли организатора игры .

Взросвый . органилу юший игру , принимает на себя ответст

вениость за обеспечение психологической безопасности Д.1Я

ВССХ , кто действует на ЭТОМ пространстве. Самоопределение
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взрослого при пост роении партнерских вэапмоотиошенни с

ребенком в игре предполагает, '11'0 0 11, принимая 11<1 себя роль

участник а , полжен быть способе н демовстрнро ватъ образцы

спонтанног о креативного поведе ния. ТаКШ,1 образом, взрос

!1ЫЙ , конеч но же, остается носителем нормы , 110 не той нормы,

которая О ПРС..'1с.1ЯСТ результа ты лен тельности. а ТОЙ , которая

задас-г с пособ езаимодейсл вив в процсссе игры 11 креативностъ

поведения .

Такой ТIIП партнерского взаимодействия позволит о р га ни

зовал ь д.1 Я ребенка опыт обретения индивидуального про

страист ва.

Трудности социализаци и, как правило, пораждают ги пе ртро

фированную ада птмрова н ностъ к социал ьн ым nроцессам, то есть

социальный конформиз м, или гипертрофированную автоном 

ность , то есть полное неповягие норм отношений , складываю

щихся в социуме.

В ка честве последствий аномильнвй (' 01( 11/1.1 111111( 111' Н':ОО

холимо назвать такие явления , как социальный аУПП-'1 (от

страисиие or окружающего мира). отставанис в социальном

развитии.

Причины возникновения трудносгей вхождения ребенка в

систему социальных о тношений могут быть самые различные,

110 прежде всего они связаны с нсадскаатным восприятием

детьми-сиротами тех требований, ко горыс предъявляет охру

жаюший социум .

Критериями преодоления щрyt)um:щеil . Iшгут быть С:'(!

'»)'ЮII(Ilt!:

- готовиостъ к алскватиому восприятию возникающих

социальных проблеи 11 рсшси ие этих пробнем в соотвеТСТ8 1Н 1 с

нормами от но шений. сложиашихсн В сопиуме (социаль ная

вдапгиро ванностъ}, то ССТЬ способ ность вдапгироаатъся к су

шест вуюшей сисгсме отношений , овладеть соответствую щим

социально -рол евым повелением 11 не только мобилизовать

СВаЛ потсиииа ...l для решения социальной проблемы, но 11 ис-
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пользовать те УСЛОВИЯ , в которых складываются отношения

ребенка;

- устойчивость К неблагоприягным социальным возлей 

ствиям (автоноииостъ), сохранение своих индивидуальных

качеств, сформированных установок 11 це нностей:

- активная позиция 8 решении социальных проблем, рез

лиэуемая готовность к социал ь ным лейсгвиям, саморазвитие 1I

саморсалиэапия R возиикающих трудных ситуациях (социаль

пая активность), способность 1\ самоопредслеиию 11 расшире

нию границ простра нства собственной жизнедеятельности .

Каждый 111 псречислеииых критериса "е свидетельствует о

подготовленности ребенка 1\ преодолению трулиосгей социа

лиэации; 0 111'1 могут рассматриаагъся только в комплексе .

В соответствии С этими показагслями разработаны мего

лики выявления УРОВНЯ подготовленности детей-сирот к пре

одолению трудностей социализации .

Для диагностики nОК8зателеu социальности ребен

ка предлагается опросн ик, включающий 20 суждений . на

правленных на выявление уровней социальной активности

(как реализуемой готовности к социальным действиям), соци

альной адаптированноети (как способности активного п ри

способления индивида к условиям социальной среды), соци

альной еегономности (реализующей совокупность установок

на себя , устойчивость в поведении и отношениях, соответст

вующих представлению личности о себе), нравственной вос

питанности (отражающей степень сформироееннссти у детей

гуманистических ценностей) .

Каждое суждение оценивается ребенком (воспитателем) в

баnnах по следующей шкале :

4 - всегда,

Э - почти всегда,

2- иногда,

1 - очень редко ,

О - никогда .

Текст опроснике :

1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и воспита

телей .

2. Считаю. что всегда надо чем-то отличаться от других .
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3. За что бы я ни взялся - добиееюсь успеха .

4. Умею прошагь людей .

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи.

6. Мне хочется быть впереди других в любом депе.

7. Я сгвновпюсь упрямым, когда уверен, что я прав .

8. Считаю, что делать людям добро - зто главное в жизни.

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение .

11. Если я что придумал, то обязательно сделаю .

12. Мне нравится помогать другим.

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили.

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними об-

щаться .

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать.

16. Переживаю неприятности других как свои .

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами .

18. Стараюсь Доказывать свою правоту , даже если с моим

мнением не согласны окружающие.

19. Если Rберуеь за дело, то обязательно доведу его до конца .

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают.

Опрос проводится на основе заполнения детьми (воспи

тателем) бланка , в котором против номера вопроса ставится

оценка;

1 5 9 13 17
2 6 10 1. 1.
3 7 11 15 19

• в 12 16 20

Среднюю оценку едаптмровеннссгм детей получают, сло

жив все оценки первой строчки по горизонтали и разделив их

на 5. Оценка автономности высчитывается на основе внапо

гичных операций со ВТОРОй строчкой . Оценка социальной ак

тивности - с третьей строчкой. Оценка приеерженнсста ре

бенка гуманистическим нормам (нравственности) - с чегвер

ТОЙ строчкой .

Такой же опросник может быть предложен воспитателям

сирот в другой редакции (<<Ребенок старается слушаться во

всем своих учителей и воспмтагепеа» и т. п.) . Сопоставление

данных взрослых и ребенка ПОЗ80ЛИТ определить адеквагносгь

самооценки воспитанника .
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Средняя оценка критериев дает возможность опредепить,

что требует особого внимания еоспмтагелеи дnя обеспечения

успешной социапизированности конкретного ребенка-сироты.

д.'1Я изучения способности преодолевать трудности социа

лизации используются различные диагностические ситуации,

которые могут создаваться педагогами специально или возн и

кать естественным образом в повседневной жизн и детей-с и

рот: СИТУ81111J1 выбора, принят ия решения, поведение в спор

НЫХ ситуациях, дискуссиях, 8 деятельности органов само

управления 11 Т . Н .

Определение уровня социалиэированиости ребенка-си

роты, типичных трудностей социализации воспитанииков по

ЗВОляет целенаправленно выстраивать воспигагельиый про

цесс в у чреждении 11 решать как общие для всех сирот про

блемы социал изации, так 11 ииди видуальн ыс проблемы раэв и
Т!!Я каждого ребе нка .

Важнейшим факто ром социализа ции детей-сиро т, средст

вом форм ирован ия у IIИХ способност и преодоле вать жизне н

Вые I1социальиыс трудности является ТРУД.

1.4. Трудовая деятельность

как фактор социального становления детей-сирот

Трудовая деятел ьность лриобрстает в воспитании детей

С ИРОТ исключительно важное значен ие. Труд рассэ..шгриваегся
11 как снособраз нос лекарство, способс твующее развитию не

чбходимых личностных качеств. 11 как наиболее важный ком

иоие нт социал иза ции, 11 как основ ное средство жизненного

самоопределе н ия, самоу гвержлс иия н саморсал иэации.

Сиепифика трудового вос питания детей-сирот обуслов 

лена влиян ие м ряда факто ров. Как уже отме чалось. развитие

лете й-с ирот характеризуется не 10.11>КО отста ванием в разв и 

тии , 110 11 формированием специф ическ их черт характера и
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поведения . учет которых необходим при организации трудо

вой деятел ьности . Ребенок, ос гавшийс я без родителей, нужда

ется в том , чтобы ему создали ситуацию, максимально 111'11

ближеиную К семейной, иными словам", компенсировали се

м сй иый лсфицит.

По мнению л . Г. Жедуновоп , ситуаци я с иротства, как

стрессовая , с пособна пробуждать личностные ресурсы ребенка

11 таким образом способствовать формирован ию продуктив

ных механи змов преодоления жиэнс нных ТР)ДНОСТСЙ.

Пр" таком подходе педагогическая деятель ность с детьми

сиротами приобретвег абил итациои иый ха рактер .

Под абипитацией понимают «комплекс мер , направле нных на

формироеание новых и усиление имеющихся peCrFB социаль

НОГО, психическоrоИ физическоrораЗВИТИА ребенка» .

Абилитаиия детей-сирот направлена 11 3 совершенствова

ние ресурсов их саморазвития , а такжс на развитие опреде

:'С Н НЫХ способностей. которые могли бы ком пенсировать

имеюшиеся у них недостатк и, выэааииые потерей семьи, 11

способствовать преодоле нию грудностой со циал изации .

В основе абилитации лежит прав ильно орган изованная тру

довая деятельность дете й, в которо й с ироты могут участво

В'НЬ ежедневно. Каждо му педа гогу из вссгио. что труд может

возв ышат ь челове ка, а может разру шать его пс их ику 11 здо

ров ье. Рсалиэаци я ноэможиосгей труда как фактора социаль

н ого становления детей-сирот за в исит о 1" того , ка к 0 11 орган и

ЗОВ3 11 . Педаго гичес к и целссообразиое построение трудовой

деятельности детей -сирот поз волн е г ус пешно ирсодолетъ

грудиост и их социализации 11 подготовить К достойной само

стоя гельной жизни .

Труд для летей-сирот является О.1 I Н11\1 из главных факто

ров, опрелеляюших выбор ребсиком профессии. а з на чит 11

Свое й с) льбы. Нс может состояться жизнь чело века без люби-

'z2 Сядвирь 11(1 социал ьной педагогике : учебное пособие I авт.-сост.

ля . марлаэ..вея . - М. : Академия. 2002.-с. 5.
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мого дела, позволяющего обссисчитъ достойную жизнь. И.\1СН

но разнообразная трудовая деятельность в учреждениии за е го

врелелами поз воляет выявить профессиоиальиые способности,

склониости ребенка, сформировать устойчивый интерес к

професси и. стремление к получению соответствующего обра

зовании. Для ребен ка-сироты это особенно важно 11 сложно,

пос кол ьку ребен ку иэ семь и поддержку в решен ии этого во

проса оказывают родители, испол ьзу я все возможн ые ресурсы

семьи для обеспе чения будущего своего ребенка.

В трудовой леятельности дети осваивают систему сопи

альиых ролей, необход имых ДЛЯ будущей самостоя тсль ной

жизн и. Вряд Лl I может стать сирота хорошим семьянино м,

есл и "С приобретет важные трудо вые навыки 11 У ..г ени я орга

низации своего быта: ПРН/·ОТО8 1 ПЪ еду, нанести порядок, рас

с ч игатъ свой семейный бюджет " Т .Д . Опыт заботы о других

ЛЮдях воспитанник также ириобрегает в трудовых разновоз

растных объединениях, «семьях» (разновозрастных гру ппах.

которые формируются для совместного проживания 11 труда ),

тем более что эта система взаимодействия части чно ком иен

с ируе-г отсутств ие полноценной семейной жизни ребен ка.

В процессе трудо во й леятел ьности проис ходит со циаль 

"ос закалива ние ребенка-с ироты, он уч итс я преодолевать

Резличн ые трудности, чтобы быть способным жить само 

СТоятел ыю 11 решать сложн ые проблемы , которые иеиэбсж

Но возиикают у каждого человека. Труд формирует волевые

качества и с и ту ациях преодолени я сложностей )1 прин ят ия

ствсгствсиныэ, решен и й.

Важно , что в процесс е трудовой деятельности ребенок

чриобрсгает навыки взаи модействи я с разл ичн ыми людь

~HI , ос ваивает опыт Деловых отношений, что позвол ит ему

Успешно адаптироват ьс я в любой проиэводс твенной ор га

ниэацяи.

Имеиио 8 труде особенно эффективно формируются ор га

"изаторскис 11 коммуни кати вные уме ния, которые позволят

ВЫ llУСЮl lI КУ реали зовать СВО" профессиопальи ые 11 жизненные
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планы. Сам ый элементарный вариант - организация дежур

ства в своей комнате - требует взаимодействия со с верс г ии

ками, старшими 11 младшими воспитанниками, умени й решать

вопросы в кои крстиой ситуации , предъявлять требования к

товарищам . что способствует формированию опыта общени я 11

коммуникативной ку льтуры В целом .

В отечес тве иной 11 эарубежиой ирактике накоплен опре

деленн ы й опыт 110 основн ым направлени ям трудового вос 

питания : самообслужннанию, труловому обучению, профее

с иональиой ориентаиии. профессиональиому образованию 11

т. д . В да нном раздел е мы обозна чим лиш ь некоторые ас 

пекты тго го опыта . которые могут быть учте н ы в со вре ме н 

ных учреждени я х ДЛЯ дете й-с ирот при опрелеле ни и ос но в

ных концспгуальны х It методи ческ и х идей трудового 80С 

питания .

Историческая практика сеилетельстнуст о ТОМ, что с М О

мента возникиоасния сиротских учреждений н на протяже

нии всей истории их сушествоваи и я учредители всячески

пытались сделать 11 1 своих подопечных приспособленных к

жизни граждан . Государственные и часгныс у ч реждения ста

вили с воей целью воспи т ать достойных, способных обесие

чит ъ себя средствами к су шест вова и ию людей . Н воепита

тел ь ных домах. частных приютах r"OT0811:111 представителей

разных сословий 11 ра1НЫ Х специал ьносгсй - от гувернангни

до будущего офицера.

После революции происходило лреобразование приютов 11

сиротских домов В государствеиные детс кие дома, ноявили сь

учреждения ра111ЫХ типов ДЛЯ бес призорников. В зти '"ОДЫ

соэлавались детс к ис трудо вые (промышлснные и сельскохо

1Я ЙСТВСН НЫС ) коммуны для и есовершсинол етних прааонару

шигсл сй 12-1 7 лет . Эти учреждения отличали с ь специфично

стью контингента. раздельным восиитаиисм 11 некоторыми

оргаии заииовиымн припципами : полное самообслуживани е,

произволственный труд, оплата труда 11 0.'1РОС 1КОВ в \ШСТСр

ских, часличная самоокупаемость у ч режден ия.
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Заслуживает особого внимания ОПЫТ А. С. Макаренко 
не ТОЛЬКо потому , '11'0 011 работал с детьми-сиротами. НО и еще

ПОТОМУ . ЧТО СС/1>ДНЯ сложилас ь сходная с итуаци я сиротства :

его масштабы . огромная армия беспри зорников 11 привонару

Ullпелей , безучас тное 11 равноду шное отношение общества к

ЭТой категор ии детей (8 отличие, например, от с ирот послево

ениого времени).

В колонии нссовершениолетиих право нарушител ей 11М .

М. Горького It коммуне 11М . Ф . Э. Дзержинского Л . С. Мака
ренко создал практическую систему коллективного воепита

НН II , 8 ОСнове которой была эаложена трудовая деятельность

подростков в сочетании С учебной.

Основные нрннннпы снетемы трудового воспитания 1т
Лlttl>.UРl!1IIm:

- разнообразный труд детей - от просгейших фОР!>1 сел ь

СКОхозяi"iСТВСIIIЮГО труда до участия в произволигельном тру

де на предприятии ;

- «труд-забота. а не труд-работа»:

- система перспектинных линий, разновозрастные трудо-

Вые отряды;

- творчес кий характер труда, основанный на осознании

его ПОЛЬЗЫ 11 необходимости :

- зна че н ие труда определяется духовным 11 нравстве нным

РОСТОМ "еловека ;

- воспигываюший трудовой коллектив;

- подгото вка детей к сознательному выбор)' профессии 11

ЗКТIIВ IiО Й трудовой деятельности пр и помощи системат иче

ского участия в труде на общую 11ОЛЫ)-Л.

В .Н . Сорока- Росипский в 1920--1 925 гт, работал в школе

JL'IЯ 1 РУДIЮ80С lll п)'ем ых НМ . Ф с М. Достоевского (ШКИД). ОН

решител ьно выступал против понимания большинства этих

~етсй как морально. а тем более психически дефективных.

Свои.\( ВосшпаНlIIIКОВ 01 IЮС I I;Т к одаренным шпурам, но с 01'-

Ь

СМ . : Макаренко А .С И збр . лед . соч . Т. 1. - М. : Просвешсиис.
1978.
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клонениями от НОРЫ Ь/ 11 резул ьгаге специф ичес кого раз вит ия 11

oc0501"0 ду шевного и психического склада.

В.II. Сорока -Росннский теоретичсски обосновал 11 апро 

бировал в иракти ке оригинал ьную систему вос пи тан и я сирот

на ос иовс развития их творческих способностей . Больш ое

аним ание педаго г удел ял ТРУДОВО.\,) воспитанию сирот, а ре

жле всего орган иза ции учебно-позна вател ьиого труда (10 уро

ков ежедневно}, 11 с амостоятел ь но й творчес ко й деятел ь ности

воспитанников, с пособной дать надлежащий выход той буй

ной беспо койной энерги и, которой IЮЛНЫ эти дети". Многие
С,'О выпус кн ики стали журналистами , у че ным и, писателями.

В летний период воспитанни ки выезжали на дачу, где орга

ниэация и х Ж111 111t полностью зав исел а от самообслуживаю

щего труда .

Если обратиться к зарубежному оп ыту трудового воепита

имя детей-с ирот, то в историч еской ирактике XVII I-XX 8В .

иитерссси опыт таких известных педагогов, как Л . Г. Франке

(Германия), И . Г. П есталоции (Швейцария), Я . Корчак (Поль

ша), 1'. Гмайнер (Австрия) . Все ОН II придавали огром ное зна

ченис трудовому IЮС IIIIТUIIIIЮ цегсй -с ирот .

А. Г. Франке - родоначальник оргаииэо ва ниой с истем ы

сиротс ких лоиов и приютов В Германии . И С КЛЮЧИВ в своих

у чрежлениях так наэынаемые мирс кис развлечения , широко

использовал ( рекреаЦИОШlые у ! l раЖl lе Ill I Я» - образонагел ь

иые прогулки с наглядным ознакомлением с трудовыми про

цессами в мастерских ремеслен ников 11 др. Учебные за нятия

чередсвались с практическим обучением ремеслам и обслужи

вающему труду . В со врем ен ной Герм ании ДО сих "ОР В неко

торы х образовател ьных у чрсжцениях распространен о так нз

зываемое «двойное» образование : два ДНЯ - занятия В школе

11 три ДI IЯ - проиэводствениос обучен ие. При такой системе

обучение становитс я эффекти вным . а выпускники приобре-

24 СМ . : Сорько-Росннский В.Н. Школа 11М . Достоевского 11 В.Н. Со

рока- Рос инекий. Педаго гичес кис сочинения . - М . : l1e.1al·00\"3 .
199] . - с . 164-228.
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тают профессионал ьную квалификацию высокого уро в ня.

Учащиеся эаиитересоааны в результатах своего обучен ия, так

как видят связь учебных курсов с будушей работой.

Н. Г.l1еСI1l{L ·Ш1f'f" выднииул положения о развитии само

леятельиосги детей в учении 11 труде , О взаимообу чени и, о

соелинении обучения С производительным трудом. Он крити 

ковал совреме иную ему профессио нальную подготовку 11.10.'10
ДСЖJl, сводившуюся К овладению «односторонними рутии

ными умениями» . 0 11 ВЫДВИНУ.1 требование особого «элемен

тарного образования для индустрии». Элементарное трудовое

обучение Песталоцци рассматривал как неотъемлемую часть

СВоего метода, он высказывал мысль о создании «азбуки уме

ний», усвоение которой 110""'0'·.'10 бы ребенку развит ь CBO II фи

зические силы I! овладель необходимыми ему В жизни труло

выми навыками . В современном зарубежном опыте сохрани

лась эта иде я о развитии у детей-сирог трудовых компетенций

(еазбука умсиий»} через сочетание учебного и производитель

ного т руда в образоватсльном процессе.

Я. Корчвк, польский педагог начала ХХ 8., детский писа

тещ), директор «Дома сирот» е Варшаве, важное место в сис

теме воспитания отводил труду. Я . Корчах разработал с истему

дежурств - «трудовую вахту детей», определил виды работ,

УСТ3110 811Л трудовую дисциплину, ввел самооценку проделан

Ной работы. Дети сами выбирали себе занятие на месяц. Их

обязанностью было поддержиаатъ ч истоту н комнатах, кори 

дорах, во дворе, подметать IJ мыть полы , чистить мебел ь, 110
могат ъ 11<1 кухне, в библиоте ке, в переплетной, стол я рной 11

UJ неiiЩI Й мастерских . Ежедневные дежу рства по графику за

стаВЛ Я.1 11 дете й у важать всякий труд. «Я борюсь за то, чтобы в

"до ме сирот" не дел ил и работу на "черную" 11 "чистую", на
"у м ную" 11 ··глу пую,,»2S, - говорил Корчек .

Г. Гмайнер, основагель детс ких деревень «СОС·КIJ Н..1ер

дорф», широко распространенных по всему миру, 8 том числе

" "f\ОрЧШ.. Я. Как любить рсбенкв . - М . : Пол итназаг. 1990.
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н в современной Росси и, уделял большое внимание заНЯТНЯ ~1

мвтсрей-воспитатсл ьииц с детьми ручным ТРУДОМ, рукоде

Л ИС"', совместному С детьми планированию ведения домаш

него хозяйства. обустройств", территории, за нятиям сельс кохо

эяйствеиным трудом, работе на приусадебном участке.

Краткий исторический обзор отечественного и зарубежного

опыта позволяет сделать следующие выводы . ОДНИМ ИЗ самых аф

фективных инструментов ДnA формирования и развития личности

ребенка-сироты является трудовое воспитание . Труд рассматрива

ется всеми педагогами как важнейшее средство социализации ре

бенка, приобщения его к общечеловеческим ценностям.

Нельзя не сказать про ТОТ факт , что д,С'ТС КИ Й колле ктив рас

смвтривается как мощное средство трудового воспитания .

Ребенок посюяиио проживает в детском коллективе, который

его формирует, так ка к С самого раинего возраста происходит

усвоение 11 М ФОРМ повелен ия, образа жизни детского коллек

ти ва, иогружение в 1)' ценностную среду, которая сошвна в

учреждени и. Именно коллектив формирует и развивает в ре

бсвке социально-значимые качества, о казывает непосрсдст

венное влияние "а его личность

Педагоги. работающие с детьми-сиротами, должны забо

титъся прежде всего о иолучении детьм и жизненно важных

знаний, приобрсгеииых опытным путем (спедагогическос

произ водство» - по Макарен ко), направлять все ус илия /1(,

формированне у I)еще" привычек (IHI1Il',e('''o~'o, психического

11 сониальпого здоровья, а не передачу готового знання.

Совершенно очевидно, 'по эффектинность ТРУДОВОГО нос

питания 1-1 у чрежде нии во многом определ яетс я налич ием го

суда рсгве ииых гарант ий 110 обеспечению социальной защиты

рсбеика после выхода IП учрежден ия.

КОРОТ"О остановимся на со е ремеиной арактике ортан иза

ции " руДОВОГО ВОСПl11811 11Я В детских учреждениях. Подготовка

детей-сирот к грудсвой жнэии в нашей стране является обьек

том напряженного поиска 11 э ксиеримеитироваиия. Результаты
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моииторинга эффекти вности рсали эации федеральных 11 ре

гиональных мероприятий (2006 1'.) показали следующее:

- мастерские созданы в 1070 учреждениях 8 различных

субъектах Рф (В 57% учреждений всех видов); мастерские

есть в половиве детдомов (600 учреждений) 11 в 69 % (412)
школ-интернатов ;

- подсобные хозяйства действуют в 35 % детски." домо в,

33 % детских ломов-школ 11 3 1% школ-интернатов (всего

630 учреждений); в целом 33 % образовательных учреждений

для детей-сирот имеют гюдсобные хозяйства:

- возможность полу ч ать профессиональиую подготовку

есть у воспитаниико в 522 детс ких ДОМОВ (44 % от общей чис

лениости детских домов), 424 школ-интернато в (7 1% от их

общей численности) It 59 детских домов-школ (78 % от их об
щей численности).

Анализируя современную практику организации трудового обу

чения в детских учреждениях для детев-сирог и детей, оставшихся

без попечения родителей, мы пришли к выводу. что имеются суще
СТВенные особенности в решении этой проблемы в зависимости от

места раcnоложения учреждения, ЧТО определяет содержание тру_

ДОВОГО воспитания и виды трудовой деятельности сирот ,

1. Детскне учреждения в сельской мсстностн. К ним

Ртиосятся детские дома 11 школы-интернаты, расположе нные 8
сельской мсстносги. благоприятной для занятий производи

'ГС.'1 1>1 1ЫМ трудом. За последние 1О лет в некоторых субъектах

Рф принято решение о расселении воспитанников больших

летских учреждений в 60.'1ее мелкие, как правило, находя

шиеся в сельс кой местности , вблизи от того места, где за

детьми закреплено жилье.

Сельские детские учреждения для детей-сирог находятс я в

более выгодном положении, чем городскис. Во-первых, 0 1111

чаше всего с небольшой численностыо детей, до 40 челове к.

BO~BTOPЫX , эт и учреждени я имеют свои приусааебные хоэяй

ства, фермы, цеха, столярные мастерские, огороды, швейные

частерс кие 11 Т. П. Труд летей -с ирог в этих учрежде ниях орга-
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иичио вписывается в учебно-вос п игагел ьный процесс . В

третьих . сел ьс к ие дети-с ироты имеют больше КоНТа .....ТоВ с ОК

ружающей срсцо й: посещают школу , клубы. активно у част

вуют в сельских мероприя тиях, играют вместе с семейным и

детъмила 11 местные жители более благосклонны 11 участливы

вт. жизни , есл и с равн и вать с городским населением.

А"а. 1I1З деятельности ссльс..'I'UX dcmcl\",IX учреждений д.1Н

детей-сирот nозво. НС/ выде.1иmь характерные черты трудо

вого 60Сnllmшl/tН:

- н воспитательной системе детских учреждений иреоб

падает сельс кохозя йственный труд (животновоцсгво, расте

нисводство, птицеводство ; бол ьшое внимание уделяется об

шествсино-иолезному труду) ;

-е- трудовые поручения рассматриваются детьми как обя

звнности. за выполнение которых они нссуг ответственность,

налажена 11 функциониру ет система дежурств. труд гармо

иичио вписыва ется н. сел ьс ки й образ жизни ;

- осуществляется тесная взаимосвязь с сельской школой .

когда все друг друга 1113ЮТ 11 могут общаться. выстра иваются

более тесные отношения ; школа 11 летское учреждение пла

вируют 11 проводят совмсст иыс дела , договариваются 110 80

просам единства требований к воспитанию детей, н связи с

этим обсспечиаается целостность воспитательных влияний

на ребенка;

- "екоторые )чреiК..'1СIIIIЯ ..!L'1я детей-сирот выступангг н.

роли социальных партисров . Партнерство - )ТО взаимоаы

годвое сотрудничество, при котором детскос учреждение за

нимпет 1101111'1110 равноправного партнера. обладающего ре

сурсами . полезными для других участииков взаимодействия .

Основные направления партнерства - совместная образова

ТС.1ЫШЯ , культурно-досуговая, спортивио-ошоровительиая I1

трудсваи .'1СЯТС.1ЫЮСТЬ , Пети-сироты устраиваются 11<1 работу в

социальные )' ч реждеиия , в различиыс службы (чаще 110 благо

УСТрОЙСТВ) территории}, 11<1 фермы 11 в хозяйства;
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- н некоторых учреждениях сохраняется преемствснностъ

в оргаииэации трудового воспитания , начиная с самого ран

IICrO возраста 11 закан чивая выпус книками , которые за нимают

рабоч ие места на про иэводственной базе детского учреждения

(см . приложен ие Г , п , 1.4).
Мы n01-;азаUi основные досmоuщ:mва. С:IO,жuвшuеся в

прахтике сельских сиротских учреждений. Но не все благопо

лучно н з(kсt>: руководители lf спеЦllа1llСl1lЫ деmr.ЖlfХ учреж

дений указывают 110ряд серьезнейших проблем:

- сельскис детские учреждения , осушссгвляя трудовую

подготовку , в основном ориентируют детей нз профессии.

< вязанные с ссльскохоэяйсгвенным трудом , а это, как правило,

На ссвремснном рынке труда малооплачиваемые 11 невостре

боваииые профессии. Выпуск ники сельских детс ких домов,

рас пределяясь по месту прописки 11 закреплен ного 13 ними

жилья , которое часто находится в городах, оказываются него

говыми к городскому образу жизни, сталкиваются с много

ЧИСЛ СННЫМИ трудностями;

- остается проблеиой кадровое обеспечен ие детских

эчрсждсиип : специалист ы, работающие с дет ьм и -с и рота

м и, как правило, IIC им еют специальной подготовки 11 за

НН мают непрофссс иональную педагогическ ую позицию по

ОТно шению к летям , которая выражается в и е эффекги виых

СПособах и стилях взаимодействия (эмоциональная 81(.'110

"сииост ъ, аоспринт ис ребенка как «жалкого, обиженного»,

Нс лучш им образом пытаютс я компе нс ировать отсутствие

РОдlпелсй ) ;

- среди детей-с ирот м но гие с задержкой психического

раЗlНlТIIЯ, 8 работс с ними необходимо выстраивать систему

<оргекшюнно-развлваюашх мероприятий. а к этому детскис

гч рсжления , как правило, 111.: готовы 110 причине отсутствия

кадров, а также учебно-мегодического 11 магериалыю-техни 

ческого обес печения;

- к сожалению, не все летс кис лома. неходяшиеся в сел ь

СКОЙ м естности, имеют приусадебные хозя йства, огороды,
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мастерские; здесь инициаторами выступают, прежде всего,

ру ко водители данных учрежлсиий, которые иногда не за ииге

реСОИ311Ы в такой деятсльиости в связи с тем, что .1,..'1 Я оргаии

З3Ц1111 11 обустройства близлежащих территорий под хозяйства

необходимо дополнигельиое финансироваиие, оформление

различных документов н обязательств;

- воспитательный процесс в сельских шкцлах-интернётах

приобретает за крытый характер: кроме того, иэолироваииостъ

учреждения (удаленность от города, КУЛЬТУРН t.lХ центров)

приводит к ограничению социальных связей летей-сирог с

другими людьми:

- сравнительное изучение психологичес ких при ч и н ДС.1а

даптации сельских 11 городских детей-с ирог (исследован и я

1::. Н . Грухмвиовой) выявило, что сельс кие дети-с ироты 110

многим иокаэагелям находятся в более опаСНО.\1 состоянии ,

чем городские (пассивно-зависимое поведение, большая вы

ражеиносгь прогииоречивости представлений о себе, боль

Ш IIЙ самоконтроль It сдерЖ8Н1ЮСТЬ.высокая иапряжсниость 11
лепрессивиост Ь. тенденция опасен ия. 60111/111 окружающ их,

недоверия к ним при одновременно й излишней зав исимос ти,

надежде 113 их помощь; о граниченность интересо в текущей

жизнедеягельиостъю; размытость представлеиий о будущем,

слабая связь с ПРОШ.1ЫМ 11 иасгояш им).

2. Гврддские t}emCIi"e учреждения, Рас сматри вая со

временные городские учрежде ния дл я дез с й-с и рот. можно

В1ЯП. для примера Сыктывкарскую агрошколу-и итериет, в

деятельности которой можно обознач ить сочетание, во 

первых. илей трудовой ш колы ПрОШ.' ЮГО 11 совреме нный

подход к профессио иал ьно-трудоао й подго то вке детей

с ирот: во-вторых. соче тв нис 8 жизнедеятел ьности элемен

тов горола 11 дерев ин, так как са" интер нат н а ходитс я в го 

роде. а 1' 8 .ТСТО дети выезжают на дачу, ГДС, ' 10 словам ди

ре ктора а , рошколы А. А. Квтоли кова, «мы не любовь К

труду прививаем , 8 воспитываем пот ребиос г ь в труде 11
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сбяэат ельно привычку к работе как ОС Н08У будуще го сча

стья 113I11CI 'O ребенкаь". л . л . Католиков создал ценный

ОПЫТ организации жизни детей-с и рот, 8 ОСНО В)' которой

были положены принципы трулового воспитания , накои

ленные в отечествен ной врактике .

Производственная база агрошколы включает бо.1 ЬШОЙ

швейный цех , 2000 \. 2 теплиц, 30 га пашни, 75 га сенокосных

.1)'Т08 ; имее гся с воя техника (11 тракторов). стало, птице

ферма. кролики: то есть восппганникимогут освоить все виды
се.'1ьхо'пруда.

На пригородной круглогодичной базе труда 11 отдыха,

прслставляюшей учсбно-спьггное хозяйство, дети приучаются

к ироизводствеииому труду, проходят проиэаодствснную

практ ику 110 программам агрошколы . ВСЯ трудовая деятель

носгь де-гей строится 110 коллективному принцилу.

Большое значение отводится подгогоаке воспитанников к

буд)щсй жизни, используются нс 10;11.1\0 рассказы, экс курс и и ,
110 11 предоставляются возможности испытать себя на лслс.

Бы.'l разра ботан план допрофессиональной подготовки , в СООТ
ВетСТ81111 С которым для освоения предлагается 12 профсссий :

аВТОСлесарь, тракторист, продавец 11 др .

Л .А . К310.1111(08 считал, ЧIО тру довое воспитание 113

прямую связано с э коно м ичес к и м. ОН. обобщая опыт сис

гсмы ТРУДОВОГО воспитания в агрошколе, писал. что за

участис в производсгвенном труде воспитанникам необхо

димо илатигь заработиу ю п.131). чтобы ребенок ) чилсн
Ресиоряжагься ден ьгами, а ден ежная 110 .1111111\3 в интерна

Те - суть воспитания бережливости 11 рачигельнос ги . ВВС

.'1СЩ IС в трудовое обучение рса.'1ЫЮЙ ОЛ.'13ТЫ з а труд реша

С1" так ие вопросы в восп итании ребенка-сироты, как пре

ОДО,lС:Нllе его иждивенчества 11 беэогветс твеиносги за пору

"ениое лело .

'" Като-тков А .А , /10М моих лстей : сборник I сос г. Л.В. Плаксииа. э-с-

М.: Иш-ао Российского детского фонда «ДОМ), ]997. - с. 84.
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Кроме 101"0, была разработана программа подготовки

старшеклассников к самообслужнваюшему ТРУД)' (говор" ело

вами летсй. «Курс спасения отцов It \latepe ii-о.l.IIНО ·I t:К ») ) , Это

было слслано. чтобы исключитьлетскую беспомошвостьпри

CТO..лкновснии С яалейшнмн бытовыми Ile) рялицами. В 10
11 -х классах на О.1НО ПО.1) голие мальчики перехолят в м астер

ские девочек, а левочки - мальчиков.

При организации трудового воспитания л. Л . Каго.тиков

опирался на следующие принципы: коллективный труд. со

ревиованис. воспитание в леятельности. 1ворческая среда, «не

1111>а в труд, а IIЩлояшая работа», забота о ребен ке. (1" была

соыани трудо вая политех н ическая школа с проиэводствениым

обучение м. которая кроме общего средиего образования да

вала 11 иачал ьнос професспоиальио с .

Выпускники агрошколы с большой благодарностью вспо

мииаюг свое го дире ктор а. нол иостью посвятивш его 11М свою

жи знь 11 отдавше го все силы для того, чтобы « его лети» стали

настоя щими людь м и.

Подходя К рассмотре нию иракгики ТР)'ДО80ГО воспитания,

существ) юшей в юродах , можно от метить, что кром е детс ких

ломов 11 школ-и иериагов, также широко распространенных . 8

городах лепствует большое количество приютов. центров рез

билигашш, центров помощи ссчье 11лстя м.

Анu.нп опыт., городских детс,.;их учрежден",; C8llrjeml!1b

ствует (} С.1еtJ)ЮЩ ILJ;; пплозсите.зьннх нв.1еНIIЯХ в 11It."C

- многие у чрежления имеют хорошо обоР)'.J.оваВJ1ые "ас

терские (сюлярно-плотницкпс, швейные. обувные), Г.1С .11.. 11

мэготав.швают по.1С1Н) ю пролу кцию: орудия се.11>C "ОХОlЯ ЙСТ

венио го ТJ1) да. "с6е.1 Ь . за н имаются РС 1Ьбой по дереву, плсте

нием 111 лозы. Мальчи ки )- мею г ремонтирова гь 06) 8Ь, девоч ки

учат ся IIШI Ь О,],Сж..1). постельпсе белье. вяжут, вышивают,

учатся rотовить еду, вести ломашнсс хозяйство;

- дети привлекаются преиму шественно к РУ'IIЮМ)' ТРУД) ,

8 кажлом .1СТС КО\ 1 учрежцсиии прсцставлси 60:II,шоrt спектр
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занятий творческим трудом : рукоделие. глиняная игрушка,

лоскутная техника;

- большое распространение находит общественно-полез

НЫЙ труд, участие детей в оформлении помещений , облагора

живании территории детского уч реждения;

- профориснгационная работа орга низуется преимушест

8СШЮ в форме учебных занятий по разным темам , реже - в

виде э кс курс ий. к это й работе приелекаются специалисты;

- в некоторых учрсждсниях дети имеют трудовые книж

ки. так как устроены 113 раБО1)' через городской Центр занято

сти (с 14 лет) по благоустройству терр иторий (ФурмаНО8СКНЙ

детский ДОМ );

- на базе некоторых детс ких ДОМОВ фуикшюнируюг ка

фе (Семибратовский детс к ий ДОМ ), лиццерия (Угличский

детск ий до м), ателье (Угличский деТС "11 Й ДОМ ) ( см . приложе

иие 1,11.1.3).
- дети с ЗllР в специальных (коррекциоиных) учрсжде

НIIЯХ обу чаютс я по спсдуюшим трудовым профилям 11 специ

альностям: С3Н11Тар лечебного учреждения , хозяин сельского

дом а, художественная обработка древесины 11 др. (Шуйская

специальная (коррскционная) школа-интернат) .

Среди пробнем трудового вuсmmШlll1Я, Щl которые указы 

воют руковод ители /1 специолисты деnU;"'IQ,' учреждений <'0

рода, нужно Rblde:mf1lb с.1f:'дующuе:

- самой серьезной пробнемой является низкая МОТНВ;1

ЦIIЯ детей к ТРУДОВОЙ деятел ьности ; детей не удается при

влечь к труду , они бсзынмциат и в иы, ищут любые возможно

сти уклониться от трудовых поручений. у многих дете й скла

дывается представление о труде как о некой повинности,

нелегком бремени:

- сама система не позволяет детям трудиться, так как 8Ы

сгроена 110 принцилу необходимости обезопасить ребенка от

возможных трудносте йг груд в мастерских дл я многих явля

ется развлечением, к нему не ОТНОСЯТ1:я серьезно, за нятия в

них построены 118 добровол ьных началах: лет" привыкают
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бездельничать, бродяжн и чать, попадают в различные асоци

альные группировки ;

-с- горолс кие у чреждения ДЛЯ летей-сирот. как правило,

псреполнсны: у детей имеется целый спектр пробле я. которые

необходимо решать комплексно. а на приучение 1\ труду У

специалистов не остаетс я времени;

- многие с пециал исты нс владеют эффективными техно

логивми 11 методами работы с лезалаптирован иыми 11 педа го

гиче с ки запущенными детьми, имеют слабые представле ния

об особенностях пс ихичес кого разв ития детей-сирот, зани

мают иепрофсссиональ ную педагогичес кую позицию ;

- массовая школа, в которой обучаются дет и-сироты, не

заингерссована в установлении сотруднических отношений с

детским учреждением:

- во взаимодействии с сопиумом детское учреждение 13

нимает позицию «благодарного получателя» помошн и мате

риальной ПОД..ll:'рЖЮI:

- рас прост ра нен знаниевый подход к професснональномс

образованию.

З. .летние лагеря. Часть своей жизни дети-сироты иахо

дятся в летних лагеря х . Они бывают разными, у К3Ж.1.0ГО .13

геря есть своя специфика, однако 1\:\ тоже можно разлепить 11<1

Tpll группы 110 ЦС.1С ВОЙ иапраалеииости .

К первой группе можно отнести сам ые распростра иеииые

в нашей ст ране летние оздо ров ительн ые лагеря. 0 1111 имеют

свое основное наэначс иис - отды х, общение, ОЗДОРОвление

дстс й. Груд детей в таких лагерях минимизирован 11 С ВО':НП

С Я в OC l108 11O\1 К уборке помещения 11 близлежаще й тс рриго

1'1111, в остальнос в ремя ДCТl I отдыхают 11 общаются. эан и

м аютс я в кружках по интересам . развивают творческие спо

соб иости.

Казалось бы, с одной СТОРО Н Ы, 8 ас пекте трудового вос пи

твния такой лагерь имеет имэкий ресурс ; с другой сюроиы.

лагерь расположенный н лесной зоне . я вляется прекрасной
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альтернативой городского образа жизни. когда большую часть

времени дети проводят в закрытых помещениях. просижи вая у

экранов телевизоров или моииторов. В городах дети раС1)'Т

оторван ными ОТ природы. имеют очень с кудные предстаяле

н ия о ра знообразии окружающего ми ра , не способны у видеть

красоту 11 гармонию природы. Н, в- т ретьих, здесь д,'1!1 дете й

с ирот иредоставляется возможиостъ обшеиия, расширен ия

конт актов с другим и детьм и.

Поп а в в та кой ла герь, дети-с ироты сталкиваются прежде

всего с трудностям и в общени и с други ми детьми. Это усу 

гублястоя еще 11 тем что в осиовном располагаются дети

сироты обособленно, в отдельном корпу се со своим ру ково

.'111гелем.

Вторую "'Руnnу составляют лагеря труда 11 отдыха. Здесь

возмож на организация трудового вос п итания при услови и

эаи нгерссова инос ти сторои (адм ин истрации лагер я 11 детс кого

у чрежде ния). Опыт созда ния вос п итываюшей ТР)'ДОВОЙ дея

тельносп посредством включения петей в экономическую

игру на базе летне го оздоровител ьного лаге ря «Лесной род

ник » прелсгавяеи в приложении 1, п . 1.5.
Третья Гр)' 1II 1а - детс кие пал аточные лагеря - 1I .\l СЮТ

большие преимушсства в трудовом воспитании детей-с ирот,

так как позволяют ПОГрУ1111Ь их в дру гую среду, где труд пс

самообслуживанию 11 орган изации жизн и (приготовление пи

ши , уборка ) приобретает особое з на че ние -с- дети находятся В

прям ой завис имост и от ре зультатов проделанной ИМ" ра

боты. в РОССИ" 110:IY 'l 1l,.111 распрост ран ение летние трудовы е

пала гочиые лаге ря. котор ые находятся 8 лесной зоне .'11160

рядом с оБЪСПО :\1 труда. Большинство детей-с и рот не готовы

к с амообслуживанию. пригоговлению пищи , уборке своего

помещения , самодисципли не, преодолению трудиосгсй. по

этому жизнь В НОВЫХ условия х являетс я с воего рода дру гой

ценностной средой, с пособствуюшей иереосмыслснию

взглядов и установок. Иные условия организаци и Жll1НН по

могаюг выработ ке у дете й социально важных кач еств, 1 8 -
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ставляю г и х вместе преодолевать трудности , развивают во

.1Ю . социал ьно и физи чес к и закаляют.

Среди проблем оргатнаннн жнзнеооятезьности д-:теu

сирот 8 .1t:mHU\· лагерях можно RN()e.//mlh проблему lIen(J(),'Q

товлснности дuжатых и воспитателей 1..: взаимодействию с

детьмн-снротами. 11 также проблему бояеэненного перехода

ROCnllm(lHN/tl..:Od 1\. НО8ЬВ' ., ·с.1QRUЯ U проживаки я. способствую

щим их C()I/IIa.1bll(l~fY за,,:а7lItШНJlЮ.

Таким образо м. предста вле нный опыт свнлетельствуег о

ТО\! , чго труловому воспитанию лсгсй-сирог на протяжении

многолстнсй истории 11 В иаши .11111 улсляется пристальное

енимание со стороны государства 11 работников детских учрс

жлений .

Обобшкв чатерналы инилиза , можно (/bll)('.ll111/h t'.1едую

Щ/I/! f/(J:ю,ж.·/lmt'.1ы/ые .\UHft' lJm bl:

-с- т руловое восшпаинс имеет большое значение Н воспи

тагсльной работе дет с ких учрсжлеиий, многие руковолигсли

КОТОРЫ\. созлают опрелелеиныеусловия для организации Тр)'

лового 00) чсиия летеа:

-дe ГII прииимают у частие В различных видах Тр)ДОВОЙ

деятельности : самообслужи ва нис. обшественно полезный трул

(б.1ЗГОУСТРО"t.'ВО территорий , 1..1.1111111, комнат), хозяйственно

бытовой тру д (у борка помещений. приготовление пиши .

оформлени е интерьера) . сельскохозяйственный (работа на

садово-огоролном ) часгке. ~ :\0.1 за домашними животными),

ру чвой тру.з (шитье. вязание. изготовление IlflJ) ШСК, "ОС) лы);

_ некоторые ) чреждения забот ятся об обеспечении пре

емсгвенносш в организаци и трудового воспитания , ПОЛ\ чении

лет ьми начального профессиоиального образоваи ия: .
- . ю т с кие лома, нахолящиеся 8 сельской местности, име

ют JОР'Н.1О бо.п.шс рссу рсов 11 псрспсктив для привле чеиия

лелей-сирот 11: труловой леятельпост и:

-с- персонал ~ чрежд еиий для летей-с ирот в бол ьшинст ве

с вое м составляют люли. бес корыстно служащие с иоеьв лслм. ..
заиитсресованиыс в ироцессе воспит ания летей-сирот, обес по-
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коеиные их дальиейшей жизнью, стремяшиеся к поиску и са

мосовершенствоваиию.

Наряду с заинтересованностью государственных структур и ве

домств, а также частными инициативами в решении про5лем трудо

вой подготовки к самостоятельной жизни выпускников детских уч

реждений, можно выделить и ряд серьезных проблее. условно раз

деляемых на внешние и внутренние .

Начнем с внешних.

Первая проблема заключается в том, что государство и

общество всецело заинтересовано в подготовке детей-сирот к

самостоятельной жизни. в 11:\ успешной социализации, однако

обуча ть ребенка в детском учреждении необходимым трудо

вым навыкам согласно существующим нормам организации

жизнелеягельиости детей-сирот (нормы Савйина, пожарной

инспекции 11 нр.) запрещено. Дети-сироты не участвуют 8 ве

лснии домашнего хозяйства, не планируют бюджет, не ома

чиваюг газ, не расирелсляют доходы, не планвру ют расходы,

они привыкают к ижливенчеству. Дети не могут приготовить

себе элементарную пищу, сходить R магазин; в некоторых

учрежлсниях 11.\1 даже нельзя убирать помещения. комнаты

убирают уборщицы. Иногда можно натол кнуться на удиви

тельные явлспия: в столовых детям 111: разрешается пользе 

ваться вилкам и в ЦС.1Я:\ общей и личной безопасности, 11 под

ростки вынуждены сеть макароны ложками.

Проблемой оствелся кадровое обеспечение детских учреж

ленив, существует большая потребиость общества 8 подго

товке специалистов, компетентных 8 решении вопросов соци

а.1ЫЮГО 11 трудового воспита ния асгсй -сирот. Недостат очно

разработа но нау чно обоснова нное теорет ическое 11 методичс

скос обссис чение этой деятельности.

Третья проблема воз никает в связи с развитием хозяйст

венной деятельности, налаж иванием проиэаодствеино й сферы

в искогорых учреждениях для детей-сирот и нераз работаи ио

стъю закоиоцатель ио- правовой 11 нормат ивной базы по обес

пече нию их функцио ниро вания. Руководигел и детских у чреж

дений с горсчью отмечают. что их проиэводственная лентель-
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иость облагается большими налогами, подчас не позволяю

щими раз виваться произволству: продукты, выращиваемые в

приусадебном хоэя йствс, нельзя использовать в питании 80С

IlIП81111111Ш !! детских у чреждений, необходимо всю продукцию

регистрировать 11 проходить сооз ветсгвуюший контрол ь: дет

ское прои эводство рассматривается подчас сильным ковку 

рентом В бизнесе мсстиых иредириним ателсй, и его расшире

ННЮ пытаются препя гствовагь 1111 разных уров нях.

Н , наконец, саьюс печал ьное то, что ХОТЯ полросткам 11

оказывается необходимая помощь 8 выборе профессии. про

водигсв рабста по ирофориеитации и профессиоиальчому об

разовапшо непосрсдс твевно 8 летсвих учрсждевивх.• а также в

различных учрежлениях социальной зашиты населения (пев

гры помощи детям. центры социал ьно-педагогичес кого соп ро

вождения ребенка , пснгры занятости населения), НО выпу с к

НИ"" подчас не ~ЮГ)'Т (110 разным причинам} устроиться в об

разовательные у чреждения '10 выбранной специальности (01 .

сутствпс обшежншв, плагное обучсние.лтроблемы с оформпе

нисм доку ментов. наличие логоворов интернатного учрежде

ния С НУ . различные преШНО811Я СО ста рою" управленческих

стру кту Р образоватеяьио го учреждения, занятость социальных

пеД31'О10В 11 т. ;1.).

Выхоля 11"1 детс кого дом а 8 15 Ж,"- и желая заработать '13

жизнь, выпускники наталкиваются на препягствия трудового

законодательства: ..10 совершеннолетия они не могут быть

приняты на работу , а зчачит, 11 пе считаются безработными , не

имеют права на пособие . ПО сути , :.1.0 ]6 лет ЭТН ПОДРОСТКИ не

существуют Д.'"! Я обшсс л ва с точки зрсиия трудоустройства.

В резулыше . по данным исслслоааиия. в некоторых регионах

Россип почги каждый второй выпускник летского учреждения

состоит в (, гру ппе риска».

Кроме того . выпускпики . окончившие профессиоиальиые

училища (ПУ) . не желают грулоустраиваться, персходят 11

др) J "е IIY ('ПО закоиодвтельио поддерживаетсэп пока не ;),01;-
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титпут 23 -леПIСГО возраста (окончание выплат государстаен

иых пособий) . Так, 110 данным, опубликованным в печати,

наблюдается тенденция роста граждан 111 числа детей-сирот и

детей , оставшихся без попечения родителей. имеющих статус

безработных, которым в течение 6 месяцев выплачи вается

пособие по безработице в размере )' рО8НЯ средней заработной

платы (к примеру , около 15 тыс . рублей в Магаданской 06л.).

Поэтому он" не желают трудоустраиваться, так ка к заработная

плата. предлагаемая им на предприятиях, зна ч и тельно ниже

выпаачивасмсгс поссбая по безработице.

Такое положение еще бол ьше усугубляет социальвыс про

б.1С М Ы выпускников, КОТОРЫС, занимая иждивенческую пози

ЦIlIO , теряют способность к самореализаци и. жиэиеииому 11

лрофессиональному самоо прелелешэю .

Внутренние пробяемы связан ы с трудов ым воспитанием

сирот н орга ииэацией трудовой деятельности не посредственно

в учреждения х . К внутренним пробломам относят профессио 

налъную педагоги ческую позицию воспит ателей 11 особенно

сти лич ности ребенка-сироты .

Органазапия трудо во й деятельнос ти в у чрсжде ииях стро 

игся преимущественно опытным путем . путем проб и ОШИ

бок , стих и йно. В учрсждеии я х Д,.1Я детей-с ирот нет единой

концепции трулового воспитан ия. Неясно. кого хотят восии

тать , каки е трудовые умения развив ать у детей-сирот, какими

базовым и компегенци ями они должны обладать ПО окон ч а

'IНII учрежде ния. В наш ве к информационных техноло гий,

когда меняются усло ви я жизни люде й, повышаются требова

1111.11. к с пе циалистам, к их профессиональиыч компете нция м,

м сняетс я т рудово й рыно к . возра стает потребность в умст

ВСН НОМ труде, учреждения для дете й-с ирог реагируют на

происходящие вокруг перемены С бол ьш им о тста ванием

(подчас складывается такос впечатле н ие, 'по мир уже давно

передвигает ся на а вто мобилях. а мы еше обу чае м детей еэ

лит ь на .лошади).
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Организация трудовой леятельности в учреждении - дос

таточно трувоемкий и эаз ратный с Н)'/КИ зрен ия ресурсов 'Ipo

цесс. ОН требует ОТ специалистовсогласованности 8 требова

ния х . предъявляемых детям, понимания 11 бол ьшого терпе н ия.

Со стороны Р) коволигеля учрежлс ния должна исходить твер

дая ) верениость в необходимост и включения детей-сирот в

трудовую деятельность разных видо в, создания общсственио

гп мнения среди пела т агав 1I детей (1 ценности, ПО.1ЫС 11 важ

ност и труда. Подчас решающее значе ние приобретает заииге

рссовв ниостъ алминисграи ии ЧТО-ТО измени ть в с воем уч рсж

дении, стремление создать у себя трудо вую школу. для мно

{"ИХ руковод игелей )1'0 становится не преодолимым препятсг

висм ка" 110 причипе виу-греииих (л ичных), так " внешних

(государствеииых) факторов.

Управленческой пробаемой остаетс я слабое взаимолей

сл вие администрации детского учреждения с обществен н ы

"111 организациями, школой, 11Y, учрежлеииями дополн и

тельного образования: в основном это н эаимолей ствие сво

ДИТСя К полу чеиию помощи. <.\ в социальном партнерстве

администрация "С R IIДII1 перспеклив. Нег четко отлаженно

1'0 , пра ктичес к и ф~ нкционирующего мсханиэмв 110 высграи

83Ш110 елиной системы трудового обучения воспитаннико в,

110 соблюде нию ирее мс твеииост и на ра111Ы Х ступе нях про

фессиоиальиого образова н ия.

Проб. те мо й остается профссс ионал ьная компете нтность

с пе циалистов. работающ их с детьми-с ирота м и. Сама оргаии

эация трудового воспит а н ия, соэдание необходимых ор гана

эационно-пецаго гичес ких усло ви й о каз ывают иепосредст

ве нное влиинис на потребнос ти 11 интере сы дете й. и х жела

иие включиться В работу. Причем трудовая деятельность

де1СЙ нс юлжиа 01 раничиватъ ся тол ь ко и х посильным У '13 ~

с тис». ')'10 обелинег It ограничивает процесс воспитвния,

за крывает пу ти участия детей в обшсствеи иой жизни, охране

о кружаюшей срелы 11 дру 1"11 :'\ видах ПОЛ I ЮЦСIIIЮЙ жизнелея 

тельности человека.
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Рассмотрение труда как простого времяпрепровождения,

иепоиимаиие детьми ценности 11 вос питываю щего характера

труда , неза интересова ниост ъ детс ко го колле кти ва в работе ,

у кло нение от нее , бездел ье - все это проблем ы чисто педа

гогического характера, выгекаюшие 111 плохой орган изаци и

трудовой деятел ь ности. Педагоги ставят перед детьми слиш

ком лепте трудовые задач и, не требующие волевых усил и й,

1а1113Т С IIЛ , не делают труд разиообразпым, привлекатсль

иым , не говорят о результатах. с мысле работы, не обращают

8 1 111 М.1I 111 Я на детс кие взаимоотношения в пролесс е решения

трудовых задач - 11 вс е это прив одил к развитию привычки

бездель ничать, ис кать ПОВОДЫ .il...1Я уклонении от дел, не реа

гироватъ на замеча н ия .

Дру го й крайностью я вл яется принуждсине . Пела гоги за

ста вляют детей трудиться , испол ьзуя п рямые требо ван ия

(<<8 ирика зном порялке »), хотя имеется целый арсе н ал псда

готич еских средств , способных повысит ь мотивацию дете й ,

при вл ечь их к работе (с оревнов ательные 11 игровые средст

ва) . Наказание трудо м , со лровождаю шеес я детс ки м стра

хом , бо яз н ь филич ес ко го еоэдсй ст вия поро ждают в ребенке

условный рефлекс - боль и унижение, ЧТО в конечном иго

ге приводит к отторжению труда как такого , нелюбвн к тру

ду . В дал ь не йшем, в саМОСТОЯТС.1ЫЮЙ ЖН1Н11 , когда уже нет

прямого воздействия со стороны взрослых, молодой человек

«ос вобождаетс я э от несения «трудовой повинности » , от

которой дол гие I оды мечтал избавиться . Не с..аучайио в иен 

трах зан я гости насел ения специалис ты отмечаю т среди без

работны х граждан высокий процент выпу скников учрежде 

НIIЙ дЛ Я детей-сирот .

Сред" ироблсм педагогич еского хара ктера остро стоит

проблема сформировавшейся у дете й позиции «сироты» 
инфантильной, несамостоягельиой. ожидающей иомоши. То

му, ЧТО ребенок задерживается в инфантильной позиции. с по

собствует особый тип вэанмолспствив с ним взрослых , преоб

лалающий в большинстве детских учреждений . Такой тип
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еза имоотиошений может быть обозначен как чередование

опеки 11 подавления .

В одном С;I) чае 111'11 контакте С ребенк ом у воспитателя

преоблаласт позитивная эысциоиал ь иая поддержка любо го

де йств ия ребенка. Воспитател ь испол ьзует очень \ 1l101"O

уменьшигельно-ласкательных обращени и, слащавую похвалу.

ПРОЯ 8:1яет чсрссчур б) РН) ю радость «<О! Да ! Как хорошо!

Замечаг сльно! ~10.10дeц! Умиица!»).

Тако й стиль взаимодейстння может восириниматъся ОТ

дельными педагогами как проявление милосердия , Г)' МЗННОГО

подхода в воспитании. как компенсация нолостат ка 1\1011110

нального тепла 11 т.п. Олияко все ЭТО ведет к вытес нению не

,-ап1ВНЫХ чувств ( главным образо м агресс ии ) при естестве н

ном иеловольсгве рС1УЛЬТ,ном, получе нным ребенком . а вы

тесис ннвя агрессия по всем пс иходи намическим зако на м 8

конце концо в найдет ТУ или ину ю форму проя вления - О"

психосомаги чес кпх симптомов .1.0 реально го некоитролируе

мою повеления самого воспитателя. Ребенок же «застревает»

в инфантил ьной эгоцсигричной позиции.

При с мене данного т ипа отношений на протнаополож

ный , например о пюшения доминирования 8ЗРОС;ЮГО , 801 

растасг "Р"ТШШ действий ребен ка 11 тотальн ос подавление

любой иниц иативы. Сме на отноше ний с тота л ьного у милс

НlIЯ на тотальное пола илеиис иен эбежио создас т своеоб раз

ныс «качел и». что порождаст эмошювал ьиую 11 когнигив

иу ю зависнмостъ ребенка-сироты 01 значимого взрослого 8

де тском ДОЩ:.

Таким образом, мы вышли на ироблему профсссионалыю

педагогичес кой позиции всспи ппелсй - проблсму стиля 11

с пособов взаимолейсл вия.

~ 1, нако нец, еще одной проблеыой внутреннего характера

являются особенности личности летсй-с ирот. Мы ужс гово

рили в первой главе () причинах появления этих особенностя х .

Здесь хотелось бы иолчеркнуть. что вследствие особе нностей
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развити я для многих детей не ко торые ВИДЫ труда становятся

иепосильными . требующими организации о пределенных ком

пенсирующих 11 корректирующих условий. Например, спецна

ЛИСТЫ отмечают, что 11ОзнаваТС.1ЬНая актиеность у большин

ства детей-с ирот находится на достаточно низком уровне, по

этому учебио-познавагельный труд (у чеба ) требует от них

более зна ч ительного напряжения 11 затрат волев ых ус ил ий, по

сра в нению с са мообслуж иваюшим и общественно-полез ным

трудо м.

Потребность в преодолении препятствий (волевая сфера) у

детей-с ирот также им еет с вои особе нности, малейшие трудно

СТII вос принимаются им и как непреодолимые , вводят в со

стоя ние фрустрац и и, вызывают страх. Поэтому перед с пециа

листом стоит нелегкая зада ча соблюде ния при нцива посиль

ности труда iI принцила педагогической поддержки, так необ

ходимой этим детям.

Нужно такжс иметь в виду, 'по для м ногих иэ них веду

ЩЮ! мотивом деятельности выступает фигура значимого

иэрослого, поиск у важения '! признания с СГО сторон ы. По

этому иско горое агрессивное 11 вы зываюшее поведение дете й

с ирот часто объяс няется желанием ПрН 8.1СЧ Ь винман ие вос пи

тателя.

Таким образо м, анализ опыта и пивгностических данных свиде

тельствуе т о том, что учрежде ния для дете й-сирот уделяют внима 

ние их трудово му восп итанию, педаrоrи считают это направление

одним из важных . Однако в пракгмке существует немало проблем.

которые решаются с трудом или не решаются вовсе .

В ходе анал иза опыта отдел ьных педа гогов 11 практики

деятельност и детск их учреждений было выявлено, что эффе к

ти виостъ трудового вос питан ия дете й-с ирот повыш ается, есл и:

- осушесгвлястся взаичодсйсгвие детского учреждения с

социальными партнерами:

- происходит ран нее включение детей в посильную тру

довую деятел ьность;
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-с- прелу с мотрен обяэагельный характер ТРУДОВЫХ поруче

IНIЙ~

- представлено разнообразие 11 вариативность в выборе

видо в тру ..лоаой лея гельнос ги :

- обеспечивается 1 1редоетав.пение ребенку вочмпжности

осознанного выбора профессии на основе профессиоиальиых

проб JI диагностики личност ных качеств н с пособностей ;

- соэлается мот ивационная среда трулового вос питания

пос редст вом коллезс-гивного восиигания в труде ;

- педаго ги за нимают профессиональиую позицию пс ОТ

ношению к детя м.

Учет вышеизложенных положений позволит специал истам

60..юе грамотно полхол ить к орга н и за ции трудовой деятельн о

011 лстеп-сирот .

В слсду ющих главах мы попытаемся обознач ить концеп

гуальные 1I методические основы орган изации трудового ВОС

питания детей-сирот. которые позволят педагогам 11 спецпали

стам найти способы преодоления иждивенч ества 11 потреби 

те.1ЬСТП8 срели с прог, подготовки выпускников учреждений к

самос тоятельно й жизни.



Глава 11

ТЕОРЕТИК О-МЕТОДИЧ ЕСКИЕ ОСНОВЫ

ТРУДОВО ГО ВОСПИТАНИЯ

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ ,

ОСТАВШИХ СЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

2.1. Сущность трудового воспитания

Трудовое воспитание - важнейшая составная часть вос

питагельной системы учреждения для детей-сирот, стержень

социализаци и воспитанников, условие умственного, нравст

венного, экономического, физического, эстетического воспи

ген ия. В трудовой деятел ьности детей-сирот решается весь

комплекс нос лигательных задач. в ТОМ числе ряд задач пере

ч ислеиных выше направлений воспитания.

Трудо вое воспитание п редставля ет собой ЛРОЩ:СС целена

правлениого формирования отношения человека к труду как к

жиэпенно й необходимости, условию успешной жиэнедеятель

IЮСТlI 11 достиже ния личных планов и целей, с редству получс

IIII Я удовлетворения от процесса и результата трудо вой дея

тельности.

Трудовое воспитание направлено на лосгиженме двух вза имо

связанных целей - успешной социализации растущеrо человека в

качестве субъекта трудовой деятельности и развитие ero личности

и индивидуальности.
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Трудовое воспнтанне связано с формированнем психологн

ческой 11 практической ,~m1luвl/Ост l/ детей 1\. труду на основе

реигения I\.U. lf1LU!I.:ca с.1едуlOЩUХ зar)(1'I:

- осознание детьми жизненной необходимости трудовой

деятельности ;

- формирование ~ бежле н ив В том, что труд - это основа

личного 11 общественного благополу ч ия человека;

- воспитание погрсбности в труде, развитие мотивов тру

ДОВОЙ лсяг ельнсстн:

- формирование КУ:lI'Г)рЫ труда, трудовых знани й, уме

111111 и навыков. ) МСIII'Й рационально трудиться ;

- развитие способности к преодолению ТРУДОВЫХ усилий

11 тру ДОВЫХ напряжений;

- формирование ГОТОВIIОСТИ К самостоягельпой трудовой

деятельности, снособиости успешно трудитьс я:

- формированис hpaHCTBCIIHO-ЭТllческш'о оrношеНIIЯ к

труду и ,1ЮДЯ \! труда ;

- развитие индивидуальных интересов 11 способносге й

детей;

~ формирование самоопределе ния в ТРУДОВОЙ н профес

сиональиой леятел ьности.

Трудовое воспитание выполняет ряд функций в социальном и

профессиональном развитии ребенка, основн ыми из которых явля

ются ; ориентационная . стимуп ирующая, пропеде втическ ая, кор рек

ционивя. интегративная, а также Функция сохране ния и укрепле ния

здоровья восоигеннаков ". Реализация этих функций обеспечи вает
решение поставленных задач трудового воспитания.

Ориенпыиноннин фуmщtlя т рудового вос п итания иапра в

;11:1t<1 на формирование самоопределения ребенка R разяичных

сферах жиэнелеятсльносги, ВКЛЮ'ШЯ построение личиостно

профессиоиальных 11 I IРОФССС IIOН n'lЫЮ-ООРЗ10взтеЛЫIЫХ 11:13

нов. Ориеигационная функция ТРУДО ВЩ'О восиитаиия ПРОЯБЛЯ-

27 См.: Шамова т.JI.. IlIJбnUklll': O T,J!. Управление образовательным

пропессом к адаптивной ШКО.1е. - М.: Центр « Педагогический по

IICK»,2001. - с. ЬО 71} .



СТСЯ В оказан и и номОщlJ воспитанинку в его самоопределении

11 реализации его ин ливидуальных возмож ностей.

Важно вклю чить восп итанника в качестве субъекта в про

цссс собственной ориентации, по ....очь ему ОСО1/ ШТЬ и ответсг

венно отнестись к своему буду ше ....у на основе оцен ки всей

совокупност и информации , привле ч ь его к процессу проекти

ро вания своего жиз нен ного 11 проф ессионального пути .

Одни ...t нз основных механизмов реализации ориентаци

онной функции является построение вариативной части

програм мы трудового {гехиолог н ческо го) обу чения, ВНС

классной 11 общесгве ино- пояез но й работы с учетом ингере

со в 11 воз ...южиостей дете й поср едством разработки 11 реали 

зации индивидуальных образовательны х программ разв ития

ребенка . Рассм огрени ю реал иэапии ориситеционной функ

ции посвящен а книга Л . В . Байбородовой , Л. Н . Се реб реин и

кова и А . П . Черня вокой «Профо риетация 11 са моо прелеле

ни е дете й-с ирот 11 дете й, оста вшихся без попечения родите

.1е Й» (2009).
Прднедевтнческан функияя трудового воспитания с вя 

за на с выявлением 11 содействие м разрешению ироблем лич 

ностн ого развития 11 социал изаци и дете й, ярко проявляю

ЩНХСЯ 11 эффекти вно решаемых в процессе трудовой сози

дательной леятельности. На организацио н ном уро вне ОС)

ществление пропедевтической функции заключаетс я в раз

работке и реализации с редств трудового воспитания , пре

до т врашаюших развитие негативных процсссов 11 тендеи

ций , ослабл яющих IIX вл и я н ие н а л и ч ност ь воспита н и и ко в .

Основой выявления 11 преодоления трудносгей трудовой

соииалиэации явля ется развитие п ропесс ов рефлексии сред

ства ...111 педагогической , психологической , м едицинской н

социальной поддержк и.

Осуществление реибнлипкшнднндй функцни трудового

воспигаиия с вяза но с формированием уверенности воспитан

ШIКОВ в собственных силах в условиях удовлствореиии от ус

пешиого решения трудовых задач. Создание с итуации успеха
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на основе гюлдсржки усилий 110 преодолению проблом труде

вой дсн гельности. объективно подтвсрждасмой ее результа

тами , способствует повышению уровня самооценки " у верен

носги в собстнеиных силах, преодолению комплекса иеполпо

ценности. п рисущего многим детя м, лишенным попечения

ролигелей .

Формиро вание уверенности в себе 11 опоры 113 собствен

ные CI1:1"1 - важный факт ор самоорган иза ции в процессс

жи зненного и профессиональиого самоопределения детей,

имеющих ограниченный круг социальной поддержки н усло

вия х с иротст ва.

КIJрре""IlIШU" IIJI функция трулового вос п итания с еязава с

реабилитациониой функцией 11 направлена на выявление и

ирсодолсние проблом Ii раз в итие сильных сторон личности 11

процессс реш ения трудовых задач. Реализация коррекци онной

фун кции иродпол агает создан ие усло ви й Д.'1я диаг ностики 1~

труднеиий в трудо вой дея гель ности 11 поиска путей 11Х пре

одоле ния на основе самоо рганизации, эффе кти вного ИС ГЮ.1 Ь

зован ив 11 развити я собст ве нного потенциала .

Стнму.труннц он ФУIIIЩIIЯ трудово го воспитания ука

зывает на ис ключ ител ь ную э иа чим осгъ успешной саморса

л изани и ребенка в ]рудовой дсягельиост и и воэиикновение

виутреинсй потребности в дал ьнейшем развитии грудсвой

ус пеш носги .

Обеспечение положительной обратной связи в процессе

трУДОВОГО об) чеиия 11 воспита ния создаст условия выявл ения

It освоения предпочтигельной ТРУДО80Й деятельности,опрсве

ляющсй потребность в ссогветству ющсй специальной профее

споиальнойподго товке .

Грудоная вентельность детен-снрот ян.lяеmt·я важным

средством сохринення 11 укрепления ях JI)ор"вьи: психиче 

ского ( за счсг успешност и В работе, приобретси ия уверенно

сли В своих силах ). физического (развит ия Д8шаТС.1ЬНЫХ уме

ний , укрепления физической силы 11 т.п.). нравственного (за

натость поле тным созила тсльиым делом ) .
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Полезный творческий труд детей, обеспечивающий само

реал изацию ребенка, удовлетворенность собой, своими дос

тижениям и, с пособствует формированию здорового образа

жизни, позволяет найти занятие в соответствии с интересами и

потребностями, что я вляется основой здорового образа жизни.

Трудовое воспитание детей-сирот осуществляется в про

цессе учебной JI внеучебной деятельности. Основными его

з веньями являютс я: общеобразовательные предметы, трудовое

обучен ие, общсствснно-полеэиый, производитсльный труд,

техническое творчество 11 сельс кохоэяйствс иное опытниче

ство, профсссиоиал ьная ориентация. Все ЭТ II звен ья тесно

взаимосв язаны, и воспитателя м дете й-сирот очень важно знать

11 понимать эту с вязь, с пособствовать обеспечению комплекс

ного трудового воспитания детей, что обеспеч и вается реал и

зацисй интеграгивной функции трудового воспитания .

Интегратнвная функшвя трудовоro воспитания опреде

ляет его системообразующую РОЛЬ в структуре образовател ь

ной деятельности, содержании 11 формах учебио-воспитател ь

ной работы. Трудовое обуче н ие требует взаимодействия и

объединения усилий различных дисциплин, выступая систе

мообраэуюшим фактором в СТРУК1Уре общего образования,

его развития но внеклассной и внешкол ьной работе, основой

взаимодействия с системой дополнительного 11 профессио

нального образования. Таким образо м, развитие комплекса

трудового обучения и воспитания определяет необходимость

развития все й образовательной системы на основе интеграции

ее отдельных компонентов.

С дру го й стороны , интегрирующая функция трудового

воспитания с вязана с решением задач ресурсного обеспечения

трудовой деятел ьности воспитанииков на основе объединения

возможностей различных образовательных учреждений и дру

гих социальных институтов. Реализация да нной фун кции иг

рает важную роль в расширении образовательного 11 жизнен

ного простран ства дете й-с ирот, необходимого дЛЯ их ус пеш

ной социализаци и н трудовой адаптации после завершения
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пребывания в патроиатиых учреждениях. Решение задач тру

довой социализаци и воспитанников должно ОСУЩССТ8.1ЯТЬСЯ

118 основе координации усилий 11 взаимодействии патронатиых

учреждений дополнительного 11 профсссиоиальиого образона

ния, предприятий 11обществеиных организаций.

Реалныния НытеукпJtIи11,.,Х I},.I'"1\1("'; педагогами 1/1'11ы

тает "'/U/II!I\"lIIl1l1 lJCnU. трудового 1I00..-пптинпн детей-сирот

" предъяе..зяет определенные трейовання 1\ деятt!.lыmсnm

1I0СlIllmtllllt!.7Я :

- переориентация с собственных профессиоиальиых про

блсм на проблемы ребенка;

- с пособность проектировзгь деягельностъ 110 трудовому

воспитанию с учетом особсииосгей ребен ка 11 воэможиостей

образовательной среды:

- способность обеспечить условия развития социального

вэаимодсйствия ребенка 11 комплексного использования обра

зовательных ресурсов.

Построение 11 осуществление трудоно го обучения 11 восп и

тания должно осуществля ться В соответс тв ии с идеям и гума

иист ичес кого, личностио-деягельност ного, с ииергс гического

11 рефлексивного подходов на основе открытости образова

гел ьной среды.

Основу трудового вос п итания заклад ывает процесс трудо

вого обучении в системе общего 11 допол нительного образона 

н и я , который осушсствлястся 8 школе 11 детском воспитател ь

ном учреждении.

Трудовое (техно..югическое} обучени е нвкильянков пред

ставлявт ('(16т; непрерывный IIptlt~ ecc. нк..7ЮЧtIЮЩ"U "е

(' 1\0.- ' 1>" 0 umumн:

- знакомство с технология ми в дошкольном воспитании ;

- введение в теХВО.l0ГlIII в начал ьной ШКО ..lе;
- основы технологии на первом этапе основной школы

(5-7-с классы):

-с-прсдпрофильная подготовка 113 завершающем папе ос

новной ШКОЛЫ (8-9-е классы);

-с-профильное обучение в старшей школе (1 (}-- I ]-е классы).
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Обучение нз стадии знакомства и введения в технологи и

включает в себя ряд разделов: обработка материалов, работа с

природными материалам и, декорати вио-при кладное творче

СТВО, прое ктная деятел ьность детей. Важную роль здесь иг

рают информационные технологии 11 включен ие дете й в до

полнительную образовательную деятель ность в сочетан ии с

обшсстве ино-поле зным трудом.

Содержа ние трудовой (технологической) подготовк и в ос

новной школе дифференцировано для мальчиков 11 девочек ,

для городской и сельско й школы и включает в себя ряд общих

и профильных разделов обу чения.

Обучение 110 направлению «Обспужнваюший труд»

осушествлнетсн 110 с.:rедУЮЩILW разделам:

- технологии швейного ПРОИЗ80дства ;

- обработка пищевых продукroн;

- устройство и обслуживание бытовой техники;

- художественная обработка материалов;

- элсмснты электротехники 11 электро ники :

- культура ведения дом ашнего хозяйства;

- основы проиэводства 11 профессионал ьиой ор иента ции;

- ОСНОВЫ предпринимательской деятельности;

- основы экологии 11 охраны труда;

- OCIIOBbI творческой деятельности .

I1po"ptL".1tt1 обучения по яаправ ленкю «Технический

труд» включа ет в себя следующие разделы:

- материаловедение 11 руч ная обработка древес и ны 11 ме

талла;

- машиноведение 11 станочная обработ ка конструкц ион-

ных материало в;

- ocI IoBы Э.'1сктрораДJlOтеХII ИЧССКJlХ работ;

- обслуживание и ремонт бытовой техники;

- реМО}ГПЮ-СТРОlrreЛЫlые работы ;

- хупожественная обработка материалов;

- основы производства и профессиональной ориентации;

- OCIIOB bI прелиринимательской деятельности;
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