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Социально-педагогическое сопровождение обучающихся 
 специального учебно-воспитательного учреждения

Аннотация. Проблема и цель. В исследовании рассматривается проблема помощи обуча-
ющимся специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа в осуществлении 
осознанного профессионального выбора. Цель статьи – показать возможности социально-педа-
гогического сопровождения дезадаптивных несовершеннолетних в обеспечении благоприятно-
го протекания их социализации, в том числе после выхода в открытый социум.

Исследование основывается на средовом и личностном подходах. В экспериментальной де-
ятельности использовался комплекс диагностических методик, направленных на выявление го-
товности обучающихся к осознанному профессиональному выбору.

Авторами проанализирована результативность реализации разработанной программы со-
циально-педагогического сопровождения обучающихся специального учебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа, содержание которой ориентировано на мотивационную составля-
ющую готовности к осознанному выбору профессионального будущего.

Показана необходимость учёта особенностей организации трудового обучения в специ-
альном учебно-воспитательном учреждении при осуществлении профориентационной работы 
с обучающимися. Подчёркивается важность разработки программ социально-педагогической 
поддержки, совпадающих по продолжительности с периодом реального профессионального вы-
бора, адаптацией личности к условиям обучения или труда.
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Проблема и цель. Социальная адап-
тация представляет собой часть процесса 
социализации, особую ее разновидность. 
Продолжительность социальной адаптации 
зависит как от индивидуальных особенно-
стей личности, так и от окружающей среды, 
форм и интенсивности государственного и 
общественного воздействия на личность. 
Нахождение несовершеннолетнего в не-
благоприятной ситуации, недостаточность 
просоциальных форм включения его в об-
щественную жизнь зачастую становятся 
причинами формирования у него раннего 
опыта асоциальной деятельности, деструк-
тивного (дезадаптивного) поведения. Отме-
тим, что социальную дезадаптацию, вслед 
за А. А. Налчаджаном, мы определяем как 
процесс, при котором личность не в состо-
янии удовлетворительно идти навстречу 

требованиям и ожиданиям социальной сре-
ды [1]. Она проявляется в нарушениях норм 
морали и права, в асоциальных формах по-
ведения и деформации системы внутренней 
регуляции. Одним из проявлений социаль-
ной дезадаптации является противоправ-
ное поведение. В данном контексте понятия 
«социально дезадаптированный несовер-
шеннолетний» и «несовершеннолетний с 
противоправным поведением» могут ис-
пользоваться как синонимы.

В настоящее время специальные учеб-
но-воспитательные учреждения для несо-
вершеннолетних с девиантным поведением, 
выполняющие функции реабилитационных 
центров, вырабатывают собственную стра-
тегию и тактику коррекционно-реабилита-
ционной деятельности, направленной на 
обеспечение социальной адаптации обуча-
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ющихся, опираясь на общие рекомендации 
Министерства просвещения Российской Фе-
дерации и мировой опыт, наработанный в 
этой области. К сожалению, литературы, 
анализирующей и обобщающей такой опыт, 
крайне недостаточно, поэтому свою ценность 
имеет практико-ориентированный опыт со-
циальной адаптации несовершеннолетних 
правонарушителей в таких учреждениях. 

Специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа, согласно Фе-
деральному закону «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» от 24 июня 
1999 г. № 120-ФЗ, предназначены для не-
совершеннолетних от 11 до 18 лет, совер-
шивших общественно опасные деяния или 
преступления при условии освобождения 
по возрасту от уголовной ответственности, 
нуждающихся в особых условиях воспита-
ния, обучения и требующих специального 
педагогического подхода [2].

Образовательная деятельность в специ-
альном учебно-воспитательном учрежде-
нии закрытого типа строится на принципе 
соединения общеобразовательной подго-
товки с общественно полезным производи-
тельным трудом. Обучающиеся получают 
профессиональную подготовку по рабочим 
профессиям, востребованным на совре-
менном рынке труда. Педагогический кол-
лектив такого учреждения сталкивается 
с типичными проблемами социализации 
обучающихся, связанными с их дезадапти-
рованностью, низким уровнем образова-
ния, безразличным отношением к своему 
окружению. Формированию у обучающихся 
социального опыта, способствующего жиз-
недеятельности и возможности самореали-
зации в социальной среде, препятствуют 
присущая им низкая самооценка, неспособ-
ность к саморегуляции, самоутверждению 
в жизненно важных ситуациях. Дезадапти-
рованные несовершеннолетние перестают 
верить в свои силы, не видят своего буду-
щего, живут одним днём. Результативность 
психолого-педагогического воздействия на 
подростков-правонарушителей снижает-
ся из-за наличия у них коммуникативных 
деструкций [3], которые выражаются в за-
труднённом общении, конфликтном взаи-
модействии со взрослыми.

Педагогические условия, создаваемые в 
специальных учебно-воспитательных уч-
реждениях, должны помочь обучающимся 
обрести веру в то, что они смогут быть по-
лезными гражданами общества, осознан-
но выбрать профессию в соответствии со 
своими возможностями, склонностями и 
уровнем имеющихся знаний, сформировать 
жизненные цели, связанные с продолжени-
ем профессионального образования, даль-
нейшим трудоустройством, достижением 
жизненного успеха в целом. Помощь обу-
чающимся в выстраивании жизненных и 
профессиональных планов призвана обеспе-
чить им необходимую поддержку при воз-
вращении в открытый социум, способство-
вать преодолению трудностей, с которыми 
они столкнутся в прежней социальной сре-
де, и тем самым по возможности оградить 
их от повторных правонарушений. 

Методология. Эффективным педагоги-
ческим инструментом оказания помощи 
несовершеннолетним в процессе социали-
зации является социально-педагогическое 
сопровождение. Т. Е. Быковская, изучающая 
социально-педагогическое сопровождение 
«трудных» подростков, рассматривает его 
как тип педагогической деятельности, со-
стоящей в превентивном, т. е. опережаю-
щем, предохраняющем научении несовер-
шеннолетнего самостоятельно планировать 
свой жизненный путь и образовательный 
маршрут, организовывать жизнедеятель-
ность, в формировании готовности адекват-
но реагировать на ситуации эмоционально-
го дискомфорта [4].

Задачу социально-педагогического сопро-
вождения дезадаптированных подростков 
А. М. Галагузов и М. А. Галагузова видят в 
содействии в преодолении трудностей соци-
ализации [5]. Результатом социально-педа-
гогического сопровождения становится до-
стижение личностью более высокого уровня 
социализации, которая проявляется в ее са-
моопределении и развитии индивидуально-
сти, основывающихся на таких личностных 
новообразованиях, как понимание жизнен-
ной ситуации и рефлексия над происходя-
щим. Используя педагогические средства 
удовлетворения актуальных потребностей 
развивающейся личности, социально-педа-
гогическое сопровождение не предполагает 
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решения педагогами проблем за ребенка, 
оно дает стимул формирования его самосто-
ятельности в решении данных проблем. 

Отметим, что социально-педагогическое 
сопровождение несовершеннолетних с де-
виантным поведением включает в себя со-
циально-педагогическую реабилитацию, 
которая представляет собой систему мер 
воспитательного характера, направленную 
на формирование личностных качеств, зна-
чимых для жизнедеятельности несовершен-
нолетнего, активной жизненной позиции, 
способствующей интеграции в общество, на 
овладение положительными социальными 
ролями, правилами поведения в обществе, 
получение необходимого образования [6]. 
Актуальными для нашего исследования 
являются результаты исследования про-
блем девиантного поведения подростков  
О. Ф. Рогаль-Левицкой, которая к наиболее 
эффективным формам ресоциализации де-
виантных подростков относит адаптацию к 
трудовой деятельности [7]. С учётом того, 
что неблагоприятное социальное развитие 
девиантных подростков накладывает отпе-
чаток на их информационное пространство 
[8], столь важное в современном мире, про-
слеживается необходимость информацион-
ной ресоциализации подростков-девиантов. 
Из этого следует, что формы и методы со-
циально–педагогического сопровождения 
обучающихся в специальном учебно-вос-
питательном учреждении предполагают 
расширение сферы их социального взаимо-
действия, восстановление связей с окружа-
ющим миром, подготовку их к возвращению 
в открытый социум. Помощь обучающимся 
в профессиональном самоопределении ори-
ентирована на их адаптацию к реальным 
условиям жизнедеятельности, создает ус-
ловия для сохранения и дальнейшего повы-
шения их социального статуса. 

Так как обучающиеся специального учеб-
но-воспитательного учреждения должны вы-
ступать субъектами профессионального са-
моопределения, как, впрочем, и субъектами 
будущей профессиональной деятельности, 
следует учитывать особенности их социали-
зации в данном учреждении, ограниченность 
контактов с открытым социумом, что может 
повлиять на мотивацию учебной и трудовой 
деятельности воспитанников.

В социально-педагогическом сопрово-
ждении должны быть сформированы три 
компонента образа «Я» обучающихся как 
субъектов профессионального выбора. Ког-
нитивный компонент («Я знаю») будет 
обеспечен умением применять психоло-
гические знания для понимания окружа-
ющей действительности и собственного 
поведения; он формируется с учетом ин-
дивидуальных особенностей, востребован-
ных в избираемой профессиональной сфе-
ре. Эмоционально-оценочный компонент 
(«Я отношусь») определяется способностью 
оценивать свои психологические особенно-
сти (темперамент, способности, интересы 
и склонности), сопоставлять свои возмож-
ности с характером и требованиями выби-
раемой профессиональной деятельности. 
Поведенческий компонент («Я действую») 
проявляется в самовоспитании и самораз-
витии личности в направлении требований 
избираемой профессии [9].

Результаты. Экспериментальная работа 
по осуществлению социально-педагогиче-
ского сопровождения обучающихся Омско-
го специального учебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа основывалась 
на результатах начальной диагностики. Вы-
борка исследования составила 40 человек в 
возрасте 14–17 лет.

Изучение статусов профессиональной 
идентичности обучающихся (методика А. А. 
Азбель, А. Г. Грецовой), показало, что 25 % 
опрошенных пребывают в неопределенном 
состоянии профессиональной идентичности. 
Они не имеют прочных профессиональных 
целей и планов и при этом не пытаются их 
сформировать, выстроить варианты своего 
профессионального развития. Данный статус 
бывает у обучающихся, привыкших жить те-
кущими желаниями, недостаточно осознаю-
щих важность выбора будущей профессии.

40 % респондентов испытывают кризис 
выбора (мораторий) профессионального бу-
дущего, характерный для человека, иссле-
дующего альтернативные варианты даль-
нейшего профессионального развития и 
активно пытающегося выйти из этого состо-
яния, приняв осознанное решение о своем 
будущем. Такие люди размышляют о воз-
можных вариантах профессионального раз-
вития, примеряют на себя различные про-
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фессиональные роли, стремятся как можно 
больше узнать о разных специальностях и 
путях их получения. 

Навязанная профессиональная идентич-
ность была выявлена у 15 % обучающихся. 
Это состояние характерно для человека, ко-
торый выбрал свой профессиональный путь, 
но не путем самостоятельных размышле-
ний, а прислушавшись к мнению педагогов, 
родителей или друзей. На какое-то время 
это, как правило, обеспечивает комфортное 
состояние, позволяя избежать переживаний 
по поводу собственного будущего. Но нет 
никакой гарантии, что выбранная таким пу-
тем профессия будет отвечать интересам и 
способностям самого человека. 

Только у 20 % была выявлена сформи-
рованная профессиональная идентичность. 
Эти обучающиеся готовы совершить осоз-
нанный выбор дальнейшего профессио-
нального развития или уже его совершили; 
у них присутствует уверенность в правиль-
ности принятого решения. Этим статусом 
обладают те, кто прошли через «кризис вы-
бора» и самостоятельно сформировали си-
стему знаний о себе, прислушались к своим 
интересам, учли все способности и умения, 
которые помогут им в освоении выбранной 
профессии.

С помощью методики «Профессиональная 
готовность» (А. П. Чернявская) был опреде-
лен уровень готовности обучающихся совер-
шить адекватный профессиональный выбор. 
В данной методике профессиональная готов-
ность рассматривается по следующим кри-
териям: автономность, информированность, 
принятие решений, планирование, эмоцио-
нальное отношение. 

Оказалось, что больше половины опро-
шенных (55 %) обладают высокой и средней 
степенью автономности, они умеют выделять 
собственные интересы и ставить соответству-
ющие цели, задумываясь о реализации их в 
практической деятельности. Проблемой для 
80 % опрошенных воспитанников является 
низкий уровень информированности. Они 
недостаточно знают мир профессий в целом 
и поэтому не могут выявить конкретные ха-
рактеристики профессиональной деятельно-
сти, которой они хотели бы научиться. Низок 
уровень их знаний о требованиях к получе-
нию той или иной профессии.

Большинство респондентов обладают 
средним уровнем сформированности спо-
собности к принятию решений (70 %) и пла-
нированию (75 %). Эти обучающиеся гото-
вы к самостоятельному принятию решений 
в отношении своего профессионального бу-
дущего, но в случае возникновения затруд-
нений они всегда готовы воспользоваться 
советом, принять помощь со стороны. 

В ходе индивидуальных бесед с обучаю-
щимися выяснилось, что лишь 35 % из них 
определились с тем, какая профессия им 
нравится (были названы следующие про-
фессии: автомеханик, токарь, тренер, сле-
сарь, сварщик, инженер, оператор сотовой 
связи, юрист), но не уверены, пойдут ли они 
на нее учиться или нет. 20 % опрошенных 
высказали желание продолжить обучение в 
школе после выхода их специального учеб-
но-воспитательного учреждения, 5 % обу-
чающихся планировали продолжить обуче-
ние по осваиваемой профессии, 60 % хотели 
бы освоить какую–либо другую профессию,  
15% респондентов сделали выбор в пользу 
последующего трудоустройства (такой от-
вет дала более старшая по возрасту кате-
гория опрошенных). В планах 75 % обуча-
ющихся фигурировало получение среднего 
профессионального образования, 25 % вы-
сказали желание учиться в вузе.

Содержательной задачей социально-пе-
дагогического сопровождения обучающих-
ся стало повышение уровня их готовности 
совершить осознанный профессиональный 
выбор. Её решение связано с формирова-
нием профессиональной Я-концепции, раз-
витием профессионального сознания и са-
мосознания, формированием готовности к 
самостоятельному решению своих проблем, 
самоопределению. Содержание програм-
мы сопровождения было ориентировано на 
мотивационную составляющую готовности 
к осознанному выбору профессионального 
будущего, так как именно в мотивационной 
сфере, как указывала Л. И. Божович, нахо-
дится главное новообразование переходно-
го возраста [10]. Проводившиеся занятия 
были направлены на повышение информи-
рованности обучающихся о мире профессий, 
условиях труда, требованиях, предъявляе-
мых конкретными профессиями к человеку. 
Важной задачей являлось формирование у 
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подростков адекватного уровня притязаний 
относительно собственных возможностей 
в освоении конкретной профессии, а также 
ценностных ориентаций и мотивов выбора. 
Внимание было уделено и овладению обуча-
ющимися некоторыми практическими уме-
ниями, необходимыми при трудоустройстве 
и профессиональном обучении.

Обучающихся знакомили с типами обра-
зовательных учреждений, их особенностя-
ми, требованиями к поступлению в то или 
иное образовательное учреждение, правами 
и обязанностями студента. Они узнали о де-
ятельности центров занятости населения, а 
также о трудоустройстве безработных граж-
дан. Проводилось коллективное обсуждение 
действий человека при поступлении в обра-
зовательное учреждение профессионально-
го образования, при поиске рабочего места 
на бирже труда, при трудоустройстве (метод 
моделирования ситуаций). Особый акцент 
делался на понимании обучающимися цели 
своих действий и условий их достижения.

Обучающиеся представляли результаты 
самостоятельной работы по поиску и выбору 
образовательных учреждений для продол-
жения образования в своем городе, куда они 
вернутся после пребывания в специальном 
учебно-воспитательном учреждении. Эссе 
на тему «Профессионально состоявшийся 
человек» писали с целью определения для 
себя модели-идеала человека, успешного в 
своей профессиональной деятельности, вы-
являя для себя качества, умения и способ-
ности, которые присущи идеалу. 

Профориентационная ролевая игра  
«Отель Омск» была направлена на расшире-
ние кругозора в мире профессий, пробужде-
ние интереса к содержательным сторонам 
профессиональной деятельности. Тренинг- 
игра «Как стать успешным?» способствова-
ла формированию у обучающихся практиче-
ской готовности сделать профессиональный 
выбор, ориентируясь при этом на собствен-
ные склонности и возможности, используя 
имеющуюся информацию. Мастер-класс 
был посвящен правильному написанию ре-
зюме, созданию своих визитных карточек. 
Профориентационно-ролевая игра «Бун-
кер» побуждала участников задуматься над 
своими ценностными ориентациями в про-
фессиональном самоопределении.

Использование профориентационных те-
стов, результаты которых тут же анализиро-
вались, помогли обучающимся определить 
область профессиональной деятельности, к 
которой они имеют склонность, понять свой 
профессиональный тип личности.

На занятия приглашались представители 
разных профессий, которым обучающиеся 
напрямую могли задать интересующие их 
вопросы, затрагивающие профессиональ-
ную деятельность приглашенного лица, его 
профессиональную подготовку, жизненные 
установки и этапы достижения профессио-
нальной успешности.

На коллективном обсуждении итогов 
реализации программы для обучающихся 
была организована рефлексия, в ходе кото-
рой они делились впечатлениями о том, что 
дали им проведённые занятия. Заверши-
лось обсуждение написанием письма само-
му себе в будущем с пожеланиями успешно-
сти в профессиональной деятельности. 

Итоговая диагностика выявила снижение 
доли обучающихся с неопределенным состо-
янием профессиональной идентичности на 
конец эксперимента с 25 % до 10 %, что гово-
рит о положительной динамике формирова-
ния у них профессиональных планов. Число 
испытывающих кризис выбора (мораторий) 
увеличилось с 30 % до 35 %. Это может сви-
детельствовать о том, что обучающиеся, не 
имевшие четкого представления о своем 
профессиональном будущем, перешли в со-
стояние активного поиска вариантов своего 
профессионального развития. Снизилось до 
5% число респондентов с навязанной про-
фессиональной идентичностью, т. е. обучаю-
щиеся в большей степени стали ориентиро-
ваться в профессиональном выборе на свои 
интересы, склонности, способности. Это яв-
ляется одним из важных критериев осознан-
ности профессионального выбора, который 
обучающиеся приняли во внимание. Суще-
ственно повысилось (с 20 % до 50%) число 
обучающихся, обладающих сформирован-
ной профессиональной идентичностью, про-
шедших через «кризис выбора» и сумевших 
сформировать систему знаний о себе, пони-
мающих, что учёт собственных интересов, 
способностей и склонностей поможет им 
дальнейшем осуществить осознанный вы-
бор профессионального пути. 
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Повторное использование методики 
«Профессиональная готовность» (А. П. Чер-
нявская) выявило повышение уровня ин-
формированности о мире профессий у всех 
опрошенных обучающихся, а также сфор-
мированность у 65 % респондентов ярко 
выраженного эмоционального отношения к 
ситуации выбора своей будущей профессии. 
Этот фактор обусловливает повышение от-
ветственности и активности обучающихся 
в этом выборе. Беседа показала рост числа 
обучающихся, четко осознающих свой про-
фессиональный выбор, с 35 % до 50 %. 

В программу социально-педагогической 
поддержки были включены мероприятия, 
в ходе которых обучающиеся знакомились 
с составляющими осознанного профессио-
нального выбора, а именно выявляли свои 
склонности и способности к тем или иным 
профессиональным сферам, относили себя 
к каким-либо областям профессиональной 
деятельности, определяли свой профессио-
нальный тип личности, а главное, старались 
дать объективную оценку своих возможно-
стей в освоении желаемой профессии. Ре-
зультативность этой деятельности была про-
верена в ходе анкетирования. 

65 % опрошенных ответили, что они чет-
ко знают свои склонности и способности, на 
которые следует ориентироваться при выбо-
ре профессии, 25 % затруднились в ответе, и 
15 % дали понять, что пока еще серьезно об 
этом не задумывались. С уверенностью смог-
ли отнести себя к какой-либо области про-
фессиональной деятельности и определить 
свой профессиональный тип личности 70 % 
опрошенных. Среди мотивов, обусловивших 
выбор профессии, 20 % испытуемых указали 
соответствие профессии своим личностным 
способностям и особенностям характера ра-
боты, 15 % – благоприятные условия труда, 
по 10 % – возможность постоянного повыше-
ния квалификации, профессионального ро-
ста и успешной карьеры. Востребованность 
профессии на рынке труда как мотив её вы-
бора отметили 20 % респондентов. Престиж-
ность профессии оказалась привлекательной 
для 5 % опрошенных, а достойный уровень 

оплаты труда – для 10 % респондентов. Ещё 
10 % обучающихся ответили, что им просто 
нравится выбранная ими профессия.

О глубине заинтересованности обучаю-
щихся в получении будущего профессио-
нального образования говорит тот факт, что 
подавляющее большинство определивших-
ся с профессией назвали образовательное 
учреждение, в котором можно получить вы-
бранную специальность.

Выводы. Таким образом, анализ полу-
ченных данных показал результативность 
социально-педагогического сопровождения 
обучающихся специального учебно-воспи-
тательного учреждения, предполагавшего 
помощь обучающимся в осознанном профес-
сиональном выборе. Тем не менее при осу-
ществлении профориентационной работы 
в таком учреждении, следует учитывать ее 
определенную специфику, обусловленную 
тем, что обучающемуся приходится сразу 
после поступления делать выбор рабочей 
специальности, которой он будет обучаться. 
Такой подход видится необходимым для обе-
спечения самостоятельности личности после 
выхода в открытый социум. Через професси-
ональное обучение решаются задачи реаби-
литации несовершеннолетних, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, создаются 
условия для их самореализации как в семье, 
так и в обществе в целом. Однако грамотная 
профориентационная работа не должна су-
жать возможные границы выбора несовер-
шеннолетним своей будущей профессии. 

После выхода из специального учеб-
но-воспитательного учреждения несовер-
шеннолетние чаще всего возвращаются в 
ту же социальную среду, в которой жили 
раньше, и в большинстве случаев эта среда 
является неблагополучной, где подросток 
сталкивается с безразличным отношени-
ем родителей. Поэтому в постинтернатный 
период также ощущается востребованность 
программ социально-педагогической под-
держки, совпадающих по продолжительно-
сти с периодом реального профессионально-
го выбора, адаптацией личности к условиям 
обучения или труда.
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including an open society. The research is based on environmental and personal approaches. 
In the experimental activity, a set of diagnostic methods was used to identify the readiness of 
students to make a conscious professional choice. The authors analyzed the effectiveness of 
the developed program of social and pedagogical support for students of a special custodial 
educational institution; its content is focused on the motivational component of readiness 
for an enabling choice of professional future. The article shows the need to take into account 
the peculiarities of labor training in a special educational institution when performing career 
guidance work with students. The importance of developing programs of social and pedagogical 
support that coincide in duration with the period of real professional choice, adaptation of the 
individual to the conditions of training or work is emphasized.
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