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Для проектирования методов обучения по 
профилю «Социальная педагогика и психоло-
гия» направления подготовки «Психолого-
педа гогическое образование» требуется 
детальная проработка сущности професси-
ональной социально-педагогической деятель-
ности.
К настоящему моменту в России сложился 
определённый спектр специализаций соци-
альных педагогов, обусловленный многими 
основаниями: возрастом клиентов, специфи-
кой их проблем, производственно-террито-
риальными аспектами работы специалис-
тов, особенностями конкретного региона.

 личностно-деятельностный подход  функ-
циональный подход   функции социального 
педагога   открытое воспитательное про-
странство

Социальный педагог — это профессионально 
подготовленный специалист в области педа-
гогики отношений в социуме. Социально-
педагогическая работа рассматривается как 
позитивная деятельность, ориентированная 
на поддержку и помощь человеку в реше-
нии им жизненных общественных проблем, 
и её можно представлять на микро- и макро-
уровне [1, с. 99, 104].

В.Г. Бочарова в ряде специализаций выде-
ляет социального педагога семейного про-
филя, который специализируется на ока-
зании разносторонней помощи семье. 
Клиентами семейного социального педагога 
являются от 30 до 50 и более семей, прожи-
вающих в одном или ближайших нескольких 
домах [2, с. 93].

Согласно подходу Р.М. Куличенко, в совре-
менной ситуации это самый распространён-
ный, наиболее востребованный вариант 
специалиста широкого профиля, представ-
ляющий собой базовый компонент в инфра-
структуре кадрового обеспечения системы 
социальных служб [7, с. 149].

Являясь посредником в системе взаимо-
действия личности, семьи, общества, инс-
титут социальных педагогов влияет на 
формирование воспитывающих, гуманисти-
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ческих, нравственно и физически здоро-
вых отношений в социуме, в сфере семьи, 
семейно-соседском окружении, среди 
детей и взрослых. Социальный педагог, в 
этически допустимой форме, сам «выхо-
дит» на контакт с семьёй, личностью. Он 
как бы ставит «социальный диагноз», 
изучает психологические и возраст ные 
особенности, способности людей, вни-
кает в их микросоциум, мир интересов, 
круг общения, условия их жизни, мораль-
ную атмосферу; выявляет позитивные и 
негативные влияния, проблемы (психо-
логические, медицинские, правовые, эко-
логические), к решению которых затем 
подключаются другие специалисты (пси-
хологи, врачи, юристы и т.п.) [7, с. 23].

Овладение профессиональными умени-
ями позволит специалисту снизить опас-
ность принятия ошибочного решения, 
снизить влияние стрессовых факторов на 
деятельность социальных педагогов.

Социальный педагог является в процессе 
профессиональной деятельности субъек-
том, однако следует особо обратить вни-
мание на её ориентированность на чело-
века, семью, общество, что актуализирует 
в теории и практике социально-педа-
гогической работы личностно-деятель-
ностный подход. В самой общей форме 
личностно-деятельностный подход в сово-
купности его компонентов (и особенно 
личностного) означает организацию и 
управление целенаправленной деятель-
ностью подопечного в «общем контексте 
его жизнедеятельности — направлен-
ности интересов, жизненных планов, цен-
ностных ориентаций, творческого потен-
циала личности» [8, с. 9].

И.А. Зимняя определяет личностно-дея-
тельностный подход как изменение харак-
тера процесса взаимоотношений. Вместо 
схемы взаимодействия S — O, где S — 
социальный педагог, субъект воздействия 
и управления, а О — клиент, семья — объ-
ект такого воздействия, должна иметь 
место схема субъектно-субъектного, рав-
нопартнёрского сотрудничества [5, с. 88]. 
Её подход является теоретической осно-
вой для организации открытого воспита-
тельного пространства.

Учитывая функциональный подход, рас-
смотрим сущность профессиональной 
работы социального педагога, для этого 
следует обратиться к квалификацион-
ной характеристике социального педа-
гога, которая определяет его обязанности, 
права, функции. 

В.Г. Бочарова считает, что в обязанности 
социального педагога входит:

1) Обеспечение педагогической направ-
ленности содержания, форм, методов, 
используемых в службах социальной 
защиты клиентов, содействие в форми-
ровании гуманных, здоровых отношений 
в социуме, общей культуры личности;

2) Изучение медико-психолого-педаго-
гических особенностей, условий соци-
ального формирования личности, её 
интересов и потребностей, социальной 
истории; сбор информации, связан-
ной с нуждами подопечных, выявление 
трудностей и проблем различных кате-
горий и групп населения;

3) Организация воспитательной работы, 
социально-педагогической деятель-
ности в социуме, различных видов 
сотрудничества взрослых и детей, 
содействие развитию социальных ини-
циатив, новаций, творчества, физиче-
ского и нравственного совершенство-
вания, различных видов социального 
обеспечения и социальной защиты;

4) Оказание профессионального содей-
ствия детям и взрослым в решении их 
личных и социальных проблем, предо-
твращение правонарушений, реабили-
тация клиентов; социальная работа по 
своевременному выявлению и разре-
шению конфликтных ситуаций, пре-
дупреждению отклонений в поведении 
людей;

5) Представление и защита интересов 
детей, семей во взаимоотношениях с 
различными государственными, обще-
ственными структурами, содействие в 
повышении социального статуса семьи, 
управлении и развитии её потенциала 
путём обеспечения приоритета семьи в 
деятельности государственных учреж-
дений и организаций [4, с. 15].
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Социальный педагог имеет следующие 
права:

 z представлять и защищать интересы кли-
ентов в органах законодательной и испол-
нительной власти;

 z вести государственную или частную прак-
тику при наличии сертификата по специаль-
ности «социальный педагог» или диплома 
о высшем образовании по направлению 
«Психолого-педагогическое образование»;

 z собирать информацию, связанную с 
нуждами детей и взрослых, проводить 
социологические опросы населения, диа-
гностические обследования;

 z делать официальные запросы в обще-
ственные организации, государственные 
учреждения с просьбой о разрешении их 
личных и социальных проблем;

 z информировать государственные 
органы о состоянии той или иной про-
блемы в сфере своей деятельности;

 z вносить предложения на предприятия, 
в организации и учреждения, коммерче-
ские структуры и общественные форми-
рования о поощрении родителей, семей, 
добровольных помощников за социальные 
инициативы и активность;

 z вести активную работу по пропаганде 
позитивного опыта семейного воспита-
ния, используя средства массовой инфор-
мации;

 z возглавлять общественные инициатив-
ные движения граждан, направленные на 
решение конкретных социальных про-
блем по месту жительства, месту учёбы 
или работы;

 z способствовать правовому регулирова-
нию взаимоотношений детских органи-
заций, объединений с различными госу-
дарственно-общественными структурами 
[4, с. 15].

И.А. Зимняя и Т.Д. Шевеленкова считают, 
что социальный педагог, оказывая соци-
альную помощь клиенту, реализует при 
этом следующие функции:

 z воспитательную: обеспечивает целенап-
равленное влияние на поведение клиента. 

В воспитательном процессе необходимо 
использовать все средства и возможности 
общества, воспитательный потенциал мик-
росреды, потенциальные возможности 
самой личности как активного субъекта 
воспитательного процесса;

 z организаторскую: организует ту или 
иную деятельность, влияет на содержание 
досуга и т.п.;

 z прогностическую: прогнозирует про-
цесс социального развития конкретного 
микросоциума;

 z предупредительно-профилактическую: 
реализует психологические механизмы 
предупреждения и преодоления негатив-
ных влияний, организует защиту прав в 
обществе;

 z организационно-коммуникативную: 
способствует включению добровольных 
помощников, населения микрорайона в 
социально-педагогическую деятельность;

 z охранно-защитную: осуществляет роль 
посредника в защите прав и интересов 
клиентов [6, с. 5].

В функции социального педагога вхо-
дят также грамотное диагностирование 
и прогнозирование социальных процес-
сов, оказание социально-бытовой, соци-
ально-психологической, социально-тера-
певтической, психолого-педагогической 
и правозащитной поддержки различным 
по социальному статусу и возрасту катего-
риям населения.

Специфика деятельности социального 
педагога зависит от подопечного: объ-
екта воздействия или субъекта взаимо-
действия. Объектом воздействия соци-
ального педагога может быть ребёнок в 
семье, взрослые члены семьи и сама семья 
в целом как коллектив. Для социального 
педагога, работающего в открытом воспи-
тательном пространстве, особенно ценна 
субъектность взаимодействия.

Дифференциация основных направлений 
социально-педагогической помощи семье 
позволила нам определить основные функ-
ции социального педагога, специалиста по 
работе с семьёй, которые представлены в 
таблице. 
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В свою очередь, функциональное содержа-

ние деятельности специалиста по работе с 

семьёй позволяет определить социально-

педагогическую работу с семьёй как про-

фессиональную деятельность по органи-

зации педагогической, психологической, 

социально-бытовой, юридической и дру-

гой помощи семье в целях улучшения или 

восстановления её способности к социаль-

ному функционированию.

Деятельность социального педагога с 

семьёй, согласно подходу М.А. Галагузо-

вой, включает три основные составляю-

щие социально-педагогической помощи 

семье: образовательную, психологиче-

скую, посредническую [9, с. 75].

Учитывая, что посредническая функция 
является ведущей для семейного социаль-
ного педагога в открытом воспитательном 
пространстве, подробнее остановимся на 
посредническом компоненте социально-
педагогической помощи, включающем в 
себя три составляющие: помощь в органи-
зации, координации и информировании.

Помощь в организации направлена на 
организацию семейного досуга, включаю-
щую в себя организацию клубов по инте-
ресам, семейных праздников, конкурсов, 
курсов по ведению домашнего хозяйства 
и т.д.

Помощь в координации направлена на 
активизацию различных ведомств и служб 

Соотношение основных направлений социально-педагогической помощи 
семье и функции социального педагога

Основные направления социально-
педагогической помощи семье

Функции социального педагога

1. Изучение особенностей семей и степени 
влияния микросреды

Диагностическая

2. Моделирование воспитывающей ситуации 
с учётом результатов диагностики семьи

Прогностическая

3. Обеспечение целенаправленного влияния 
на поведение каждого члена и семьи в целом

Воспитательная

4. Психолого-педагогическое просвещение 
родителей

Организационно-коммуникативная

5. Поддержка семей в защите прав, свобод, 
социальных гарантий

Охранно-защитная

6. Оказание своевременной 
профессиональной помощи; поиск 
партнёров, установление с ними контакта 
и профессионального взаимодействия

Посредническая

7. Профилактика девиантного поведения Предупредительно-профилактическая

8. Оказание нуждающимся семьям 
материальной помощи

Социально-бытовая

9. Организация неотложной 
психологической помощи (телефон доверия)

Социально-психологическая

10. Организация культурно-досуговой, 
спортивно-оздоровительной деятельности, 
технического и художественного творчества 
для семей

Организаторская
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по совместному разрешению проблемы 
конкретной семьи и положения конкрет-
ного ребёнка в ней.

Помощь в информировании ориентиро-
вана на обеспечение семьи информацией 
по вопросам социальной защиты. Она 
проводится в форме консультирования. 
Вопросы могут касаться как жилищного, 
семейно-брачного, трудового, гражданс-
кого, пенсионного законодательства, прав 
детей, женщин, инвалидов, так и проблем, 
которые существуют внутри семьи [9, с. 83].

Посредническая функция позволяет 
решать основные задачи социально-педа-
гогической работы в открытом воспита-
тельном пространстве: поиск партнёров, 
заинтересованных в создании благопри-
ятных условий для воспитания и развития 
детей; установление с ними контакта и 
профессионального взаимодействия; при-
влечение внимания к возможностям обра-
зовательного учреждения; оказание свое-
временной профессиональной помощи 
при решении различных проблем, воз-
никающих у ребёнка в образовательном 
учреждении, микросоциуме.

Деятельность социального педагога с 
семьёй позволяет выделить основные 
содержательные направления:

 z воспитательно-образовательное;

 z консультационное;

 z правозащитное [3, с. 137].

Коллектив исследователей под руководс-
твом Е.И. Холостовой раскрывает фун-
кционирование социального педагога, 
ориентируясь на источники уверенности 
и составляющие его профессиональной 
деятельности:

Знание и опыт, приобретённые социаль-
ным педагогом в процессе учебной и жиз-
ненной практики, являются наиболее фун-
даментальной основой его способности 
оказывать влияние на других людей, хотя 
сами эти способности могут различаться в 
зависимости от личного опыта, интересов, 
талантов.

Знания и опыт имеют особое значение для 
межличностных отношений, при исполь-

зовании дифференцированного подхода 
в системе клиентуры, в управлении соци-
ально-педагогической деятельностью.

Особая сфера применения знаний и уме-
ний социального педагога — ориентация 
в проблемах функционирования и разви-
тия социальных систем: семьи, группы, 
общности. Здесь требуются знания струк-
туры и процессов, оказывающих влияние 
на процедуру принятия решения, исполь-
зование властных полномочий, ролевые 
позиции.

Узаконенные полномочия. Во-первых, это 
назначение на должность и его легитим-
ные полномочия, когда социальный педа-
гог пользуется определёнными правами. 
Во-вторых, это его авторитет, особое ува-
жение к нему со стороны клиентов.

Статус и репутация. Статус социального 
педагога является отражением того поло-
жения, которое он занимает в обществе.

Репутация социального педагога склады-
вается в процессе взаимодействия его с 
окружающей средой. Всё больше людей 
общается с ним и убеждается в его глу-
боких знаниях, высокой компетентности, 
богатом жизненном опыте, в его благо-
желательности, внимательности к людям, 
в его честности, открытости, коммуника-
тивности и обязательности. Если статус 
социального педагога во многом зависит 
от политики государства, его правового 
положения, то репутация зависит, прежде 
всего, от него самого, от его личностных 
качеств и отношения к делу.

Харизматические данные и личная при-
влекательность. Некоторые социаль-
ные педагоги бывают привлекательными 
для окружающих благодаря наличию у 
них обаятельности и харизматических 
особенностей. Такие специалисты рас-
полагают людей к себе, вдохновляют 
их, настраивают на активное участие в 
работе. Харизматические особенности 
как признаки исключительности и ред-
кой одарённости человека талантами от 
природы способствуют выдвижению его 
на более высокие позиции в сфере соци-
ально-педагогической деятельности, при-
обретению более высокого положения 
в обществе.
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Владение информацией.  Восприятие 
людьми окружающего мира, а также 
их поведение в определённой степени 
зависят от уровня информированности. 
Поэтому среди прочих требований к соци-
альному педагогу важное место занимает 
его уровень информированности, кото-
рый способствует расположению и дове-
рительности к нему со стороны клиентов, 
выработки у них уверенности в том, что им 
будет оказана соответствующая помощь и 
поддержка [10, с. 322]. 

Содержание профессиональной деятель-
ности социального педагога можно рас-
сматривать, используя ролевой подход. 
М.А. Галагузова характеризует роли соци-
ального педагога, применяя ролевой под-
ход, где он при работе с семьёй выступает 
в трёх основных ролях: советник, консуль-
тант, защитник [9, с. 175].

По нашему мнению, успешность выпол-
нения ролей зависит от соблюдения про-
фессиональных стандартов этической 
позиции специалиста. Кодекс этики слу-
жит руководством в его профессиональ-
ной работе, основывается на фундамен-
тальных общечеловеческих ценностях и 
учитывает достоинство и уникальность 
каждой личности, её права и возмож-
ности. 

Деятельность социального педагога, рабо-
тающего с семьёй, имеет специфику, свя-
занную с ней, как с особым институтом 
социализации личности.

На основе рассмотренного содержа-
ния профессиональной деятельности 
социального педагога и, взяв за основу 
личностно-деятельностный и функцио-
нальный подходы, мы выделили ведущие 
функции социального педагога. Особое 
значение мы придаём функциям посред-
нической, профилактической и соци-
ально-терапевтической, т.к. они обеспе-
чивают успешность социального педагога 
в условиях открытого воспитательного 
пространства. 

Взаимосвязь функций специалиста, его 
знаний, умений и навыков, обуславли-
вает содержание подготовки. Личностно-
деятельностный подход рассматривается 
как базовый для социального педагога, 

он же является базовым для подготовки 
данного специалиста. Специфика сферы 
приложения усилий семейного социаль-
ного педагога зависит от подопечного — 
объекта или субъекта взаимодействия: 
ребёнок в семье, взрослые члены семьи 
и сама семья в целом как коллектив. 
Профессиональная деятельность распро-
страняется на различные категории насе-
ления и предусматривает активизацию 
социокультурных и социально-педагоги-
ческих функций общества, семьи, лич-
ности. 

Мы считаем, что в открытом воспитатель-
ном пространстве семейный социальный 
педагог работает в системе субъект-субъ-
ектных отношений, которая рассмат-
ривается по схеме S1=S2; где S1 — это 
социальный педагог, активно помогаю-
щий решить проблему, поддерживающий 
индивида, определяющегося в выборе 
путей и методов её решения, координи-
рующий и направляющий правильный 
выбор, но не делающий его; S2 — подо-
печный, общение с которым рассматри-
вается как сотрудничество в решении 
проблемы, которому предлагают свободу 
в выборе пути, который развивается как 
активная личность. 

Подготовка семейного социального педа-
гога должна проектироваться с учётом 
направлений, функций, ролей, качеств 
личности социального педагога, а также 
ведущего методологического подхода 
с учётом специфики функционирова-
ния социального педагога с семьёй, а 
также особенностей открытого воспи-
тательного пространства. Считаем, что 
посредниче ская функция является веду-
щей в работе семейного социального 
педагога в открытом воспитательном 
пространстве.

На основе функционального подхода к 
профессиональной деятельности семей-
ного социального педагога можно сфор-
мулировать сущность профессиональ-
ной социально-педагогической работы 
в контексте работы социального педагога 
в открытом воспитательном пространстве, 
которая определена как перспективная, 
т.к. она обеспечивает разделение ответс-
твенности за социализацию ребёнка с дру-
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гими социальными институтами, ориенти-
рована на поддержку и помощь человеку 
в решении им жизненных социальных 
проблем, направлена на изменения в соци-
альном положении различных категорий 
семей и активизацию социокультурных 
и социально-педагогических функций 
общества, семьи, личности. Это содержа-
тельный компонент подготовки социаль-
ного педагога или его базовая теорети-
ческая и общепрофессиональная часть. 
Проведённая детальная проработка сущ-
ности социально-педагогической деятель-
ности необходима для проектирования 
методов обучения семейного социального 
педагога как специалиста открытого вос-
питательного пространства.
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