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СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ВОСПИТАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

А.А. Ескендиров 

Общественнополитические, правовые и социальноэкономические преобразования последних двадцати 
лет вызвали в Казахстане резкое снижение функциональных возможностей ряда институтов социализа
ции. На фоне финансового кризиса, осложнения социальноэкономического положения населения и кру
шения традиционных ценностей семья, школа, детские и молодежные объединения утратили прежнюю 
роль в воспитании подрастающего поколения. В статье затронуты некоторые вопросы социальной работы 
с несовершеннолетними и защиты детства. 

Ключевые слова: дети; несовершеннолетние; педагогика; исправление; воспитание; трудные подростки; 
коррекция; социальная защита; социальный педагог. 

SOCIAL PEDAGOGY AND EDUCATION OF MINORS
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Social and political, legal and social and economic transformations of the last twenty years caused sharp decrease 
in functionality of a number of institutes of socialization in Kazakhstan. Against the background of financial crisis, 
a complication social and economic a juveniles of the population and the crash of traditional values the family, 
school, children's and youth associations lost a former role in education of generation. The author of the article 
touches on some issues of social work with minors and the protection of childhood.
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Основатель школыкоммуны для трудново
спитуемых подростков им. Ф.М. Достоевского 
В.Н. СорокаРосинский решительно выступал 
против понимания “трудных” детей как морально 
или психически дефективных. Он считал, что “бес
призорники” – вполне нормальные дети, попавшие  
в тяжелые жизненные условия. Они вполне подда
ются педагогической коррекции. В работе с “труд
ными” подростками лучшим орудием воспитания 
является личность педагога, его пример, учитель 
должен быть “породистым”.

В.Н. СорокаРосинский полагал, что основ
ные принципы национального воспитания должны 
закладываться в семье, т. е. через религиозное вос
питание и труд, воспитание на традициях устного 
народного творчества. Педагог должен придер
живаться демократичности в воспитании и обуче
нии, неукоснительно соблюдать принцип коллек
тивного воспитания с учетом индивидуальности 
каждого воспитанника. Переход от принуждения  
к принципу добровольчества на основе самодея
тельности, самоуправления, соревновательности 
и самокритичности. Всякое знание превращать  
в деяние. Принцип игры как естественной потреб

ности растущего организма в организации всей жиз
недеятельности и учебы воспитанников [1, c. 31].

На сегодняшний день в стране отсутствует 
широкая сеть институтов социализации детей, под
ростков и молодежи. Мы не сохранили систему со
циального контроля за процессом становления под
растающего поколения. В период советской власти 
вопросы обеспечения занятости подростков и мо
лодежи по месту жительства, развития сети дет
ских физкультурных клубов и спортивных школ, 
проведения культурномассовых мероприятий ре
шались с участием руководителей предприятий, за
водов и фабрик, комсомольских и партийных орга
низаций, спортивных общественных организаций. 
В период же капитализма количество таковых го
сударственных предприятий и спортивных органи
заций резко сократилось. Поддержка деятельности 
физкультурных клубов и спортивных школ стала 
неразрешимой по причине дефицита бюджета. 

Население нашей страны преобладает в тех 
регионах, где функционируют крупные объекты 
промышленности и аграрной индустрии, цент
ры торговли и бизнеса, крупные пункты связи 
и коммуникаций, основные узлы транспортных 
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сообщений. Рост количества субъектов малого  
и среднего бизнеса происходит на фоне благопри
ятных изменений в условиях ведения предприни
мательства. В частности, в рейтинге Всемирного 
банка DoingBusiness на 2014 г. Казахстан занял  
50ю позицию. Положительная динамика, в пер
вую очередь, была обеспечена за счет мероприятий 
по упрощению регистрации собственности и на
логообложения. В стране наибольшее число актив
ных субъектов малого и среднего бизнеса осущест
вляют свою деятельность в сфере торговли (44 %) 
и в сельском хозяйстве (19 %) [2]. Однако остаются 
без объяснений причины, почему бюджет города 
(области) при таких благоприятных условиях по
стоянно испытывает дефицит средств на решение 
задач социальной защиты детства. 

В условиях сокращения расходования бюд
жетных средств одной из мер в разрешении нужд 
детских и юношеских спортивных школ стал вы
ступать прокурорский надзор за исполнительным 
производством. 

Так, в г. Павлодаре по ул. Ломова, д. 38 нахо
дился ночной клуб, ранее принадлежавший граж
данке Г., осужденной за лжепредпринимательство 
и уклонение от уплаты налогов в особо крупных 
размерах. На основании вынесенного обвинитель
ного приговора судебные исполнители дважды вы
ставляли на торги имущество гражданки Г., конфи
скованное у нее в счет оплаты гражданского иска. 
Однако лиц, желающих приобрести ночной клуб, 
не нашлось. Торги на здание были объявлены уже 
по третьему разу. Но в дело вмешалась прокурату
ра Павлодарской области, вынеся предписание без
возмездно передать имущество, не реализованное 
с торгов, в коммунальную собственность, согласно 
действующему законодательству. Как вариант ра
ботники прокуратуры предложили использовать 
после адаптации здание бывшего ночного клуба 
для открытия детской спортивной школы [3, c. 2].

В стране сложились все предпосылки для 
перехода социальной работы к государственному 
уровню решения проблемы, к созданию целостной 
системы социальных служб. Острая потребность в 
социальных службах для населения выдвинула под
готовку социальных педагогов на одно из приори
тетных мест в системе гуманитарного образования. 

Так, в Казахстане должность “социального 
педагога” нормативно закреплена постановлени
ем Правительства Республики Казахстан № 77  
“Об утверждении Типовых штатов работников 
государственных организаций образования и пе
речня должностей педагогических работников  
и приравненных к ним лиц” от 30.01.2008 г., где  
в п. 29 (раздел 8 “Типовые штаты работников ор

ганизаций образования по отдельным должностям, 
общие для всех организаций образования”) указа
но, что “в организациях образования при необхо
димости дополнительно устанавливаются штатные 
единицы должностей, соответствующие профилю 
обучения и воспитания детей (воспитанников, обу
чающихся), а также в зависимости от проводимых 
кружковых, спортивных и лечебных мероприятий 
(… социальный педагог … и др.) [4].

Однако социальный педагог не должен рас
сматриваться как должностная необходимость. Его 
социальнокоррекционная деятельность в комплек
се с работой классных педагогов может позитив
но повлиять на оздоровлении ситуации в классе  
и школе. А такого эффекта можно добиться толь
ко в условиях постоянного (систематического) 
наб людения и прогнозирования ситуации в семье, 
коллективе и др. В штат педагогических коллекти
вов должность социального педагога должна быть 
включена на постоянной основе, особенно когда 
это касается деятельности школинтернатов, спе
циальных школ и реабилитационнокоррекцион
ных центров.

В современном обществе деятельность соци
ального педагога широко распространена в сис
теме: 

 ¾ общеобразовательных учреждений (школа, 
гимназия, лицей и др.);

 ¾ высших и средне-специальных учебных заве-
дений;

 ¾ школ-интернатов, детских домов и приютов;
 ¾ реабилитационно-коррекционных центров  

и специальных школ;
 ¾ центров досуга и отдыха (летние лагеря, сана-

тории и др.).
Главным образом, работа социального работ

ника строится по схеме: 
1) социальный педагог – ребенок;
2) социальный педагог – семья;
3) социальный педагог – ребенок – семья.
Оказывая социальную помощь, социальный 

педагог выполняет следующие функции: воспита
тельную, социальную, предупредительнопрофи
лактическую, охраннозащитную.

Социальный педагог должен убедить подрост
ка в необходимости переосмысления собственной 
точки зрения, помочь ему в выборе верной жиз
ненной позиции, т.е. найти свое место в обществе. 
Организаторская деятельность социального педаго
га заключается в том, чтобы добиться от несовер
шеннолетнего желания и стремления встать на путь 
самовоспитания. Важно не только повлиять на ре
бенка, но и скоординировать влияние семьи, школы  
и сверстников, чтобы направить его на верный путь. 
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Работа социального педагога по коррекции де
виантного поведения “трудных” подростков долж
ная включать:

 ¾ выявление девиантных (“трудных”) подрост-
ков (работа с материалами внутришкольного  
и полицейского учета, опрос учителей);

 ¾ разработка плана мероприятий работы  
с “трудными” подростками;

 ¾ проведение воспитательной работы с “труд-
ными” подростками;

 ¾ привлечение девиантных (“трудных”) под-
ростков к общественно-полезной деятельно-
сти (спорт, конкурсы, смотры и т.д.);

 ¾ психолого-педагогическая диагностика деви-
антов;

 ¾ подключение родителей, общественности и го- 
сударственных органов к работе по созданию 
условий перевоспитания и ликвидации соци-
ально-педагогической запущенности ребенка 
[5, c. 74].
Социальный педагог должен для себя опреде

лить причины асоциального поведения ребенка:
а) физиологические отклонения от норм  

в состоянии здоровья (отклонения в психике, от
ставание в развитии, невроз и др.);

б) кризис в межличностных отношениях 
(конфликтный, агрессивный, малодушие, изгой, 
нелюдимый и т.д.);

в) ошибки и недостатки в работе педагогов 
(отсутствие педагогического мастерства и про
фессионализма, оскорбление и унижение ребенка, 
беспочвенные претензии к поведению школьника, 
противоречивость требований педагога, конфликт 
с учеником, несправедливость и др.);

г) ошибки семейного воспитания (конфлик
ты в семье, семейное насилие, отсутствие автори
тета родителей и т.д.);

д) напряженность общественносоциального 
характера (пристрастие к вредным привычкам, по
ловая распущенность и т.д.).

Таким образом, социальные педагоги, как спе
циалисты различных социальных служб, дополня
ют и развивают многоплановую деятельность уч
реждений образования, культуры и общественных 
организаций, взаимодействуют с ними, выполняя 
при этом свои функции во взаимосвязи с семьей  
и личностью [6, c. 176].

Конвенция ООН “О правах ребенка” закре
пила, что во всех действиях в отношении детей, 
независимо о того, предпринимаются они госу
дарственными или частными учреждениями, зани
мающимися вопросами социального обеспечения, 
судами, административными или законодательны
ми органами, первоочередное внимание уделяется 

наилучшему обеспечению интересов ребенка (п. 1 
ст. 3) [7, c. 25]. 

В современных общеобразовательных учреж
дениях Казахстана учебные программы должны 
учитывать все аспекты нравственного, интеллек
туального, физического и трудового воспитания. 
При этом особое внимание необходимо отводить 
предметам гуманитарного содержания (литерату
ре, истории, обществоведению), т.е. предметам, 
обычно входящим в образовательную програм
му. Их изучение и освоение рассматривается как 
источник духовности, патриотизма, гуманности  
и гражданственности, как противоядие от жестоко
сти и цинизма. 

Так, программы общеобразовательной школы 
в Российской Федерации предусматривают такие 
главные направления воспитания, как: 

 ¾ формирование прочных нравственных прин-
ципов, гражданской ответственности на осно-
ве общепринятых духовных ценностей;

 ¾ приобретение духовного богатства отечествен-
ной и мировой культуры, навыков общежития  
с представителями иных наций [8, c. 225]. 
В школах Франции реализуется концепция 

“воспитание через искусство”, определяющая три 
главные цели:

1) нравственнодуховное становление и соз
дание эмоциональной воспитательной атмосферы;

2) формирование художественноэстетиче
ской культуры;

3) накопление опыта культурной деятельности.
В Молдове одной из основных целей курри

кулума “Природоведение” для 1–4 классов являет
ся элементарное познание и понимание природы, 
самопознание, определение места ребенка в мире 
и влияние среды на “Я” на качественном уровне. 
Куррикулум по нравственнодуховному воспита
нию ориентирует личность на этичное поведение 
[9, c. 45].

Отводя особую роль школе и педагогам в фор
мировании личности и гражданина, мы не должны 
забывать об активном участии в этом процессе се
мьи и родителей. 

Семья – главный источник развития интеллек
та ребенка, нравственного и эстетического форми
рования личности, эмоциональной культуры и фи
зического здоровья детей. Около 64 % казахстан
ских родителей утверждают, что им принадлежит 
главная роль в воспитании ребенка, а остальные 
же вообще сочли, что воспитание должно быть 
полностью делом семьи [10].

Особо полезно изучение международного 
опыта по повышению роли родителей в воспита
нии ребенка.
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В Японии действует закон, согласно которо
му отдавать детей в детский сад в раннем возрасте 
запрещено. Есть ясли, которые принимают детей  
с года, но родители должны обосновать невозмож
ность воспитывать ребенка до трех лет дома. Ког
да ребенок поступает в школу, его не учат началам 
чтения, письма и арифметики, так как эти знания 
он получил в семье. 

Кроме того, в стране существует система мер 
по поощрению участия отцов в воспитании детей: 

 ¾ создана информационная система поддержки, 
через которую мужчины могут обмениваться 
сведениями обо всем, что касается ухода за 
детьми;

 ¾ компании оплачивают краткосрочные пере-
рывы, отгулы в работе со стороны отцов се-
мейств, введены укороченные рабочие дни.
Поддержка проявляется и в растущем коли

честве журналов по воспитанию детей, предна
значенных для мужчин, а также в создании соци
альных сетей, в которых мужчины обмениваются 
информацией, делятся своими проблемами в этой 
области и даже вместе занимаются приготовлени
ем пищи.

В Великобритании действует Национальная 
ассоциация директоров школ страны, основными 
задачами которой являются привлечение роди
телей в процесс воспитания ребенка и внесение 
предложений в правительство о поддержке систе
мы вознаграждений для родителей, которые уча
ствуют в воспитании своих детей в сотрудничестве 
со школами.

Содержание ювенальной политики образует 
деятельность специальных субъектов, направлен
ную на:

 ¾ изучение положения несовершеннолетних в от- 
дельных сферах жизнедеятельности;

 ¾ осуществление контроля за благосостоянием 
несовершеннолетних;

 ¾ совершенствование основного и отраслевого 
законодательства, оценку его эффективности;

 ¾ проведение коррекции правового статуса не-
совершеннолетних и т.д.
В последнее время ведется активная работа по 

созданию новых специализированных органов по 
работе с несовершеннолетними. 

Так, на основании указа Президента Респуб
лики Казахстан № 192 “О создании института 
Уполномоченного по правам ребенка в Респуб
лике Казахстан” от 10.02.2016 г. в нашей стране 
стал действовать институт детского омбудсмена. 
Международный опыт показывает различные фор
мы функционирования такого органа более чем 

в 20 странах мира (детский омбудсмен, Националь
ная комиссия, Уполномоченный при Президенте по 
правам ребенка и др. – Прим. авт.). На территории 
СНГ аналогичные институты действуют, к примеру, 
в Кыргызской Республике, Республике Беларусь, 
Республике Украина и Российской Федерации.

Представляется, что с учетом опыта функцио
нирования ранее существовавших в Казахстане 
социальных институтов по защите несовершен
нолетних будет уделено пристальное внимание не 
только созданию новых институтов по охране прав 
несовершеннолетних, но и совершенствованию 
дея тельности уже имеющихся структур (ювеналь
ные суды, ювенальная полиция, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав).
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