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Лекция 6   

 

Диагностика социальной среды 

 

1.Социальная среда и ее влияние на развитие личности. Диагностика социальной среды.  

2.Критерий становления полноценной социализации и воспитания личности подростка и  

    его показатели. 

3. Методы изучения социальной среды. Формы учета и оценки результатов диагностики  

    социальной среды.  

4.Оформление результатов диагностического поиска. 
 

 

1. Социальная среда и ее влияние на развитие личности.  Диагностика социальной    

            среды. 

 

            Среда — совокупность жизненных условий, конкретное физическое, природное и 

социокультурное пространство, в котором человек проявляет свою индивидуальность, 

реализуется как личность. 

Под микросредой (микросоциальной средой) понимается общество индивидов, 

объединенных общими ценностями, интересами, проживающих в одинаковых социальных и 

экономических условиях. 

Становление личности происходит в процессе усвоения людьми опыта и ценностных 

ориентаций данного общества, что называется социализацией. Человек учится выполнять особые 

социальные роли, т.е. учится вести себя в соответствии с ролью ребенка, студента, служащего, 

супруга, родителя и т.д. 

Социальная личность складывается в общении людей, начиная с первичных форм 

общения матери с ребенком. Ребенок постоянно включен в те или иные формы общественной 

практики; и если отсутствует ее специальная организация, то воспитательное воздействие на 

ребенка оказывают наличные, традиционно сложившиеся ее формы, результат действия которых 

может оказаться в противоречии с целями воспитания. Формирование человека как личности 

требует от общества постоянного и сознательно организуемого совершенствования системы 

общественного воспитания, преодоления застойных, традиционных, стихийно сложившихся 

форм. 

Объектом данной работы является социальная среда, а предметом – изучение влияния 

социальной среды на личность.  

Выступая и субъектом, и результатом общественных отношений, личность формируется 

через ее активные общественные действия, сознательно преобразуя и окружающую среду, и саму 

себя в процессе целенаправленной деятельности. Именно в процессе целенаправленно 

организуемой деятельности формируется в человеке важнейшая, определяющая его как развитую 

личность потребность в благе другого.  

Под влиянием бихевиористической парадигмы родился такой подход: любой данный 

индивид развивается в некой среде путем приспособления к ней. Эта среда представляет собой 

для индивида совокупность стимулов: физических, технических, социальных. Другие люди в 

отношении к данному индивиду также рассматриваются лишь как элементы среды. Связь 

"индивид-общество", по существу, ничем не отличается от связи "организм-среда". Здесь 

действуют те же законы и те же принципы: адаптации, уравновешивания, подкрепления и т.д. 

Правда, воздействия социальной среды более сложны (чем физической), также как и более 

сложны ответы индивида. 

Личность, как социокультурное образование 

Личность - система социально значимых качеств индивида, мера овладения им 

социальными ценностями и его способность к реализации этих ценностей. 
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Как личность человек характеризуется уровнем развития его сознания, соотнесенностью 

его сознания с общественным сознанием, которое, в свою очередь, определяется уровнем 

развития данного общества.  

Существенной стороной личности является ее отношение к обществу, к отдельным 

людям, к себе и своим общественным и трудовым обязанностям.  

Человеческое существо становится человеком только благодаря социальной 

наследственности - благодаря освоению опыта предшествующих поколений, закрепленного в 

знаниях, традициях, предметах материальной и духовной культуры, в системе общественных 

отношений. 

Но становление человека как личности происходит только в конкретных общественных 

условиях. Требования общества определяют и модели поведения людей, и критерии оценки их 

поведения. 

 В качестве отправных идей для понимания природы личности можно принять 

высказывание А. Н. Леонтьева. Характеризуя предмет психологии личности, он писал: 

«Личность ≠ индивид; это особое качество, которое приобретается индивидом в обществе, в 

целокупности отношений, общественных по своей природе, в которые индивид вовлекается... 

Личность есть системное и поэтому "сверхчувственное" качество, хотя носителем этого качества 

является вполне чувственный, телесный индивид со всеми его порожденными и приобретенными 

свойствами».  

Сущность личности проявляется при изучении положения, позиции человека во 

взаимоотношениях его с другими людьми, раскрывается в его жизненных целях и стоящих за 

ними мотивах, в способах поведения и средствах действия применительно к общим своим целям 

и задачам. Понятие личности тесно связано с понятием позиции и соотносимыми с ним 

понятиями социальной роли и социального статуса.  

 По широко распространенному в психологии определению, роль - это программа, которая 

отвечает ожидаемому поведению человека в структуре той или иной социальной группы, это 

заданный, несвободный способ его участия в жизни общества. Статус определяет поведение 

человека, включенного в систему сложившихся социальных отношений, где для него заданы 

место и способ действия, тип нормативного поведения. В статусной системе всегда есть нормы, 

которые регулируют наши отношения, наши действия. 

 Понятия статуса и роли имеют отношение к определению личности. Не случайно в 

обыденном сознании личность человека отождествляют с его социальным положением, 

общественным статусом, о личности судят по его социальным действиям, по его социальной 

роли. 

Место человека в социальной жизни может быть задано, предписано ему волей случая, 

рождения, обстоятельств. Место человека в жизни может быть выбрано, найдено, завоевано им 

самим, по его собственной воле и свободному, осознанному выбору. В этом случае говорят о 

выборе субъектом позиции в жизни, о его личностном самоопределении. Позиция - это наиболее 

целостная характеристика человека как личности. Личность - это человек, свободно, 

самостоятельно и ответственно определяющий свое место в жизни, в обществе, в культуре. 

Поэтому личность есть целиком социокультурное образование. Можно встретить и такое 

определение: личность - это субъект, свободно определившийся, выработавший свою позицию в 

пространстве культуры и времени истории.  

Социальная среда и личность 

Социальная среда - это прежде всего люди, объединѐнные в различные группы, с 

которыми каждый индивид находится в специфических отношениях, в сложной и 

разнообразной системе общения. Социальная среда, окружающая личность, обладает 

активностью, воздействует на человека, оказывает давление, регулирует, подчиняет 

социальному контролю, увлекает, «заражает соответствующими «моделями» поведения, 

побуждает, а нередко и принуждает к определѐнной направленности социального поведения. 

Комплекс научных знаний, богатый жизненный опыт, мотивы своих поступков 

личность черпает из непосредственного источника, которым выступает социальная среда. На 
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первый план выдвигаются те объективно существующие в обществе возможности, которые 

позволяют проявить себя индивидууму как личности. Содержание этого воздействия 

заключается в том, что реализация прав, свобод и обязанностей личности должна 

происходить на основе сочетания интересов всего общества в целом и каждой личности в 

отдельности. Это возможно только в том обществе, где свободное развитие каждого является 

условием свободного развития всех. Кроме государственно-общественной среды, социальной в 

широком смысле слова, следует выделить и микросреду, куда входят отношения, 

возникающие в малой социальной группе, в трудовом коллективе, членом которого является 

личность, совокупность межличностных отношений. 

Нельзя считать, что под воздействием социальной среды в широком смысле слова 

происходит унификация представителей, что все они становятся совершенно одинаковыми. 

Каждая личность имеет свои специфические черты, отличающие еѐ.  

Система взглядов каждого человека, относящаяся к его окружению, состоит из знаний. 

Формирование общих знаний оказывается возможным отчасти потому, что все человеческие 

существа обладают сходными биологическими качествами. Физический мир знаком нам 

преимущественно благодаря воздействию на него, и согласие относительно свойств физических 

объектов достигается потому, что, манипулируя ими, все люди приобретают сходный опыт. 

Общие представления о реальности основываются отчасти на правильном 

функционировании сенсорных органов. Любые нарушения в протекании сенсорных процессов 

делают восприятия каждого человека более идиосинкратическими, и возможности достижения 

согласия ослабляются. 

Сходство биологических характеристик, однако, вряд ли достаточно для объяснения 

согласия в тех случаях, когда речь идет о значениях чего-то такого, что не может быть 

непосредственно воспринято или чем нельзя манипулировать. Большинство конвенционных 

знаний человек усваивает благодаря тому, что другие люди реагируют на его поведение 

стандартным образом. Значение большинства категорий ясно устанавливается благодаря тому, 

что реакции других людей институционализируются. Каждое приспособление человека, 

участвующего в организованных группах, фиксируется в привычку и подкрепляется посредством 

социальных санкций. 

Приобретение конвенционных значений представляет собой научение соответствующим 

способам опознавания и классификации объектов и развития по отношению к ним принятых 

способов действия. Чаще всего те или иные ценности усваиваются благодаря устойчивым 

эмоциональным реакциям других людей. Когда новый человек включается в группу, его 

поведение постепенно приближается к принятым стандартам – начиная с грубого подражания и 

мало-помалу развиваясь в конвенциальные процедуры. 

Именно систематические и однообразные реакции других людей формирует и фиксирует 

шаблоны поведения индивида. Значения развиваются в процессе естественного отбора. Формы 

поведения, которые дают человеку возможность успешно приспосабливаться к существующим 

условиям жизни, сохраняются, чтобы стать частью его ориентации по отношению к миру. 

Социальная активность личности 

Специфически человеческую форму взаимодействий и взаимоотношений создают 

взаимосвязи между людьми. Другой человек оказывает на индивида весьма своеобразное 

воздействие. На основе ряда экспериментальных исследований известно, что наличие в 

ситуации другого человека оказывает специфическое влияние на поведение индивида. В 

социальной психологии были отмечены эффекты «сосуществования», «сотрудничества», 

«социального подкрепления», «соактивности» и пр. Они не могут быть объяснены 

однопланово, лишь особенностями субъект-объектного взаимоотношения. Личностные 

взаимодействия характеризуются гораздо более сложной природой. Некоторые их особен-

ности могут быть выявлены при анализе социальных ожиданий. 

Человеческая активность предполагает использование сложных психических 

механизмов. В теории установки экспериментально были изучены некоторые их аспекты. 

Анализ экспериментальных данных показал, что при «построении поведения» посредством 
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установочного механизма учитываются не только потребности индивида и соответствующая 

ситуация, но и те ее возможные преобразования, которые ожидаются с большой 

вероятностью. Эта особенность установочной активности исследовалась с физиологической 

точки зрения И. М Фейгенбергом, и была им обозначена как способность мозга к 

вероятностному прогнозированию. 

Установочное прогнозирование как примитивная форма ожидания является одним из 

проявлений специфики отношения человека к действительности (ее отражения). Такие 

ожидания могут действовать совершенно неосознанно. Более того, как показывают 

экспериментальные исследования, для формирования социальных ожиданий недостаточно 

созревания способностей объективации и осознания. Их формирование начинается только в 

переходном возрасте, и лишь на последнем этапе социализации человека они становятся 

детерминантами поведения. Следует отметить также, что для их формирования 

необходимы участие сознания и объективации, однако, сформировавшись, они могут 

функционировать на бессознательном уровне.  

Хотя человек рождается со многими биологическими задатками, однако 

формирование его личностных свойств обусловливается социальными взаимодействиями 

и закономерностями. Как указывают классики марксизма, сущность человека создается 

совокупностью общественных отношений. Потребности человека, его сознательные и 

бессознательные отношения к действительности, личностные взаимосвязи должны рассматри-

ваться как феномены, являющиеся результатом дифференцировки и конкретизации целостной 

системы социально-культурных ценностей. При изучении закономерностей формирования и действия 

социальных ориентации людей в качестве методологического принципа был использован принцип 

«дифференциации — конкретизации первичных целостностей» в противовес принципу «интеграции 

— связывания элементов», характерного для ассоциационистской и бихевиористской теорий. 

Социальная природа деятельности личности 

Человеческая деятельность - это совместная деятельность, в ходе которой люди вступают 

в общение и взаимодействие друг с другом. Совместный характер деятельности вынуждает 

индивидов обмениваться информацией, согласовывать индивидуальные цели и планы действий, 

подчинять их общим задачам, добиваться взаимопонимания. 

 Совместность (общение и взаимодействие с другими), деятельность, сознание составляют 

онтологические основания человеческого способа жизни. Эти основания взаимополагают друг 

друга, но не сводимы одно к другому, каждое из них имеет специфическое содержание. 

Деятельность с самого начала предполагает сознание в качестве своего необходимого момента 

(например, постановка цели), а сознание, в свою очередь, предполагает в качестве своей 

предпосылки социальную связь (в частности, сознание немыслимо без языка, а язык - изначально 

социальное явление). Таким образом, все три стороны целостной человеческой реальности 

(субъективности) или способа бытия человека (общность, деятельность, сознание) являются 

здесь одновременно и следствиями, и предпосылками. 

 Деятельность человека всегда общественна. В своей подлинно социальной деятельности 

человек выступает не как Робинзон, а как представитель человеческого рода, учитывающий и 

результаты деятельности других людей, и их позиции в совместной деятельности. Понятия 

"деятельность" и "общение" тесно связаны между собой. По своему происхождению общение 

возникает из нужд деятельности. 

Социальная среда не просто формирует личность благодаря деятельности и в процессе 

деятельности, но сама предметность как конструирующее свойство деятельности имеет 

социальную природу. Социальное не «дано» через деятельность, проблема не стоит как проблема 

«социальности и деятельности»: это в действительности вопрос о социальной сущности самих 

объектов деятельности и социальности человеческого сознания, отражающего эти объекты в 

процессе деятельности и благодаря ей.  

Личность не является простой результирующей социальных воздействий, но представляет 

собой специфичное образование. Социальная природа деятельности индивида не носит 

универсально-абстрактного характера: она коренится в исторически конкретной форме общества.  
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 Психологическое изучение деятельности в качестве особого предмета было начато 

отечественными психологами Л. С. Выгодским и С. Л. Рубинштейном, но особенно интенсивно в 

течение многих лет оно проводилось А. Н. Леонтьевым и его последователями. 

По А.Н.Леонтьеву личность рассматривается в неразрывной связи с деятельностью. 

Главная идея заключается в том, что «личность человека ни в каком смысле не является 

предсуществующей по отношению к его деятельности, как и сознание, она ею порождается». 

«Объект деятельности, имея предметное, внешнее бытие, в то же время выступает как 

идеальное образование, как психический образ, и таким путем детерминирует психическую 

деятельность. Процесс деятельности выступает и как процесс активного вмешательства субъекта 

в мир вещей, и как процесс отражения предметного мира в сознании. Сознание и личность 

рассматриваются как продукты и как «моменты» стороны деятельности». 

Понятие деятельности - непроизвольно вводимое понятие, не просто некий конкретно-

научный конструкт, который можно толковать так или иначе по желанию того или иного 

психолога. Оно с самого начала выступает как категория, выходящая далеко за границы 

психологии и связывающая систему ее понятий с системой понятий и категорий других 

общественных наук, раскрывающиеся реальные процессы связи и взаимодействия личности, 

сознания и общества, позволяющая перейти от теоретического анализа на уровень конкретного 

психического исследования.  

Социальные ориентации и установки 

Социальное поведение ориентировано на общественные ценности, и его результаты имеют 

общественное значение. Побудители такого рода поведения следует искать в социальной 

действительности, хотя феноменологически они даны в стремлениях и целях личности. 

Социальное поведение, как и всякая другая активность, начинается с готовности, 

установки, в которой, наряду со всеми другими, отражены и социальные стремления, цели, 

требования и ожидания. При анализе социальной активности человека указанное обстоятельство 

проявляется в наличии у личности социальных тенденций. Для понимания природы личности 

совершенно недостаточно знания того, какую информацию имеет индивид о культуре, традициях, 

идеологии и социальных отношениях. Необходимо также учитывать, какие ориентации, установки 

имеются у него в отношении указанных явлений. 

Представленные в сознании личности ориентации и знания тесно связаны друг с другом. 

Если в знании отражены предметы и явления действительности, то в ориентациях 

выражаются отношения человека к ней. В них задана тенденция действий человека 

относительно указанных явлений. 

Для оценки знания обычно используется пятибалльная система. Оно может быть 

оценено от 0 до 5 баллов. Ориентация же биполярна. Она может оцениваться от — 5 до + 5. 

Закономерности формирования и смены ориентации отличаются от законов приобретения 

знаний. Указанные ориентации условно могут быть подразделены на два класса: личные и 

социальные ориентации. 

Личные ориентации создаются у человека под воздействием индивидуальных 

потребностей и нужд, тогда как социальные ориентации обусловливаются требованиями 

других людей.  

Установка (attitude). Этот термин впервые использовал философ Г. Спенсер, позднее — Н. 

Н. Ланге, русский психолог. В 1918 г. У. Томас (американец) и Фл. Знанецкий (поляк) 

определили социальные установки как психическое переживание значения, смысла, ценности 

социального объекта.  

Установка состоит из трех компонентов: описательное знание; отноше-ние; планы, 

программы поведения. Функции установки: адаптивная, защитная, экспрессивная (выражает 

индивидуальную значимость культурных ценностей), познавательная и функция координации 

всей познавательной системы психических процессов. 

Занимаясь структурой ценностных ориентации, В. А. Ядов разработал диспозиционную 

концепцию личности, в которой отдельные установки связываются в определенную уровневую 

систему диспозиций:  
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1) элементарные установки (формируются на основе витальных потребностей, в 

простых ситуациях не осознаваемы); 

2) социальные установки (формируются на базе оценки отдельных социальных 

объектов и ситуаций); 

3) базовые социальные установки (определяют общую направленность личности); 

4) система ценностных ориентации. 

Изменение установки обычно имеет цель добавить знания, изменить отношение, 

показать последствия изменения взглядов, мнений и т. п.  

Установки более успешно меняются через изменение отношения, что достигается, 

например, внушением. Под гипнозом измененные установки принимают вид твердых 

убеждений. На формирование установки оказывают влияние родители (важно сходство 

установки родителей и детей по отношению к социально значимым объектам) и 

авторитетные личности, а также средства массовой коммуникации. 

Стереотипы являются одним из видов социальной установки, Знания о людях, 

накопленные как в личном опыте общения, так и из других источников, обобщаются и 

закрепляются в сознании людей в виде устойчивых представлений — стереотипов. Они весьма 

широко используются человеком при оценке людей, ибо упрощают, облегчают процесс 

познания. Термин «социальный стереотип» введен в социальную психологию У. Липпманом 

для обозначения предвзятых мнений и представлений. Таким образом, речь идет, прежде 

всего, об оценочных стереотипах, а не о поведенческих привычках. 

Стереотипы — регуляторы поведения. Наиболее изучены национальные стереотипы. 

Они фиксируют отношения между этническими группами, являются частью национального 

самосознания, имеют выраженную связь с национальным характером. Стереотипы — духовное 

образование, сложившиеся в сознании людей эмоционально окрашенные образы, передающие 

значения, в которых есть элементы описания, оценки и предписания. По мнению известных 

исследователей, сумма истинных знаний в стереотипе всегда больше суммы ложных знаний, 

однако в силу своей большой обобщенности они значительной информации не содержат.  

Существуют стереотипы профессиональные, физиогномические (в основе лежит связь 

черт внешности и личности), этнические и др. Национальный стереотип есть инструмент 

политики. 

Причины возникновения стереотипов — общая, тенденция к упрощению игнорированию 

различий. Они выступают как регуляторы социальных взаимоотношений. Их отличает 

экономия мышления, «защита» (оправдание своего поведения), удовлетворение  

агрессивных тенденций, способ выхода напряжения. 

Стереотип и имидж — близкие понятия. Имидж — образ, представление, методом 

ассоциаций наделяющий объект дополнительными ценностями, не имеющими основания в 

реальных свойствах самого объекта, но обладающими социальной значимостью для 

воспринимающего этот объект. 

Имидж — образ, подобие. Имидж наделяет социальное явление (человека, группу, 

организацию, товар) новыми характеристиками. Имидж — «полуфабрикат», требует 

домысливания, стимулирует воображение, имеет более регулирующую роль, требует от человека 

или организации умения «жить на уровне своего имиджа» и, следовательно, имеет достаточную 

мотивационную и мобилизующую функцию. Он обладает внушающим воздействием и может 

превратиться в стереотип. Вместе с социальными мотивами имидж направляет и обусловливает 

все виды социального взаимодействия, в которые вступают индивиды и труппы.  

На основе экспериментальных исследований выяснилось, что установка личности к 

определенным явлениям, ценностям, взглядам, теориям, идеологии может быть выражена 

посредством шкалы от —5 до +5. Крайне отрицательная установка личности к какой-либо 

теории, положению, обычаю может быть выражена через —5, крайне положительная  

через +5, нейтральная — «нулем», а различные степени положительного или отрицательного 

отношения — соответствующим числом, отмеченным точкой на шкале между крайними 

позициями.  
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Общим результатом функционирования актуальной установки является то, что под ее 

воздействием в сознании и поведении личности формируется определенная позиция 

относительно действительности — «позиционность». Позиционность — существенная осо-

бенность психической активности человека. 

В определенной социальной среде в отношении таких профессий, как, например, 

учитель, токарь, тракторист, металлург, агроном, существуют различные ориентации. 

Социальная группа или отдельный человек может характеризоваться различной степенью 

положительной или отрицательной установки к указанным явлениям и ценностям. Их 

социальная активность значительно определяется именно тем, какие у них имеются 

социальные ориентации, установки. Поэтому ясно, что знание закономерностей 

формирования и смены такого рода социальных установок имеет большое практическое 

значение.  

Социальные роли 

В научный оборот термин «роль» ввели в 20-30-е годы американские исследователи 

Д.Мид и Р.Линтон. Последний определял роль как «динамический аспект статуса». Под статусом 

понималась какая-либо социальная позиция личности, а роль выступала здесь как определенная 

демонстрация этой позиции. 

Являясь членом тех или иных социальных групп, выступая во взаимодействие с другими 

людьми, человек в каждом из этих случаев обладает той или иной позицией (статусом) – местом 

в конкретной данной системе социальных взаимосвязей. Так на предприятии четко различаются 

официальные позиции директора, бухгалтера, юрисконсульта, мастера, рабочего и т.д. Многие 

позиции, занимаемые людьми, характеризуют их в более широком социальном смысле. Человек, 

находящийся в той или иной официальной позиции, имеет соответствующие права и 

обязанности. Каждый человек обладает целым рядом различных социальных позиций, что 

составляет его «статусный набор». Так один и тот же человек может представать перед другими 

людьми как врач, муж, отец, брат, друг, шахматист-разрядник, член профсоюза. Рассмотрение 

любой позиции в группе или в обществе всегда подразумевает наличие других, связанных с ней 

позиций. В рамках данных отношений индивиды выполняют определенные социальные роли, а 

эти взаимоотношения называются ролевыми. Роль обусловлена конкретным местом человека в 

структуре социальных связей и в известном смысле не зависит от его индивидуально-

психологических свойств. 

Человек обладает известной степенью свободы в отношении своего ролевого поведения. 

Существует ряд классификаций социальных ролей. Все их многообразие можно подразделить на 

роли приписанные и роли достигнутые. К приписанным относятся, например, роли, 

обусловленные дифференциацией людей в обществе по полу. Такие роли называются 

генеральными. Они предписывают определенные манеры и жесты, речевые обороты, 

соответствующую одежду. В станах Востока различие меду генеральными ролями еще боле 

заметно. 

К достигнутым ролям относятся те, которые выполняются в той или иной 

профессиональной области. Например, роли директора предприятия, доктора философии, 

тренера футбольной команды. 

В соответствии с другими логическими основаниями можно выделить специфические 

роли и диффузные роли. В ролях специфические взаимоотношения строятся на основе особых 

четко ограниченных целей. Например, кассир, продающий билеты в кинотеатре, парикмахер, 

подстригающий своих клиентов. Активность лиц, выполняющих дифференциальные роли, 

наоборот, не имеет подобной специальной направленности. Все семейные взаимоотношения 

вообще строятся на основе дифференциальных ролей. В форме таких ролей могут проявляться и 

отношения между близкими друзьями, влюбленными. При этом ролевые взаимосвязи 

осуществляются на почве широкого круга взаимных интересов. 

Нередко для того чтобы окружающие имели необходимую информацию о социальной 

роли той или иной личности в данный момент, прибегают к ролевым символам. Примером 
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такого символа может быть какая-либо униформа. Место социального взаимодействия каких-

либо индивидов также обладает характером ролевого знака. 

Если окружающим людям известна социальная роль какого-либо индивида в данный 

момент, то они будут предъявлять к его поведению соответствующие ролевые ожидания. Эти 

ожидания могут включать в себя вполне определенные предписания, определенные запреты и 

ряд менее точно определенных ожиданий. Когда поведение индивида, выполняющего какую-

либо социальную роль, соответствует ожидаемому образцу, оно считается успешным. 

Ролевые ожидания нередко касаются не только поведения индивида в той или иной роли, 

но и его внешнего облика – одежды и аксессуаров туалета, украшений, прически. В некоторых 

официальных ситуациях форма одежды сравнительно строго регламентируется.  

Иногда личность при выполнении той или иной роли оказывается в конфликтной 

ситуации. Выделяют несколько типов ролевых конфликтов. Личностно-ролевой конфликт 

происходит, когда субъективное Я не соответствует требованиям социальной роли. 

Интерролевой конфликт происходит тогда, когда предписания различных социальных ролей, 

выполняемых личностью, препятствует их успешной реализации. Этот конфликт наблюдается 

тогда, когда индивид обнаруживает несовместимость ожиданий по отношению к его роли со 

стороны ряда лиц и не знает, каким из них он должен соответствовать.  

Личность со всеми своими особенностями влияет на особенности выполнения ею той или 

иной социальной роли. И наоборот, продолжительное выполнение индивидом какой-либо 

социальной роли влияет на проявление и формирование соответствующих свойств личности. 

 Диагностику микросреды можно разделить на диагностику микросреды социального 

института, в структуру которого включен ребенок (социально-педагогическая характеристика 

микросоциума, Карта-характеристика микрорайона школы, Карта-характеристика жизненного 

пространства семьи и т.п.) и диагностику микросреды личности (Карта обследования жизненного 

пространства ребенка). 

Диагностический комплекс включает широкий спектр методик социологического, 

педагогического, психологического характера. К выполнению задачи могут привлекаться 

специалисты: школьные психологи, работники социологических лабораторий, 

правоохранительных органов, системы образования, медицинские работники и т.п. 

При проведении диагностики микросреды социальному педагогу важно: 

- выбрать цель, уточнить содержание и методы сбора информации; 

- построить практическую деятельность, опираясь на принципы объективности, 

адекватности, детерминизма; 

- обеспечить этичность, личностный подход, педагогическое моделирование и 

предвидение в рамках проводимого обследования; 

- определить адекватную задаче форму интерпретации результатов и форму графического 

(вербального) представления результатов. 

Паспорт микрорайона содержит информацию, которая позволяет специалисту принимать 

обоснованные оценки и решения, всесторонне учитывающие ситуацию в микрорайоне, 

особенности природной, материальной, социальной среды. Использование паспорта придает 

социально-педагогической деятельности четко спланированный, системный характер. 

Структура Карты-характеристики микрорайона приблизительно такова (см. приложение): 

- Карта-схема микрорайона обслуживания; 

- описание природной среды (данные имеются в соответствующих отделах 

администрации); 

- описание материальной среды. Часть данных может быть получена в администрации, 

более конкретные показатели, например число детских спортивных площадок во дворах, 

уточняются в РЭУ; 

- характеристика населения. Информация более общего плана содержится в отчетных 

документах администрации, например, сведения о нетрадиционных формах занятости населения, 

о числе несовершеннолетних на учете в милиции и т.п. Отдельные характеристики следует 

выявлять конкретно в РЭУ и вносить в паспорт после суммирования (например, число одиноких, 
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число семей с судимыми членами). При отсутствии информации заполнение граф проводится 

после уточнения статистических данных; 

- характеристика семей, молодых семей и характеристика молодежи и 

несовершеннолетних составляются из результатов обследования населения, документов РЭУ, 

материалов медицинских и образовательных учреждений. 

В дополнение к данной характеристике может быть создана Карта-схема. Такая карта 

строится по принципу топографической с введением собственной системы обозначения сети 

сотрудничества, зон отдыха и т.п. 

 

2. Критерий становления полноценной социализации и воспитания личности подростка и     

его показатели. 
 

Центральной категорией научного осмысления воспитательного процесса и 

профессиональной педагогической деятельности по воспитанию учащихся выступает понятие 

"воспитание". Категория воспитания - одна из основных в педагогике и педагогической 

психологии. От того, как производится трактовка данного понятия, зависит многое в 

последующем анализе и понимании сущности спрятанного за данным термином явления. 

Поэтому обратимся в первую очередь к терминологическому рассмотрению. 

          Исходное значение слова "воспитание" обусловлено корневой частью слова: "воспитание" - 

это вскармливание, питание ребенка, не приспособленного к жизни и совершенно беспомощного 

при рождении. В данном значении слова процесс воспитания свойственен и животным - 

"питают" своим молоком млекопитающие. 

Сегодня термин "воспитание" далеко ушел от своего исходного смысла, тем не менее 

нельзя не признавать, что опора на смысловой исток сохраняется до сих пор. "Питание", в его 

прямом значении, обеспечивает рост и функционирование организма. "Питание", в его 

фигуральном смысле, означает социализацию маленького ребенка, вхождение его в культуру и 

"усвоение" того, что выработано культурой. 

          Исторически сложились различные подходы к рассмотрению этой категории.  

Характеризуя объем понятия, многие исследователи выделяют следующие аспекты анализа этого 

понятия:  

воспитание (в широком социальном смысле), включая в него воздействие на личность общества в 

целом (т.е. отождествляя воспитание с социализацией), рассматривается как социальное, 

целенаправленное создание условий (материальных, духовных, организационных) для развития 

человека;  

воспитание (в узком смысле) - как целенаправленная деятельность, призванная формировать у 

детей систему качеств личности, взглядов и убеждений.  

Воспитание часто трактуется в еще более локальном значении - как решение какой-либо 

конкретной воспитательной задачи (например, воспитание общественной активности, 

коллективизма). 

Взаимосвязь воспитания, формирования, становления и социализации 

Центральное понятие "воспитание" имеет целый веер педагогических терминов, 

обозначающих явления, лежащие рядом или тесно связанные с воспитанием. Среди таких 

понятий прежде всего необходимо выделить: формирование, становление, социализация.  

          В первую очередь отметим "становление" - термин, отражающий некоторое условное 

достижение ребенком такого уровня развития, когда он становится способным 

самостоятельно жить в обществе, распоряжаться своей судьбой и самостоятельно 

выстраивать свое поведение, а также обладает способностью осознавать свои отношения с 

миром и производить относительно устойчивый ценностный выбор. 

 Сказать о том, что личность окончательно состоялась, так же невозможно, как невозможно 

представить застывший процесс, принявший свой конечный вариант, ибо динамика жизни и 

извилистый ход событий будут влиять на человека до самой смерти. И это значит, что 

существует надобность в другом понятии, более широком и гибком, которое бы отразило 
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бесконечность изменения личности под воздействием всей суммы жизненных и социальных 

факторов. Таким понятием является "формирование". Формирование личности - процесс 

изменения личности в ходе взаимодействия ее с реальной действительностью, появления 

физических и социально-психологических новообразований в структуре личности. 

          Физическое, психическое и социальное развитие личности осуществляется под влиянием 

внешних и внутренних, социальных и природных, управляемых и неуправляемых факторов. Оно 

идет в процессе социализации - усвоения человеком ценностей, норм, установок, образцов 

поведения, присущих данному обществу, социальной общности, группе, и воспроизводства им 

социальных связей и социального опыта. Социализация происходит как в условиях стихийного 

воздействия на развивающегося человека факторов общественного бытия (по сути, весьма 

противоречивого), так и под влиянием социально контролируемых в процессе воспитания 

условий . Процесс и результат развития человека под влиянием наследственности, среды и 

воспитания в педагогике принято называть формированием личности. 

          Способность к развитию - важнейшее свойство личности на протяжении всей жизни 

человека. В то же время традиционной была точка зрения, что воспитание осуществляется лишь 

по отношению к подрастающим поколениям. Только в XX в. начала активно разрабатываться 

проблема воспитания взрослых, что нашло отражение в возникновении специальной отрасли 

педагогического знания - андрагогики. 

Воспитание, будучи частью социализации личности, осуществляется через образование и 

организацию жизнедеятельности общностей воспитуемых. Образование включает в себя 

просвещение, т.е. пропаганду и распространение культуры, которое предполагает высокий 

уровень избирательности субъектов в отборе и усвоении тех или иных знаний, и обучение. 

Организация жизнедеятельности происходит в организациях и группах, создающих условия для 

участия испытуемых в различных видах деятельности - познавательной, предметно-

практической, духовно-практической, коммуникативной, игровой, спортивной. Особую роль в 

воспитании играет искусство, которое отражает в эмоционально-образной форме различные 

виды социальной деятельности и развивает способность человека творчески преобразовывать 

окружающий мир и самого себя. Естественно, что систематичность, интенсивность, характер, 

содержание, формы и методы образования и организации жизнедеятельности непосредственно 

зависят от возраста, этнокультурной и социально-профессиональной принадлежности 

воспитуемых, от специфики систем воспитания в различных странах.  

Определение понятий "индивид", "личность", "субъект", "индивидуальность" 

Личность - одна из базовых категорий психологической науки. Для того чтобы понять, что 

такое личность, и выделить основные свойства, позволяющие описать психический склад 

личности, необходимо рассмотреть это понятие в ряду "индивид - субъект деятельности - 

личность - индивидуальность", предложенной Б.Г. Ананьевым (Ананьев Б.Г., 2001). Исходное 

разграничение между этими понятиями может быть произведено следующим образом. 

          Индивид - это человек как типичный представитель своего рода, носитель типичных, 

природно обусловленных свойств. В этом случае подчеркивается обусловленность поведения 

человека генетическими, метаболическими, нейродинамическим, конституциональными 

факторами. В совокупности они обуславливают возникновение интегративного психического 

механизма темперамента, который, в свою очередь, реализуется (проявляется) в поведении. 

   Субъект деятельности - это человек как типичный носитель видов человеческой активности; 

это человек как носитель сознания, психических механизмов, регулирующих специфически 

человеческие формы активности. 

 Личность - это человек как типичный представитель сформировавшего его общества, 

социума. Она раскрывается в обусловленности его общения с другими людьми и природой, 

структурой его ценностных ориентаций, спектром исполняемых им ролей, соотношением его 

прав и обязанностей и т.п. 

 Индивидуальность - это человек, охарактеризованный в аспекте его неповторимости, 

уникальности, непохожести на других людей. 
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          В соответствии с этой четырехаспектной моделью психики Б.Г. Ананьева В.И. 

Гинецинский выделяет систему свойств человека. 

 Цели воспитания 

Дискуссионна проблема целей воспитания, имеющих конкретно-исторический характер. 

Реальные цели всегда специфичны не только для определенной эпохи, но и для конкретных 

социальных систем, а также конкретных институтов. 

 Ни одно из существующих многочисленных определений цели воспитания не является 

исчерпывающими. 

 В различных педагогических концепциях цель воспитания трактуется в зависимости от 

социально-философских позиций авторов, как:  

o воспитание всесторонне и гармонично развитой личности, сочетающей в себе 

духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство;  

o приобщение человека к культуре, развитие у него творческой индивидуальности; 

воспитание социально компетентной личности;  

o воспитание автономной личности, способной к позитивному изменению и 

совершенствованию себя и окружающей действительности; эмансипация, свободное развитие 

личности;  

o формирование отношений личности к миру и с миром, к себе и с самой собой;  

o развитие самосознания личности, помощи ей в самоопределении, самореализации 

и самоутверждении.  

Интересный подход определения категорий учебных целей в аффективной области 

предложен П. Блумом.  

Виды воспитания 

С содержательной точки зрения воспитание классифицируется по-разному. Наиболее 

обобщенная классификация включает в себя:  

умственное;  

трудовое;  

физическое воспитание  

Часто, принимая во внимание аспекты воспитательного процесса, называют (в различных 

сочетаниях) идейно-политическое, военно-патриотическое, патриотическое, нравственное, 

интернациональное, эстетическое, трудовое, физическое, правовое, половое, экологическое, 

экономическое воспитание. Существуют концепции прагматического, гражданского, 

ценностного, коллективистского, коммуникативного воспитания и др. По институциональному 

признаку выделяют семейное воспитание, школьное, внешкольное, конфессиональное 

(религиозное), а также воспитание в детских и юношеских организациях, по месту жительства 

(общинное в американской педагогике), в закрытых и специальных учебно-воспитательных 

учреждениях 

          По доминирующим принципам и стилю отношений воспитателей и воспитуемых 

выделяют авторитарное, свободное, демократичное воспитание. 

Междисциплинарный подход к воспитанию 

Будучи сложным социальным явлением, воспитание является объектом изучения ряда 

наук. 

Философия исследует познавательное, ценностное, социально-политическое, нравственное 

и эстетическое отношение человека к миру, онтологические и гносеологические основы 

воспитания; формулирует наиболее общие представления о высших целях и ценностях 

воспитания, в соответствии с которыми определяются его конкретные средства. 

          Социология изучает социальные проблемы развития личности, социальный "заказ" системе 

воспитания, определяемый обществом в неявном виде и формируемый государством в 

документах, условия осуществления, региональные и социально-культурные особенности 

воспитания, систему воспитательных институтов, учреждений, соотношение и удельный вес 

непрограммируемых социальных явлений и целенаправленного воздействия на человека в 

процессе cоциализации и воспитания. 
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 Этнография рассматривает закономерности воспитания у народов мира на разных стадиях 

исторического развития, существующий у разных народов нормативный канон человека и его 

влияние на воспитание; характер родительских чувств, ролей и отношений и т.д. 

          Экономическая наука определяет роль в росте эффективности общественного 

производства, финансовые и материально-технические ресурсы, необходимые для оптимальной 

инфраструктуры системы воспитания. 

Правоведение занимается правовыми формами организации и функционирования 

воспитания; правовыми нормами, регламентирующими статус, права и обязанности государства, 

его институтов и граждан в сфере воспитания. 

 Криминология, изучая преступность, в т.ч. как издержки социализации и воспитания, 

разрабатывает меры по ее предупреждению. 

Биология, физиология, генетика исследуют естественные основы развития, отражающиеся 

на процессе и результатах воспитания. 

Педагогика исследует сущность воспитания, его закономерности, тенденции и 

перспективы развития; разрабатывает теорию и методику воспитания, определяя его принципы, 

содержание, формы и методы. 

Психология выявляет индивидуальные, возрастные, групповые особенности и 

закономерности развития и поведения людей, создающие объективные и субъективные 

предпосылки эффективности способов и средств воспитания. Большое внимание воспитанию 

уделяет т.н. конфессиональная психология, разрабатываемая в целях формирования 

религиозного сознания и поведения.  

 Критерии и показатели воспитанности и воспитуемости 

Прежде всего, необходимо отметить, что нет однозначных решений проблемы определения 

критериев и показателей уровней воспитанности. Подходы исследователей различны не только в 

определении тех или иных критериев, показателей, но и в определении сущностных признаков 

этих понятий. 

В.И. Журавлев, например, определяет критерии как научно обоснованные эталоны, по 

которым устанавливается степень достигнутого в развитии, формировании, обучении, 

воспитании учащихся. А показатели - как явления, характеризующие уровень развития личности, 

ее обученность, воспитанность, наблюдаемые визуально и устанавливающие меру реализации на 

практике выработанных у школьников навыков и умения поведения, знаний. 

          В "Большом энциклопедическом словаре" критерий определяется как "признак, на 

основании которого производится оценка, определение или классификация чего-либо; мерило 

оценки" (Большой…, 1998, С.595). 

Критерий выражает сущностные изменения объекта и представляет собой знание предела, 

полноты проявления его сущности в конкретном выражении. Это средство - необходимый 

инструмент оценки, но сам он оценкой не является. Но, как отмечает А.К. Маркова, "выбор 

критерия во многом определяется практическими интересами, заключающимися в достижении 

компетентной, максимально результативной и в то же время приоритетно наиболее значимой для 

психолога деятельности. В этом случае он может быть представлен как научно обоснованная 

"модель", характеризующая сущность профессиональной деятельности практического психолога, 

совокупность знаний о ней, через которую она максимально выражена, или же, как сумма знаний 

о реальных достижениях и возможностях оптимизации этой деятельности". 

Н.Е. Щуркова так определяет, что такое показатель: "то, что доступно восприятию, то, что 

"показывает" наличность чего-либо" (Педагогика…, 1996. С.370). 

Среди основных показателей воспитанности ею выделяются следующие:  

внешний вид ребенка;  

мимический и пластический образ;  

речь;  

поведение, складывающееся из отдельных поступков;  

избирательная деятельность;  

реакции на социальные явления;  
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система его взаимоотношений с окружающими;  

качественность его предметной деятельности;  

идеалы.  

А.К. Маркова выделяет следующие показатели воспитанности. 

          Аналогичным образом может быть намечена перспектива личностного развития - 

воспитуемость. Это откликаемость на воспитательные воздействия извне, готовность к 

переходу на новые уровни развития личности . 

Уровни воспитанности и воспитуемости 

На основе критериев воспитанности и воспитуемости А.К. Маркова выделяет следующие 

уровни воспитанности и воспитуемости (Маркова А.К., 1992; см. аннотацию). 

          Воспитанность (высокий уровень): широкий запас нравственных знаний (об отношении к 

труду, обществу, к другому человеку, к себе). Синтез нравственных представлений в целостное 

индивидуальное мировоззрение. Согласованность нравственных знаний с личными 

убеждениями, мотивами. Гармония знаний и убеждений с нравственным поведением, единство 

слова и дела в учении. Развернутые познавательные и социальные мотивы в учении, интерес к 

способам работы. "Сильное" целеполагание - удержание целей в ситуациях затруднений, 

ошибок, помех, доведение работы до конца. Преобладание положительных конструктивных 

эмоций в учении. 

 Воспитанность (низкий уровень): слабые, разрозненные нравственные представления о 

том, что такое хорошо и что такое плохо. Усвоенные нравственные знания не всегда 

принимаются как основа личных убеждений, личные мотивы рассогласованы с общепринятыми 

правилами и нормами. Разлад, рассогласование у самого человека нравственных знаний, 

убеждений, поступков. Мотивы учения на уровне интереса к фактам, узкая ориентация на 

результат работы при отсутствии интереса к способам работы. Цели негибкие, нереалистические, 

ситуативные и неперспективные, разрушаются в условиях затруднений и помех. Преобладают 

отрицательные деструктивные эмоции в учении, тревожность, неуверенность в себе. 

          Воспитуемость (высокий уровень): откликаемость на помощь другого человека в развитии 

его личности - следование советам другого человека. Легкость использования и преобразования 

усвоенных способов социального поведения в новых условиях. Активная ориентировка в новых 

социальных условиях. 

          Воспитуемость (низкий уровень): закрытость личности для развития, нежелание 

прислушиваться к советам окружающих. Затрудненная ориентировка в новых социальных 

условиях. Трудновоспитуемость - барьеры, конфликты с окружающими, агрессия при попытках 

воздействия со стороны другого человека. 
 

3. Методы изучения социальной среды. Формы учета и оценки результатов диагности-  

           ки  социальной среды.  

 

Социальная диагностика является непременным элементом любого технологического 

цикла, даже самого простейшего. Диагностика обычно предшествует другим технологическим 

процедурам социальной работы. Социальная диагностика — это процесс исследования 

социального объекта, явления путем распознавания и изучения причинно-следственных связей, 

отношений, характеризующих его состояние и тенденции развития. Цель диагностики 

заключается в проникновении в сущность конкретных социальных проблем, присущих объекту 

или явлению, и их описание в системе показателей (норм, нормативов, ориентиров 

диагностируемой сферы жизнедеятельности). 

Как способ не только индивидуального, но и комплексного накопления социологических знаний 

диагностика вошла в исследовательскую практику на рубеже XIX—XX вв. По мнению 

специалистов, сам термин «социальная диагностика» утвердился в конце 20-х — начале 30-х гг. 

Социальная диагностика является одним из начальных и очень ответственных этапов в общей 

системе социальной работы. Ведь от обоснованности и достоверности диагностических данных, 
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умения их, верно, интерпретировать зависит эффективность последующей профилактической и 

коррекционно-реабилитационной работы. 

             В области социологической диагностики принадлежит таким видным представителям 

отечественной социологической науки, как В.Н. Иванов, Д.Е. Поспелов, А.И. Пригожин, 

Б.З. Сазонов, В.Ш. Раппопорт, Ю.А. Прохоров, В.В. Щербина и др., которые преимущественно в 

рамках социологии нововведений впервые попытались осмыслить специфику средств 

социологической диагностики. Но систематизировали накопленное знание об измерении в 

социологии и становлении диагностической процедуры такие отечественные ученые, как 

И.Ф. Девятко, В.В. Щербина. 

Социальная диагностика – особая технология. Еѐ сущность заключается в точном определении 

причинно-следственных связей, порождѐнных условиями жизни клиентов социального 

обслуживания. Предполагает сбор информации о клиентах и условиях их жизнедеятельности, а 

также еѐ анализ для разработки программ социальной помощи. 

Будучи технологической процедурой, социальная диагностика включает в себя определѐнные 

этапы. Будучи технологической процедурой, социальная диагностика включает в себя 

определенные этапы. В имеющейся научной и учебной литературе приводятся различные 

варианты выполнения процесса диагностики. Модель ведения социальной диагностики состоит 

из трех основных этапов: 

1. Предварительное ознакомление с объектом, постановка задач, выделение состава 

диагностируемых ситуаций, параметров ситуации, выбор показателей методик; 

2. Измерение и анализ показателей; 

3. Построение выводов, заключение по диагнозу. 

            Отдельные исследователи самостоятельными этапами ведения социальной диагностики 

выделяют проведение общей и специальной диагностики. Общая диагностика предполагает 

выделение и анализ наиболее важных проблем исследуемого явления, а частная диагностика 

нацелена на распознание и анализ частных, более узких проблем диагностируемого явления. 

При принятии управленческих решений целесообразно придерживаться определенной структуры 

социальной диагностики. Ряд исследователей в такую структуру включает следующие основные 

элементы: оценку состояния социального объекта на основе заранее определенного набора 

показателей (статистических данных, балльных экспертных оценок, средств косвенного замера и 

др.); определение эталонного или нормативного состояния социального объекта; соотношение 

эталонного и реального состояния социального объекта с последующей подготовкой 

управленческих решений. 

             Наряду с практическими предписаниями, рекомендациями социальный диагноз может 

содержать и теоретические выводы. Рекомендации, скорректированные с учетом конкретной 

ситуации, имеющихся ресурсов и возможностей, являются серьезным обоснованием для 

принятия соответствующих решений, применения новых моделей поведения, проведения 

определенных коррекционных действий и других мер. 

Эффективное ведение социальной диагностики предполагает соблюдение ее важнейших 

принципов. Под ними нужно понимать строго определенные исходные положения, соблюдение 

которых является целесообразным и даже необходимым условием получения достоверных 

результатов исследования. К таким принципам диагностики обычно относят: объективность, 

принцип комплексного анализа, причинно-следственную обусловленность и др. 

Способами, специальными приемами ведения социальной диагностики являются методы. 

Систему методов социальной диагностики условно можно подразделить на две основные 

группы: методы проведения диагностического исследования и методы анализа диагностической 

информации, определения приоритетности проблем. Методы первой группы позволяют получить 

наиболее достоверную информацию о явлении, объекте исследования. К их числу относятся 

следующие методы: сбор первичной информации, ознакомление с документальными и 

статистическими материалами; диагностическая беседа; наблюдение; интервью; анкетирование; 

тестирование и др. 
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На уровне непосредственной социальной работы с клиентом функции социальной диагностики 

несколько изменяются. Главной ее целью становится определение социальной проблемы клиента 

и нахождение правильных средств для ее разрешения. Обеспечение социальной политики на 

местном, региональном или, тем более, федеральном уровне также входит в компетенцию 

социального работника, однако отнюдь не в первую очередь. Данные общесоциологических 

методов, масштабных исследовательских технологий используются социальным работником, но 

лишь как фон, на котором проявляется (и с которым сравнивается) конкретная ситуация клиента. 

В связи с этим широко используются в первую очередь микросоциологические, социально-

психологические, педагогические диагностические процедуры. В процессе профессионального 

отбора социальных работников широко используются специальные профориентационные 

методики или специальная интерпретация психологических методик. 

              На более высоких уровнях социальная диагностика может быть отдельной отраслью 

деятельности, осуществляемой специальными сотрудниками, которые интерпретируют 

собранные ими данные (возможна также внутренняя дифференциация: сбор данных производят 

одни подразделения или организации, интерпретацию — другие). По итогам этой работы могут 

быть предприняты какие-либо действия, но не обязательно. Социальная диагностика — 

необходимая стадия технологического процесса, начало работы в любой сфере обслуживания, с 

любой категорией клиентов и любым типом социальных проблем. Она ни личностно, ни 

организационно не отделена от других этапов социального вмешательства. Ни один социальный 

работник не занимается только социальной диагностикой, но каждый социальный работник 

наряду с другими обязанностями должен выполнять функции социального диагноста. Можно 

только предположить, что разные люди проявляют разные способности к этой разновидности 

социальной деятельности, что предопределяет большую или меньшую успешность их обучения. 

Еще одна особенность социальной диагностики — ограниченное использование количественных 

соотношений и математических методов. Социальная ситуация клиента всегда уникальна, 

неповторима, поэтому наиболее распространены технологии эмпирического наблюдения, анализ 

единичных данных. Пока еще не слишком развиты инструментальные технологии, что 

объясняется лишь недавним возникновением социальных технологий (и диагностических, в 

частности) и тем, что социальный работник рассматривает самого себя в качестве инструмента 

изучения и преобразования социальной ситуации. При помощи несложных приборов можно 

измерить клиенту артериальное давление и определить важные показатели его здоровья, но 

«измерить давление» внутрисемейных или внутригрупповых противоречий довольно сложно. 

Наконец, последнее отличие технологий социальной диагностики, обусловленное уже 

рассмотренными отличиями: данные технологии в значительной степени определяются не 

только знаниями, но и умениями и навыками. Их изучение не может основываться только на 

усвоении теории. Необходимы передача технологий, наставничество опытных специалистов и 

практическое научение начинающих. 

            Независимо от применяемых методов любой технологический процесс в социальной 

диагностике имеет сходную структуру, отдельные элементы которой меняются в зависимости от 

конкретных условий. Начальным этапом его всегда является жалоба клиента или его близких, 

соседей, заявление сотрудника органа охраны порядка, педагога, т.е. появление социальной 

проблемы. Сам индивид, являющийся центром внимания такой проблемы, может не осознавать 

ее наличия (ребенок, умственно отсталый человек, алкоголик или наркоман, не 

рассматривающий свое состояние как жизненное затруднение или не знающий, что может 

обратиться за помощью). Поэтому сотрудники социальных служб не могут ограничиваться 

решением проблем исключительно тех клиентов, которые обратились в учреждение социального 

обслуживания, — при всех организационных и прочих сложностях в функции территориального 

центра входит выявление социальных проблем на подведомственной территории. 

             Из арсенала средств социальный работник использует в первую очередь наблюдение, 

которое позволяет, во-первых, узнать оценку ситуации клиентом (клиентами), познакомиться с 

его (их) трактовкой имеющейся проблемы. В процессе наблюдения специалист воспринимает как 

вербальную (словесную), так и невербальную информацию (мимика и интонация клиента, его 
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жесты). Эти два потока информации, как правило, не совпадают, поскольку вербальное общение 

— это самопрезентация клиента, подчиняющаяся некоторым социальным правилам даже в том 

случае, если клиент не заинтересован в сознательном обмане. Каждый человек при 

коммуникативном взаимодействии скрывает черты своего характера, которые он считает своими 

недостатками; каждый хочет выглядеть наиболее привлекательно и проявлять свои лучшие 

качества (однако в конкретных условиях привлекательными для клиента могут считаться именно 

его недостатки). Клиент с большим артистизмом, видимой искренностью и убедительностью 

может создавать желаемый образ, чтобы манипулировать оказывающим ему помощь 

специалистом. 

               Наблюдение — это профессиональный атрибут общения социального работника с 

клиентом, используемый постоянно, независимо от того, на каком этапе технологического 

процесса происходит взаимодействие — диагностическом, терапевтическом, этапе кризисной 

интервенции и т.д. На основе поведения человека, совокупности его вербальных и невербальных 

сообщений делается вывод о его личностных особенностях, характере его социальных ролей. 

Наблюдение за семейными (групповыми) взаимоотношениями позволяет сделать вывод об их 

состоянии и функционировании. 

               На этом этапе специалист может прибегнуть к использованию инструментальных 

методов, групповых диагностических методик. Психология, социальная психология, прикладная 

социология располагают целым арсеналом методик, которые позволят получить 

соответствующую информацию об индивиде и его социальной ситуации. Конечно, эти методики 

во многом различаются: для применения некоторых из них недостаточно той профессиональной 

подготовки, которую получает специалист по социальной работе, — требуется специальное 

обучение, иногда с привлечением зарубежных инструкторов; другие методики, тоже весьма 

надежные, предусмотрены требованиями государственного профессионального стандарта 

обучения специалиста по социальной работе. Ряд методик требует наличия компьютерной 

техники для сбора и обработки информации, другие же более неприхотливы и могут быть 

использованы при выезде на дом к клиенту.  

            Специалисты по-разному оценивают валидность имеющихся методик и их 

эффективность. Возможно, выбор инструментария обусловливается не только ситуацией 

клиента, имеющимися организационными и техническими возможностями, но и личными 

пристрастиями и умениями социального работника. 

             Важное значение на данном этапе имеет также привлечение к социальной диагностике 

специалистов смежных областей деятельности. 

             Так, диагностика интеллектуального статуса и психического здоровья индивидов 

(особенно детей), проводимая психологами и психиатрами, может не только представить данные, 

крайне необходимые для понимания сущности затруднений клиентов и их семей, но и стать 

основой для выбора стратегии последующей работы с ними: психолого-педагогическая 

коррекция и выравнивание для содействия обучению детей в обычной школе, возбуждение 

процедуры рассмотрения случая на психолого-медико-педагогической комиссии для перевода 

ребенка во вспомогательную школу, лечение заболевания, которое обусловливает школьные и 

семейные трудности, и т. д. 

             В ряде случаев (особенно при рассмотрении ситуации лиц с ограниченными 

возможностями) специалист обращается к врачу: медицинское заключение также используется в 

ходе социальной диагностики клиента. Конечно, было бы замечательно, если бы каждый 

гражданин в результате регулярной диспансеризации хорошо знал состояние своего здоровья и 

мог своевременно реагировать на его ухудшение, но ситуация как в социальной сфере в целом, 

так и в здравоохранении в частности исключает возможность постоянного контроля за 

самочувствием людей, поэтому социальный работник на основе своего знакомства с медико-

социальными дисциплинами, жизненного опыта и субъективных жалоб клиента должен уметь 

делать заключение о наличии или отсутствии медицинских проблем и необходимости обращения 

в медицинское учреждение. 
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             Собранные таким образом сведения подвергаются анализу: сопоставление ряда данных, 

их сортировка на важные и малозначащие, дифференциация признаков. 

Например, такие явления, как депривация, эскапизм, расстройства общения, могут являться 

следствием различных социальных процессов, поэтому в ходе анализа данных всесторонне 

рассматриваются причины и следствия. Как правило, собранные данные редко бывают 

непротиворечивыми и однозначно указывают на одну социальную патологию; в каждом 

конкретном случае имеется набор нескольких типов социальных проблем. Поэтому в ходе 

наиболее важного этапа — постановки социального диагноза — специалист не просто делает 

заключение о сущности и причинах жизненного затруднения клиента, а ранжирует имеющиеся 

проблемы, выделяя главную, от которой зависит решение всех других или которая может быть 

решена на данном уровне возможностей или при данном уровне знаний. Так, при анализе одной 

из самых распространенных семейных дисфункций, связанной с пьянством одного из супругов 

(или обоих), предстоит определить, явился ли семейный конфликт результатом пьянства или, 

наоборот, пьянство — это реакция слабых личностей на семейные трудности, с которыми они не 

смогли справиться. 

            Социальный диагноз не может считаться окончательным, пока специалист работает с 

клиентом. Возможно, в процессе их взаимодействия обнаружатся факты, которые заставят если 

не пересмотреть, то скорректировать сделанное заключение. Разрешение какой-либо проблемы 

может актуализировать другие проблемы, которые были замаскированы или отодвинуты на 

задний план при решении проблемы, которая первоначально казалась наиболее актуальной. 

Поэтому социальная диагностика как контроль за состоянием ситуации клиента и отслеживание 

изменений в ней осуществляется на протяжении всей деятельности по оказанию помощи 

данному клиенту. Подобные методики используются и по окончании процесса трансформации 

личности или разрешения ситуации клиента, если он нуждается в социальном надзоре 

(излеченные алкоголики, лица, совершавшие попытки суицида, замеченные в недостаточном 

попечении своих детей и т.д.). 

            Социальная среда, формирующая духовный мир индивида, не есть нечто единое и 

одноплоскостное. Это и мегасреда — огромный современный мир вокруг человека с его 

политическим, экономическим и идейно-психологическим противоборством и в то же время 

единством. Это и макросреда, общество. Это и микросреда — непосредственное социальное 

окружение человека, в качестве основных компонентов (референтных групп) которого 

выступают семья, трудовой коллектив. 

Социальная среда оказывает существенное влияние на формирование и поведение личности. Не 

вызывает сомнения правомерность представления организации как социального образования, 

особой человеческой общности, социальной среды. Проведение анализа социального среза, 

изучение системы социальных отношений предполагает социологический подход к 

исследуемому феномену. 

Следует отметить двойственность понятия социальной среды в отношении социальной 

организации. Социальная работа как отрасль общественной практики решает задачу 

социализации и установления взаимодействия между личностью и обществом. Социальная 

работа предполагает не только адаптацию личности к условиям социальной среды, но и участие 

в преобразовании данной среды с учетом решения проблем клиента. Социальная работа 

ориентирована на преобразование социума, компенсацию негативного влияния среды путем 

создания альтернативных социальных институтов. 

           Таким образом, социальная среда некоммерческой организации, занимающейся 

социальной работы является своеобразным конструктом, который формируем на своей основе 

множественные социальные среды низшего порядка, связанные с образом жизни воспитанников. 

Можно утверждать со всей определенностью, что совершенствование социальной среды 

закрытого интернатного учреждения оказывает решающее воздействие на процесс социализации 

воспитанников, так как служит своеобразным суррогатом такой социальной среды как семья. 

           Необходимо постоянное совершенствование социальной среды закрытого интернатного 

учреждения для детей ввиду необходимости приведения процессов социализации в направление 
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течения общественной жизни. Так, если в обществе наблюдается сейчас процесс постепенного 

повышения материального благосостояния, а сотрудники учреждения не ощущают это на себе, 

то складывающаяся ситуация искажает у воспитанников реальный образ социального 

пространства и накладывает отпечаток на их процесс социализации. 

Социальная среда  это не пассивный, а, напротив, активный элемент жизнедеятельности 

человека. Социальная среда организации является важнейшим, если не определяющим, 

элементом среды обитания человека, его окружающей среды. Если рассматривать содержание, 

место и роль социальной среды в жизни современного человека и общества, то нельзя не 

признать, что эта среда, при всем фундаментальном и исходном значении для нее природной, 

естественной среды, определяет качество жизни людей.  

             Социальная среда как целостный социальный, социально-природный организм 

предполагает и соответствующие подходы к управлению ею и ее воспроизводственными 

процессами. Одним из таких подходов служит программный подход к управлению социальной 

средой. Этот подход характеризуется системной диагностикой существенных, повторяющихся, 

устойчивых связей, структуры управления процессов и отношений между объектом и субъектом 

управления. 

             Управление воспроизводством социальной среды включает такие стадии, как социальное 

прогнозирование, социальное проектирование, социальное планирование, регулирование и 

непосредственное руководство этими процессами. При осуществлении управления 

воспроизводственными процессами социальной среды используются различные методы и 

средства: экономические, статистические, прогностические, административные, социально-

психологические, а также специфические социальные. Среди способов воздействия, в частности, 

на индивидуальном, т.е. на самом нижнем, массовом уровне социального управления и 

регулирования применяются такие способы воздействия на поведение работников, как прямые 

(приказ, задание); через мотивы и потребности (стимулирование); через систему ценностей 

(воспитание, образование и т.п.); через окружающую социальную среду (изменение условий 

труда, статусов в административной и неформальной организации и др.). 

             Эффект управленческой деятельности в сфере воспроизводства социальной среды 

характеризуется соотношением ее (управленческой деятельности) полезного результата и объема 

затраченных для этого ресурсов (трудовых, производственно-технических, финансовых и др.). 

Обобщающая оценка данного эффекта выражается в конечном результате функционирования и 

воспроизводства социальной среды.  

             Реальная действительность, в условиях которой происходит развитие человека, 

называется социальной средой. Социальная среда интернатного учреждения обладает 

спецификой, которая формирует не только профессиональную сферу сотрудников, но и 

воздействует ближнюю (домашнюю) социальную среду. В результате несформированная 

социальная среда организации влияет не только на образ жизни персонала, но и накладывает 

негативный отпечаток на процесс социализации воспитанников. Поэтому выявление 

противоречий мотивационной сферы, выявленное в ходе исследования, может послужить 

основой для разработки программных мероприятий по совершенствованию социальной среды. 

 
 

4. Оформление результатов диагностического поиска. 

 

Диагностику микросреды можно разделить на диагностику микросреды социального 

института, в структуру которого включен ребенок (социально-педагогическая характеристика 

микросоциума, Карта-характеристика микрорайона школы, Карта-характеристика жизненного 

пространства семьи и т.п.) и диагностику микросреды личности (Карта обследования жизненного 

пространства ребенка). 

Диагностический комплекс включает широкий спектр методик социологического, 

педагогического, психологического характера. К выполнению задачи могут привлекаться 
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специалисты: школьные психологи, работники социологических лабораторий, 

правоохранительных органов, системы образования, медицинские работники и т.п. 

При проведении диагностики микросреды социальному педагогу важно: 

- выбрать цель, уточнить содержание и методы сбора информации; 

- построить практическую деятельность, опираясь на принципы объективности, 

адекватности, детерминизма; 

- обеспечить этичность, личностный подход, педагогическое моделирование и 

предвидение в рамках проводимого обследования; 

- определить адекватную задаче форму интерпретации результатов и форму графического 

(вербального) представления результатов. 

Паспорт микрорайона содержит информацию, которая позволяет специалисту принимать 

обоснованные оценки и решения, всесторонне учитывающие ситуацию в микрорайоне, 

особенности природной, материальной, социальной среды. Использование паспорта придает 

социально-педагогической деятельности четко спланированный, системный характер. 

Структура Карты-характеристики микрорайона приблизительно такова (см. приложение): 

- Карта-схема микрорайона обслуживания; 

- описание природной среды (данные имеются в соответствующих отделах 

администрации); 

- описание материальной среды. Часть данных может быть получена в администрации, 

более конкретные показатели, например число детских спортивных площадок во дворах, 

уточняются в РЭУ; 

- характеристика населения. Информация более общего плана содержится в отчетных 

документах администрации, например, сведения о нетрадиционных формах занятости населения, 

о числе несовершеннолетних на учете в милиции и т.п. Отдельные характеристики следует 

выявлять конкретно в РЭУ и вносить в паспорт после суммирования (например, число одиноких, 

число семей с судимыми членами). При отсутствии информации заполнение граф проводится 

после уточнения статистических данных; 

- характеристика семей, молодых семей и характеристика молодежи и 

несовершеннолетних составляются из результатов обследования населения, документов РЭУ, 

материалов медицинских и образовательных учреждений. 

В дополнение к данной характеристике может быть создана Карта-схема. Такая карта 

строится по принципу топографической с введением собственной системы обозначения сети 

сотрудничества, зон отдыха и т.п. 
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