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Ñóùåñòâóþò ðàçëè÷�ûå ��å�èÿ îá îò�îøå�èè ê ñîöèàëü�î�ó âîñïèòà�èþ.
Íåñî��å��î, ÷òî ïå�àãîãè, âîñïèòàòåëè �îëæ�û çàáîòèòüñÿ î áëàãîïîëó÷èè
ðåá¸�êà, ñòðå�èòüñÿ ê òî�ó, ÷òîáû î� áûë ó�îâëåòâîð¸� ñâîè� ñòàòóñî�, ñâîåé
�åÿòåëü�îñòüþ, �îã ñåáÿ â áîëüøåé ñòåïå�è ðåàëèçîâàòü â ñèñòå�å ñîöèàëü�ûõ
îò�îøå�èé. Ïðè ýòî� ðåøå�èÿ �à��ûõ çà�à÷ îñóùåñòâëÿþòñÿ ïî-ðàç�î�ó,
â øèðîêî� �èàïàçî�å: îò ïå�àãîãè÷åñêîé îïåêè, áàçèðóþùåéñÿ �à àâòîðèòàð�î�
ñòèëå âîç�åéñòâèÿ, �î ïîë�îãî îòñòðà�å�èÿ îò ðåãóëèðîâà�èÿ îò�îøå�èé
âîñïèòà��èêà ñ îêðóæàþùåé ñðå�îé.

� социальное закаливание � сложные жизненные ситуации � имитационное
моделирование � социальный иммунитет 

Ñ овременной жизни присуща дина-
мичность. Происходящие в ней из-
менения всё жёстче требуют прояв-

ления гибкости в социальном пове-
дении, умения человека вписываться
в разнообразные ситуации и отно-
шения. Подготовить человека к не-
благоприятным воздействиям соци-
альной среды, сформировать соци-
альный иммунитет становится 

в современных условиях всё более зна-
чимой задачей.

Постоянный комфорт отношений приво-
дит к тому, что человек не может при-
способиться к отношениям более слож-
ным, менее для него благоприятным,
при этом отношения «социального оазиса»



ния, при котором личностные испытания
в экстремальных (сложных) жизненных
ситуациях за счёт развития, совершенст-
вования волевой сферы позволяют чело-
веку осваивать стратегию и тактику ин-
дивидуального поведения в социуме. Сле-
довательно, процесс социального закали-
вания затрагивает интеллектуальную мо-
тивационную сферы и опирается на воле-
вую и сферу саморегуляции.

В ходе закаливания учащимся не просто
автоматически предлагается принять не-
кую сумму знаний, ценностей. Они
не навязываются силой авторитета, дав-
лением на эмоции, убеждением или че-
рез санкции. В данном случае создаются
условия, которые ставят человека перед
необходимостью осознать имеющиеся за-
труднения и выработать, включившись
в деятельность, свой собственный опыт
поведения в жизненной ситуации с учё-
том реакции окружающих на своё пове-
дение.

Исходя из этих показателей, можно ус-
ловно выделить несколько вариантов ре-
акций со стороны человека на социально
закаливающие действия.

1-й уровень — человек избегает включе-
ния в ситуации социального затруднения,
сопротивляется их воздействию.

2-й уровень — человек решается вклю-
читься в ситуацию, если имеются чётко
организованные предписания. Прописан
алгоритм шагов, обеспечена результатив-
ность действий в глазах окружающих.
Есть уверенность в поддержке значимого
лица в случае затруднения.

3-й уровень — человек быстро включа-
ется в ситуацию. Однако действует чаще
всего стереотипно, стандартно, с переве-
сом в сторону уже имеющегося опыта.

4-й уровень — человек действует само-
стоятельно, творчески, вносит коррективы
в свои действия на основе анализа изме-
нений в ситуации.

воспринимаются им как должное, как типич-
ное, как обязательное. Формируется так на-
зываемое социальное ожидание благоприят-
ных отношений как нормы. Однако в системе
социальных отношений существуют или
в равном количестве, или даже 

в преобладании неблагоприятные факторы,
воздействующие на человека. Например,
подростки могут попасть под влияние пре-
ступного мира, не зная, как сопротивляться
тем влияниям, которые этот мир оказывает
на них.

Несколько лет назад нами был обоснован
ïðè�öèï ñîöèàëü�îãî çàêàëèâà�èÿ, кото-
рый предполагает включение воспитанников
в ситуации, требующие волевого усилия
для преодоления негативного воздействия со-
циума, овладения определёнными способами
этого преодоления, адекватных индивидуаль-
ным особенностям человека, формирования
социального иммунитета, стрессоустойчивос-
ти, рефлексивной позиции. Этот принцип
предполагает также воздействие, способству-
ющее расширению и обогащению опыта по-
ведения в типичных сложных жизненных си-
туациях, предупреждающих об изменениях
в окружающей среде или адаптирующих
к ним.

В работах Махатмы Ганди мы встречаем
термин «социальные прививки», которые по-
нимались им как постепенное познание ре-
бёнком отрицательных сторон жизни общест-
ва и выработка своеобразного иммунитета
негативным явлениям. Они предполагают по-
знание физического страдания, духовной опу-
стошённости, преодоление болезни, страха,
непротивление злу насилием1.

Если процесс нравственного закаливания —
это подготовка человека к столкновению
с горем и радостью, добром и злом, то соци-
альное закаливание предполагает создание
такого морально-интеллектуального состоя-
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1 Комаров Э.Н., Литман А.Д. Мировоззрение М.К. Ганди.
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Сложность этого процесса ставит учителя,
воспитателя перед необходимостью осмысли-
вать те условия, которые будут благоприят-
ствовать достижению желаемого результата,
станут фактором его успешности. По нашему
мнению, социально закалить человека словом,
без включения в деятельность, близкую
к жизненным реалиям, невозможно. Яркое,
эмоциональное впечатление со временем те-
ряет свою силу, не помогает человеку испы-
тать свои возможности, поднять свой пре-
стиж в глазах окружающих, определить своё
место в системе взаимоотношений. Чтобы
наполнить ситуацию личностным смыслом
и одновременно обеспечить деятельностную
основу, процесс социального закаливания це-
лесообразно осуществлять с помощью имита-
ции. Следовательно, одним из благоприятных
условий, гарантирующим результативность,
следует признать включение личности в со-
циальное закаливание через имитационное
моделирование.

Закаливание всегда сопровождается напря-
жением сил, эмоциональными переживания-
ми. В этом случае целесообразно учитывать
особенности нашего опыта, реакций на при-
косновение к личности. Поэтому процесс со-
циального закаливания должен быть лично-
стно ориентирован, строиться с учётом инте-
ресов, ценностей, потенциалов этой личнос-
ти. Этот подход заставляет задуматься
над тем, как в ходе социального закаливания
обеспечить включение учащегося в планируе-
мую ситуацию, как обеспечить его сопро-
вождение при столкновении с трудностями,
как вывести из ситуации эмоционального
напряжения.

Социальное закаливание, высвобождая внут-
реннюю энергию человека, предусматривая его
сложные отношения с окружением, предпола-
гает востребованность вновь ориентированных
социальных действий в реальной жизни. Ещё
одним условием необходимо признать гумани-
стическую школьную среду, доброжелатель-
ность в отношениях.

Таким образом, успешность социального зака-
ливания будет обеспечиваться имитационными
средствами, личностно ориентированным под-
ходом, гуманистическими отношениями
в школьной среде.

Личностно ориентированное взаимодей-
ствие в социальном закаливании можно
рассматривать как процесс, который
имеет своей целью намеренное влияние
или воздействие на поведение, состоя-
ние, установки, уровень активности
и деятельности непосредственного парт-
нёра, Причём, это воздействие достига-
ется с помощью разнообразных техно-
логических приёмов прикосновения
к личному опыту школьника. Прежде
всего, при помощи эмоционального
«покалывания».

Этот приём позволяет добиваться как
включения ребёнка, например, в имита-
ционную деятельность или диалоговое
общение, так и ориентации в противоре-
чиях. Особенно хорошие результаты мо-
гут быть получены, если «покалывание»
сочетается с «авансом доверия» (аванси-
рованием), т.е. преднамеренным подчёр-
киванием личных возможностей расту-
щего человека.

Точное определение характера социаль-
ного опыта школьника, выделение бе-
лых пятен в нём или островков неопре-
делённости, неустойчивости и педагоги-
чески разумное прикосновение к ним
через создаваемую ситуацию позволяют
личности настроиться на последующее
погружение в проблему.

Погружение в ситуацию и проблему ус-
коряется, если достигается «эффект резо-
нанса», т.е. если удаётся угадать, спроек-
тировать совпадение внутреннего эмоцио-
нального состояния личности, её способ-
ностью к социальному действию с требо-
ванием социальных отношений, заложен-
ных в ситуации. Именно позиция
учителя, воспитателя будет способство-
вать или мешать дальнейшему разворачи-
ванию процесса социального закаливания.

Óñëîâèÿ реализации принципа социаль-
ного закаливания таковы:

� включение детей в решение различ-
ных проблем социальных отношений



� первоначальные действия (анализ про-
шлого опыта поведения в аналогичной си-
туации или знание о том, как следует по-
ступить в таком случае);

� осознание несоответствия требуемого
действия имеющимся умениям; предприни-
маемых шагов — ответной реакции окру-
жения;

� появление необходимости ответить
на вопрос: «Почему так происходит?».
Идёт осмысление фактов, анализ. Сравне-
ние имеющихся данных, впечатлений, ре-
акций ориентирует в выборе, в принятии
решения;

� принимается решение в зависимости
от мотивов (испытать себя, избежать дав-
ления, ослабить беспокойство, тревож-
ность, преодолеть дискомфорт, понравить-
ся другим, изменить что-то в своей жизни
и т.д.). Проверяется его правильность
при помощи реакции окружающих.

Особое значение имеет сопровождающая
взаимодействие рефлексия, которая ставит
участников процесса социального закалива-
ния перед необходимостью анализа проис-
шедшего с нескольких позиций: самочувст-
вие педагога и учащихся; осмысление
и оценка своей тактики поведения на раз-
ных этапах данного взаимодействия; соот-
ношение ожидаемого и реально состоявше-
гося результата; отношение к этому окру-
жающих. Следовательно, рефлексия обес-
печивает закрепление складывающегося
иммунитета, расставляет по своим местам
многообразие мнений и подходов, защища-
ет личность в последующем от ошибок.

Таким образом, при помощи педагогичес-
кого сопровождения социального закали-
вания у школьников формируются основы
жизнестойкости, терпимости, формируется
социальный иммунитет. ÍÎ

в реальных и имитируемых ситуациях (соци-
альные пробы);

� диагностирование волевой готовности к си-
стеме социальных отношений;

� стимулирование самопознания детей
в различных социальных ситуациях, опреде-
ление своей позиции и способа адекватного
поведения;

� оказание помощи детям в анализе проблем
социальных отношений и вариативном проек-
тировании своего поведения в сложных жиз-
ненных ситуациях.

В педагогической деятельности этот принцип
реализуется в следующих ïðàâèëàõ:

� проблемы отношений детей надо решать
с детьми, а не за них;

� ребёнок не всегда должен легко добивать-
ся успеха в своих отношениях с людьми:
трудный путь к успеху — залог успешной
жизни в дальнейшем;

� не только радость, но и страдания,
переживания воспитывают человека;

� волевых усилий для преодоления труднос-
тей у человека не будет завтра, если их нет
сегодня;

� нельзя предусмотреть все трудности жиз-
ни, но человеку надо быть готовым к их
преодолению.

Педагогическое сопровождение социального
закаливания является важной целевой функци-
ей профессиональной деятельности учителя,
воспитателя. Этот процесс содержит следую-
щие компоненты:
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