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С чего начинать воспитание 

подростка?

Перед всяким воспитателем стоит дилем-

ма: на что, прежде всего, обратить свои 

усилия — на борьбу с тем, что в воспитуе-

мом «плохо», или на взращивание того, что 

в нём «хорошо»? Современная педагогика, 

психология и социальная практика разра-

ботали гораздо больше подходов, техноло-

гий и разнообразных комплексных про-

грамм, которые брошены на борьбу с мно-

голикими негативными проявлениями 

в подростковой и молодёжной среде. На эту 

борьбу уходят все силы воспитывающей 

общественности и родителей, но, к сожале-

нию, очевидные победы достигаются 

не часто. В чём же причины того, что раз-

личные кампании по профилактике аддик-

ций (зависимостей — от табачной до ком-

пьютерной), противоправного поведения, 

равнодушия к учебному процессу и безраз-

личия к будущему своей страны требуют 

всё больше усилий, а те, кого они призваны 

«спасти», не уменьшаются числом, лишь 

периодически сменяя одну зависимость 

на другую. Я бы выделил три основные при-

чины, не утверждая их универсальность, но 

полагая в основу начала всякой воспита-

тельной работы:

• сосредоточенность на негативе, вместо 

опоры на позитив;

• схоластичность, эфемерность предлагае-

мых мер, отсутствие организованной раз-

вивающей деятельности;

• отсутствие востребованных и поощряе-

мых обществом видов социальной практи-

ки и путей вовлечения в них детей и мо-

лодёжи.

Соответственно преодолеть эти воспита-

тельные препятствия способны три альтер-

нативных подхода:

• позитивная педагогика;

• деятельностный подход;

• просоциальное поведение.

Позитивная педагогика

Суть позитивной педагогики заключается 

в том, чтобы сосредоточить свои педагоги-

ческие усилия не на борьбе с негативными 

проявлениями личности и характера, 

а на развитии и утверждении в личности 

и характере воспитуемого его самых силь-

ных, положительных оснований. Эта идея 

была оглашена ещё на заре нашей эры свя-

тителем Иоанном Златоустом в беседах 

о воспитании. Святитель приводил библей-

ский пример из жизни юного пастуха, буду-

щего царя, Давида, победившего Голиафа 

и повергшего в ужас сильное войско фи-

листимлян. Иоанн Златоуст говорит о том, 
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что в душе каждого человека также есть 

свой «голиаф» — самое отрицательное 

личное качество, которое влечёт за собой 

множество иных недостатков. Но для того, 

чтобы преодолеть это отрицательное свойс-

тво личности, следует, прежде всего, отыс-

кать своего «давида» — самую положи-

тельную черту личности, способную вдох-

новить человека на победу над собствен-

ным сонмом негативных проявлений. 

Способность видеть в воспитаннике, пре-

жде всего его положительные проявления, 

сильные стороны его личности является ос-

нованием гуманистической педагогики и 

ярко выражено в трудах Я. Корчака, К. Рож-

дерса, в советской гуманистической педа-

гогике (А. Макаренко, В. Сухомлинский 

и др.).

И для родителя, и для воспитателя это под-

час непростая задача — сосредоточиться 

не на том, что раздражает, пугает, вызыва-

ет полное отрицание и неприятие, а на том, 

что подчас и не совсем заметно или вос-

принимается как само собой разумеющее-

ся. Если ребёнок нарушает дисциплину, 

не подчиняется родительским и педагоги-

ческим требованиям, проявляет своеволие, 

то его смелость или стремление к справед-

ливости зачастую остаются незамеченны-

ми. Для воспитателя требуются определён-

ное мастерство, личностная мудрость, что-

бы отыскать положительные основания 

для воспитательного взаимодействия.

В то же время можно привести пример 

из медицины. Было бы странно, если бы че-

ловек с больным сердцем пришёл к врачу, 

а тот вместо немедленной терапевтической 

помощи начал бы высказывать больному 

о чём тот думал раньше, как он мог довести 

себя до такого состояния, перечислял бы 

ему все негативные причины, приведшие 

к болезни сердца, а реальной помощи бы 

так и не оказал. К сожалению, в педагоги-

ческой практике, как это ни абсурдно, мы 

зачастую сталкиваемся с подобными подхо-

дами к проблеме. Но как врач, который ис-

пользует силу организма, его иммунитет, 

его позитивные здоровые проявления 

для борьбы с болезнью, так и воспитатель 

должен «диагностировать», выявить, найти 

своих союзников в структуре личностных 

свойств и характеристик воспитуемого. 

В этом смысле, наверное, и кроется основа 

всего педагогического мастерства. В рома-

не «Братья Карамазовы» устами Алеши Ка-

рамазова, Ф. Достоевский, рассуждая о вос-

питании, утверждает, что всё воспитание — 

это два-три светлых образа, вынесенных 

из детства. Образа того, когда ребёнок был 

на высоте, когда поступил честно и благо-

родно, и если впоследствии ребёнок захочет 

поступить подло, то эти светлые образы 

смогут удержать его от дурного поступка.

Позитивная педагогика складывается 

из конкретных практических шагов, кото-

рые мы представим подробнее:

• Проявление доверия по отношению 

к ребёнку.

• Выявление положительных свойств лич-

ности ребёнка.

• Восприятие ребёнка через его положи-

тельные свойства;

• Поощрение и поддержка положительных 

проявлений ребёнка;

• Формирование ситуации успеха, позитив-

ной самореализации.

1. Проявление доверия по отношению к 
ребёнку

Позитивная педагогика основывается 

на том, что воспитатель доверяет воспитан-

нику, не воспринимает его не как «дикого 

зверя», которого следует укротить и подго-

товить к цирковым выступлениям, а как 

равную себе личность. Принимает его ин-

дивидуальные особенности, самостоятель-

ный путь развития, инаковость и отличия 

от других, и верит в то, что воспитанник 

имеет право на свой путь к личностному со-

вершенствованию. Как только воспитатель 

пытается изменить ребёнка, придать ему 

собственное подобие, даже в самых малых 

и незначительных проявлениях, доверие 

рушится, поскольку это означает, что вос-

питатель не верит в то, что у воспитанника 

есть собственная миссия и силы для её ре-

ализации, и что он имеет право на собс-

твенный путь достижения личностного ус-

пеха. Речь не идёт о пестовании детского 

волюнтаризма или проявлений негативиз-

ма, выражающихся в искусственном проти-

вопоставлении родителям и обществу. Хотя 

подобное проявление — также симптом, 

свидетельствующий о том, что ребёнок хо-

чет найти свой путь, но не знает, как это 

сделать. Важно, чтобы воспитатель и ребё-

нок вместе выявили и осознали индивиду-
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альный, всегда уникальный путь развития 

воспитанника, определили, что в этом пути 

является особенным, а что — общим, что — 

частным, а что — самым ценным и важ-

ным.

Попытка сломить ребёнка по принципу «ты 

не жил, у тебя нет опыта», а следовательно 

«делай и повторяй всё так, как это делаем 

мы, воспитатели» раз и навсегда способна 

закрыть дверь в подлинный внутренний 

мир ребёнка, пресечь все возможности 

для дальнейшего положительного влияния 

на него. Даже притом, что ребёнок внешне 

будет демонстрировать покорность и готов-

ность следовать жёстким указаниям. По-

пытка изменить, переделать ребёнка 

не считаясь с его индивидуальностью 

и внутренним миром, принижение его лич-

ностных ценностей воспринимается воспи-

танником, как попытка подавления его лич-

ности, неверие в его собственные силы, 

преследование воспитателем своих эгоис-

тичных интересов. Это то, о чём писал 

К.С. Льюис, будучи профессором Оксфорд-

ского университета, говоря, что раньше 

воспитатель готовил воспитанника как пти-

цу для полёта, а теперь как курицу себе 

на обед.

Основа позитивной педагогики — понима-

ние того, что ребёнок живёт самостоятель-

ной, активной жизнью, устремлённой к по-

зитивным целям, и обладает всем необхо-

димым потенциалом для достижения этой 

цели. Миссия воспитателя в позитивной пе-

дагогике — помочь ребёнку обнаружить 

собственные цели развития и собрать собс-

твенные необходимые для достижения этой 

цели силы.

2. Выявление положительных свойств 
личности ребёнка

Выявление положительных свойств личнос-

ти воспитанника, определение его индиви-

дуального образа саморазвития — это 

сложная душевная работа. Помочь её вы-

полнить позволит первое правило, о кото-

ром мы сказали — отношение к воспитан-

нику с доверием, вера в его собственные 

силы. Безусловно, выявление положитель-

ного потенциала ребёнка — это анализ, ис-

следование, внимательное вдумчивое на-

блюдение, и здесь весьма полезны техники 

и методики, используемые педагогами 

и психологами, их советы и рекомендации. 

Но, что более важно, что является следс-

твием доверия — это предоставление воз-

можностей для проявления инициативы 

и самостоятельности воспитанника. Многие 

положительные свойства человека «дрем-

лют» по той простой причине, что не пред-

ставилось случая их проявить. Если жизнь 

семьи с ребёнком ограничивается работой 

и учёбой, с одной стороны, и пассивным от-

дыхом, с другой, то вряд ли в этой череде 

обыденных дел найдётся возможность 

для проявления индивидуальности и выяв-

ления скрытых резервов. Чем более вариа-

тивна, разнообразна жизнь семьи или об-

разовательного учреждения, тем больше 

шансов выявить потенциал воспитанника.

Если ребёнок скучает, но всё же присутс-

твует вместе с вами на классической теат-

ральной постановке, то и вам следует прий-

ти на важный для него спортивный матч 

или помочь с организацией вечеринки. Но 

в полной мере воспитатель способен уви-

деть ребёнка, занимаясь с ним деятельнос-

тью на равных — в походе, спортивных ме-

роприятиях, в общей игре, в создании лето-

писи собственной семьи, во всём, что поз-

волит вам сблизиться и увидеть друг друга 

по- новому.

Ещё одно важное правило для воспитате-

лей, желающих выявить положительные 

проявления воспитанника — не доверять 

безоглядно чужому мнению. Мы очень час-

то с полным доверием полагаемся на мне-

ния и оценки сторонних и сомневаемся 

в свидетельствах своих близких. Это не зна-

чит, что нельзя верить окружающим, но 

следует всегда разбираться в их мотивах 

и особенностях восприятия.

3. Восприятие ребёнка через его поло-
жительные свойства

Выявив положительные свойства и качест-

ва воспитанника, сформировав его положи-

тельный образ, воспитателю необходимо 

представить, каким путём этот образ может 

совершенствоваться в будущем, что этому 

может препятствовать. Восприятие ребёнка 

через его позитивный образ — это сообще-

ние ребёнку уверенности в том, что он спо-

собен достичь успеха, что во многом этот 

успех зависит от него самого, а препятс-

твия и ограничения на этом пути помогут 
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преодолеть те, кто рядом. Но здесь есть од-

на ловушка — материальность образа ус-

пеха. Ключ к пониманию всей сущности 

позитивной педагогики — это образ успеха, 

желаемой конечной цели, понимание воз-

можных преобразований. Позитивная педа-

гогика не гарантирует денежный успех 

и материальный достаток, не может быть 

уверена в славе и всеобщей любви, не за-

щищает от социальной несправедливости. 

Позитивная педагогика должна перенести 

и взгляд ребёнка, и взгляд самого воспита-

теля с внешнего мира на внутренний, мыс-

лить не в категориях «земного величия», 

а образами счастья, любви, нравственного 

совершенствования, личностного успеха 

и внутренней силы личности. Всё это никак 

не отрицает признание заслуг, добрую 

оценку окружающих, наличие справедливо-

го материального воздаяния. Но в то же 

время воспитатель должен помочь воспи-

таннику увидеть ценность собственных по-

ложительных личностных проявлений, 

не зависящих от житейских обстоятельств 

и моды — честность, справедливость, от-

ветственность, поиск истины, умение дру-

жить, способность видеть прекрасное, от-

зывчивость на чужие боли, способность 

увлекать и вдохновлять других.

То что, воспитанник не оценивает себя как 

личность, не видит своих положительных, 

сильных личностных проявлений, как пра-

вило, следствие того, что его просто никто 

таким образом не оценивает. Современная 

школа, несмотря на декларацию в образо-

вательном процессе личностного подхода, 

уже давно не рассматривает личность уче-

ника, просто не имеет ни целей не инстру-

ментов, направленных к личностному вос-

приятию учащихся. Родители на этой сторо-

не жизни ребёнка не успевают сосредото-

читься в груде житейских забот, помогая 

выполнять школьные учебные требования, 

да и сами родители не привыкли, чтобы 

на работе кто-то особенно пристально ин-

тересовался их личностью. Таким образом, 

в обществе формируется замкнутый круг 

безличностного восприятия, оценивания 

человека только на основе его формальных 

достижений — сначала ГИА и ЕГЭ, а потом 

план, отчёт, прибыль, не был, не состоял, 

не участвовал.

Важно понимание положительных проявле-

ний воспитанника как основных и главенс-

твующих, а негативных как временных 

и являющихся следствием. Поэтому воспи-

таннику следует помогать анализировать 

собственные удачи или неудачи, опираясь 

на позитивное самовосприятие.

Воспитаннику следует не напоминать бес-

конечно о плохом, а чаще напоминать о хо-

рошем — несмотря на наши опасения, он 

не «испортится». Уже одно то, что люди за-

мечают наши достижения, видят наши по-

ложительные проявления, милосердно оце-

нивают наши ошибки вдохновляет нас 

на достижение успеха, на совершенствова-

ние, а постоянная критика словами героя 

Марк Твена заставляет думать о себе «как 

о совсем пропащем».

4. Поощрение и поддержка положитель-
ных проявлений ребёнка

Поощрять и поддерживать положительные 

проявления ребёнка также необходимо 

осознанно. Во-первых, должна быть чёткая 

система с понятными критериями и показа-

телями. Воспитанник должен понимать, что 

за один и тот же поступок он не может по-

лучать противоречивые оценки: грубо отве-

тил своей маме — «подлец», а нахамил 

в общественном транспорте — «молодец», 

постоял за себя. В оценке и негативных, 

и позитивных проявлений должна быть объ-

ективность, последовательность, логич-

ность. Очень важно максимально избегать 

эмоциональных, крайне аффективных оце-

нок, унижающих личностное достоинство. 

Воспитанник должен осознавать и внутрен-

не принимать оценочную логику воспитате-

ля, пользоваться теми же критериями и по-

казателями. Это означает, что когда при 

воспитаннике мы оцениваем других людей, 

это не должно сводиться к наклеиванию яр-

лыков, но сопровождаться объективным, 

взвешенным анализом.

Во-вторых, должна быть система поощре-

ний. Эта система, прежде всего, строится 

на тех формах поощрений, которые спо-

собствуют личностному росту. Лучше избе-

гать их материальности: например, за то, 

что ребёнок поступил честно, не следует 

увеличивать его карманные деньги. Во вся-

ком случае, такой формулировки быть 

не может. Даже если вы хотите таким обра-

зом поощрить, то следует мотивировать это 

тем, что честный поступок свидетельствует 
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об ответственности и силе личности, а, сле-

довательно, теперь вы можете больше до-

верять, в том числе и вправе распоряжать-

ся карманными деньгами. Но, безусловно, 

лучше, если поощрение будет личностно 

значимым — книга, развивающая игра, 

возможности для развития хобби и интере-

сов, общение с друзьями. Типичные ограни-

чения — запрет на компьютер и общение 

с друзьями — также малопродуктивны. 

Ребёнок может заниматься на компьютере, 

но прежде пусть выполнит необходимую 

для родителей работу — найдёт информа-

цию по актуальному вопросу, проанализи-

рует её. Общение с друзьями также если 

и должно быть ограничено, то не потому, 

что есть лимит на это общение, а потому, 

что прежде ребёнку необходимо выполнить 

определённые обязанности по дому.

В-третьих, поощрением положительных 

проявлений ребёнка должны стать условия, 

необходимые для развития его интересов 

и навыков. Если у ребёнка появилось хоб-

би, не следует к этому сразу же скептичес-

ки относиться, проявите уважение и терпе-

ние к его увлечению, поучаствуйте вместе 

с ним, поддержите по возможности матери-

ально. Не беда, если через некоторое вре-

мя ребёнку это наскучит — это нормальное 

свойство детской психики. Но если не дать 

реализоваться детскому интересу, ограни-

чить его раньше времени, это надолго мо-

жет стать травмирующей ситуацией. В-чет-

вёртых, восприятие негативных личностных 

свойств должно основываться на том, что 

они мешают позитивной личностной само-

реализации. Это не вина ребёнка, которую 

он должен искупить, а его слабость, кото-

рая обнаруживает то, в чём он должен стать 

сильнее. В-пятых, следует иногда нарушать 

собственные правила оценивания, в том 

смысле, что милосердие должно быть важ-

нее объективности и справедливости. 

Ребёнку нужно думать не о неотвратимос-

ти наказания за проступок или о награде 

за успех, а о том, что его положительные 

проявления делают его сильнее и радуют 

его близких.

5. Формирование ситуации успеха, пози-
тивной самореализации

Этот феномен давно исследован психоло-

гами: если воспитанника преследуют пос-

тоянные неудачи, то он теряет веру в собс-

твенные силы, снижается его мотивация 

достижения. Но успех капризен и не всегда 

складывается в силу различных обстоя-

тельств. Воспитатель должен смоделиро-

вать для воспитанника ситуацию успеха. 

Это не должно быть сделано искусствен-

ным образом. Но если вы знаете, что вос-

питанник в чём-то сильнее, интереснее, 

оригинальнее других, то предложите для 

всех такое дело, где он мог бы проявиться. 

Если у ребёнка постоянные неудачи в шко-

ле, то помогите ему достичь успеха в том, 

что ему интересно, чем он увлекается, смо-

делируйте ситуацию, в которой он может 

«оказаться на высоте». Тогда и для побед 

в школе у него окажется больше уверен-

ности и сил.

Основываясь на положительных характе-

ристиках и интересах ребёнка, необходимо 

строить воспитательную стратегию и такти-

ку, суть которой — активное формирование 

среды и условий для индивидуального лич-

ностного развития воспитанника, проявле-

ние всей полноты его позитивного личност-

ного потенциала.

Деятельностный подход

Каким образом следует формировать сре-

ду, в которой может быть проявлен пози-

тивный личностный потенциал воспитанни-

ка? Первоосновой подобной среды должна 

стать развивающая деятельность, сообра-

зующаяся с индивидуальными интересами 

и возможностями воспитанника.

Деятельностный подход стал одним из важ-

нейших вкладов советской психологии 

в мировую науку и убедительно доказал, 

что становление психики, развитие психи-

ческих процессов и их проявление осущест-

вляются в деятельности. Западная психоло-

гия, начиная с З. Фрейда, уделяет гораздо 

большее внимание процессам сознания, 

управлению мотивами человеческого пове-

дения и от них переходит к конкретным ви-

дам деятельности. В то же время в педаго-

гической практике сложилась парадоксаль-

ным образом совершенно иная традиция. 

Современное российское образование 

унаследовало от поздней советской школы 

подход, при котором ни в школе, ни в инс-

титуте практическая деятельность не явля-

ется важным элементом образовательной 
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практики. Даже при переходе на компетен-

ции наше образование сохраняло трёхчаст-

ный подход — знания, умения, навыки. 

Только новое поколение стандартов снима-

ет эту принципиальную разницу, отличав-

шую наши стандарты от европейских, 

и ориентирует на деятельностные, предмет-

ные результаты учебного процесса. При 

этом сами формы учебной практики оста-

ются прежними и не создают условия для 

демонстрации полученных результатов.

Процесс воспитания в ещё большей степе-

ни, нежели обучения, ориентирован на кон-

кретные социальные практики. Сложив-

шийся стереотип, ассоциирующий воспита-

тельную работу с лекциями, увещеваниями, 

информированием и пассивным участием 

в парадных мероприятиях, отражает лишь 

малую толику реального воспитательного 

процесса. Его основанием является актив-

ная социальная деятельность, вовлечение 

воспитанников в конкретные социальные 

практики.

В своё время работа с трудными подрост-

ками терпела неудачи именно вследствие 

феномена своей «бестелесности». Ребё-

нок, совершавший правонарушения, под-

вергался проработке в форме бесед, нота-

ций, строгих предупреждений и т.п. Но ни-

какой альтернативы ему не предлагалось — 

деятельности, в которой он мог бы найти 

новых друзей, выстроить новые приорите-

ты и сформировать новые личностные цен-

ности. Либо предлагалась деятельность без 

учётов его интересов и возможностей. Так-

же были неэффективны и мероприятия 

для трудных подростков, где их всех соби-

рали вместе и они не видели отличных 

от своих собственных примеров личностно-

го роста, интересов и мотиваций.

Для формирования позитивного опыта 

ребёнка, для создания базы его личностно-

го роста необходимо сформировать опре-

делённую деятельностную среду. Эта среда 

должна строиться в соответствии со следу-

ющими основными принципами:

• учитывать интересы и потребности ребён-

ка, которые должны быть связаны с реаль-

ной жизнью воспитанника;

• соответствовать потенциалу воспитанника;

• учитывать негативные и позитивные фак-

торы влияния на воспитанника;

• опираться на потенциальные возможнос-

ти окружающей среды, дополнять уже су-

ществующие воспитательные усилия;

• управляться и регулироваться самим вос-

питанником при поддержке воспитателя.

1. Учитывать интересы и потребности 
ребёнка, которые должны быть связаны 
с реальной жизнью воспитанника.

Построение развивающей программы де-

ятельности начинается с определений инте-

ресов и потребностей воспитанника. Но 

уже здесь возникает первый парадокс — 

сами мотивы и интересы, как правило, так-

же формируются в деятельности. Ошибоч-

но в определении мотивации ребёнка пола-

гаться только на его вербальные (словес-

ные) формулировки. Как правило, ребёнок 

описывает свои интересы либо исходя 

из имеющегося ограниченного опыта, либо 

опираясь на смутные представления о том, 

чем он сам никогда не занимался, либо 

взяв за пример увлечения эмоционально 

привлекательных сверстников. Чтобы избе-

жать этой ошибки, ребёнку надо предоста-

вить возможности оперативной, исследова-

тельской деятельности, попробовать себя 

в различных формах деятельности. Благо 

в современных больших городах проводит-

ся множество мастер-классов, Дней откры-

тых дверей, публичных мероприятий. 

При выборе форм деятельности может воз-

никнуть проблема — у ребёнка нет никаких 

интересов и даже исследовать он ничего не 

намерен. Это отдельная проблема, которая 

требует специального анализа, а в данный 

момент мы исходим из того, что у ребёнка 

есть мотивация активной деятельности, но 

она чётко, предметно не выражена.

Говоря о потребностях ребёнка, мы, прежде 

всего, имеем в виду потребности психоло-

гические. Так, например, для подростков 

потребность в общении важнее потребнос-

ти в конкретной практической деятельнос-

ти, а потому определённая секция или кру-

жок ему могут не понравиться только по то-

му, что сложившийся там коллектив ему 

не интересен.

Ещё один аспект, который необходимо учи-

тывать при выборе конкретных форм де-

ятельности — их реальная связь с жизнью 

ребёнка. Эта деятельность должна давать 

ребёнку навыки, которые ему будут полез-
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ны в будущем, будут готовить к выбору 

и освоению определённой профессиональ-

ной сферы. Всегда ценятся в подростковой 

и молодёжной среде увлечения, результа-

ты, достижения которых можно с гордостью 

демонстрировать. В то же время важно, 

чтобы деятельность формировала характер 

воспитанника, развивала необходимые 

свойства личности, усиливала его личност-

ный потенциал.

2. Соответствовать потенциалу воспи-
танника.

Опираясь на формулу нашего выдающего-

ся психолога Л.С. Выготского, деятельность 

должна строиться с учётом так называемой 

зоны ближайшего развития (ЗБР) — то 

есть, с одной стороны, опираться на уже 

имеющиеся возможности и достижения, 

а с другой — ставить задачи, достижение 

которых требует сообразных возможностям 

ребёнка усилий. Слишком простая и слиш-

ком сложная деятельность демотивируют 

ребёнка.

3. Опираться на потенциальные возмож-
ности окружающей среды, дополнять 
уже существующие воспитательные уси-
лия.

Выбор различных форм деятельности дол-

жен предполагать возможности окружаю-

щей среды. Ребёнок может увлечься дай-

вингом во время отдыха с семьёй на «тёп-

лых морях», но в среде проживания условий 

для поддержания данного интереса может 

не оказаться. Следовательно, разумно ог-

раничиться плаванием в бассейне.

В образовательной среде ребёнок также 

вовлечён в различные формы дополнитель-

ного образования, поэтому разумно подби-

рать такие формы внешкольной деятель-

ности, которые их не будут дублировать. 

Например, повальное увлечение родителей 

приобщением детей к изучению иностран-

ных языков может оказаться не эффектив-

ным для личностного развития. Во-первых, 

ребёнок уже изучает язык в школе и, если 

это формирует у него достаточную мотива-

цию, то в дальнейшем он может заниматься 

языком самостоятельно. Во-вторых, оши-

бочна формула, что надо на всякий случай 

изучать всё, что может пригодиться в жиз-

ни. Это так же, как если бы в поездку к мо-

рю семья взяла с собой «полквартиры ве-

щей» — а вдруг пригодится? На самом де-

ле в современной экономике время являет-

ся самой большой ценностью, и его 

нерациональное использование просто без-

рассудно. В-третьих, убеждённость в том, 

что знание иностранного языка сформиру-

ет успешную личность и конкурентно спо-

собного профессионала, далеко не одно-

значно. В-четвёртых, язык закрепляется, 

развивается и актуализируется только 

в среде его систематического использова-

ния. Если после многих лет изучения языка 

ребёнок будет его использовать только 

при чтении импортных аннотаций на эти-

кетках, то затраченные усилия были совер-

шенно несоразмерны результату.

Кроме того, в построении развивающей 

программы должен быть достигнут опре-

делённый баланс, с учётом интересов 

и перспективных, актуальных потребностей 

ребёнка. Например, культурное просвеще-

ние в большом городе может быть вполне 

ограничено посещением массовых культур-

ных мероприятий, музеев со специальными 

занятиями для школьников и т.д. А вот 

спортивное воспитание не может ограни-

читься только просмотром спортивных зре-

лищных мероприятий.

Построив определённую матрицу интере-

сов ребёнка, проранжировав их по степени 

интереса значимости, следует соотнести их 

с теми возможностями, которые имеются 

для развития в среде проживания, и разум-

но сбалансировать использование этих воз-

можностей.

4. Учитывать негативные и позитивные 
факторы влияния на воспитанника.

Существуют простые советы, как формиро-

вать характер воспитанника — не умеет об-

щаться и взаимодействовать, пусть выби-

рает командный вид спорта, любит «рас-

пускать руки» — пусть идёт в бокс. Однако 

у этих простых советов есть и негативные 

последствия. Например, занятия борьбой 

или боксом могут так и не научить ребёнка 

управлять своей агрессией, но сделают его 

навыки опасными для общества и для него 

самого. Командные виды спорта также мо-

гут сформировать у слабохарактерного 

ребёнка зависимость, он может потерять 

индивидуальность, перестанет брать на се-
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бя персональную ответственность. Всякое 

сильное средство может принести большой 

вред или большую пользу в зависимости 

от того, насколько разумно мы подходим 

к его употреблению.

5. Управляться и регулироваться самим 
воспитанником при поддержке воспита-
теля.

Наконец, ещё одно важнейшее правило — 

это понимание того, что конечный выбор, 

право на согласие или отказ от того или 

иного вида деятельности всегда остаются 

за ребёнком. Задача воспитателя — помочь 

в создании условий, объективная оценка 

возможных последствий тех или иных увле-

чений, посильная поддержка и участие. Но 

развивающей деятельность станет только 

тогда, когда её субъектом, источником, ме-

неджером станет сам воспитанник. Сегодня 

подростки в Интернете часто скачивают 

программы последовательных упорных уп-

ражнений для развития различных групп 

мышц. Составление развивающей програм-

мы деятельности — в некотором смысле 

это тоже комплекс упражнений, только фор-

мирующий жизненно важные навыки и со-

циальные компетенции, характер, развива-

ющий личность. В этом смысле составле-

ние развивающей программы деятельности 

может выглядеть как некая форма догово-

ра между воспитателем и воспитанником, 

предполагающая, что ребёнок приложит 

возможные усилия для достижения конк-

ретных результатов развития, а воспита-

тель окажет всю зависящую от него подде-

ржку.

Подобный договор может быть составлен 

в реальности, формируя немаловажную 

юридическую компетентность и помогая 

ребёнку более чётко организовать своё 

свободное время. Социологи США в тече-

ние долговременного исследования выяви-

ли зависимость организации внешкольной 

деятельности ребёнка, наличие у него раз-

вивающей программы деятельности и до-

хода в будущей профессиональной заня-

тости. Они установили, что чем больше 

свободное время ребёнка было организо-

вано с целью получения полезных навыков, 

развития интересов, формирования лич-

ности и характера, тем более сильным 

и конкурентно способным он становился 

как профессионал, а, следовательно, уро-

вень его доходов был значительно выше 

среднего.

Но даже если не принимать во внимание 

уровень зарплаты как итог (в России уро-

вень профессионализма и сумма зарплаты 

далеко не всегда тождественны), навык уп-

равления своей жизнью, планирование лич-

ностного и карьерного роста, насыщение 

повседневной жизни возможностями 

для раскрытия личностного потенциала да-

ют ощущение полноты жизни, а человека 

делают хозяином своей судьбы.

Просоциальное поведение

Значение просоциальной деятельности 

для личностного становления

Просоциальное поведение — буквально по-

ведение, приносящее пользу обществу, — 

в современной России не получает должно-

го внимания, несмотря на свою очевидную 

актуальность. Просоциальное поведение 

является основой общественно полезной 

деятельности — социальное служение (доб-

ровольчество и благотворительность), 

гражданская активность, общественная де-

ятельность. Просоциальная деятельность 

формирует ценностные и нравственные от-

ношения, в наибольшей степени оказываю-

щие влияние на формирование личности 

и способные создать реальную альтернати-

ву любым формам социальных девиаций 

и аддикций.

С целью формирования позитивного опыта 

ребёнка ему необходимо предоставить воз-

можности самореализации, востребован-

ной и признанной обществом, приносящей 

очевидную пользу другим людям.

В наибольшей степени реализации пози-

тивного личностного потенциала способс-

твует вовлечение в социальное служение и, 

прежде, всего в добровольческую деятель-

ность. В этом смысле разнообразные фор-

мы активной предметно-практической де-

ятельности приобретают более глубокий, 

личностно значимый смысл, если их резуль-

таты обращаются воспитанником к пользе 

общества, на благо других людей.

Социальное служение выполняет значимую 

роль в современной системе образования 
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и личностной социализации. Участие моло-

дых людей, учащихся в добровольческой 

и благотворительной деятельности спо-

собствует:

• профессионализации, приобретению пер-

вичного профессионального опыта и про-

фессиональных компетенций;

• формированию граждански ответствен-

ной личности, нравственной ответствен-

ности;

• повышению качества образования, в том 

числе, используя принцип «обучение слу-

жением»;

• формированию социальных компетен-

ций;

• созданию условий для личностной само-

реализации.

По мнению одного из советников админис-

трации президента США времён Б. Клинто-

на Shirley Sagawa, добровольчество в сов-

ременных США является важнейшим фак-

тором необходимых социальных преобра-

зований через:

• укрепление академического обучения и 

мотивации студентов к увеличению их учеб-

ных усилий;

• формирование социальных навыков, та-

ких как командная работа и лидерство или 

конкретные компетенции;

• развитие дружеских социальных связей;

• навыки, необходимые для карьеры и про-

фессионализации;

• улучшение физического и психического 

здоровья;

• усиление социального капитала;

• гражданское развитие;

• кадровый ресурс;

• социальные инновации1.

Эофф Мулган, известный британский соци-

олог и политолог, в предисловии к книге 

Амитая Этциони «Дефицит родительства»2 

пишет о том, что развитие либерализма, 

наличие свободы выбора привело к резко-

му индивидуализму, преодоление которого 

состоит в том, чтобы уделять равное внима-

ние как правам, так и обязанностям граж-

дан. Но сообщение обязанностей не долж-

но вернуться к процессу авторитарного на-

вязывания, а должно стать сферой особой 

заботы государства и общества с тем, что-

бы привести граждан к пониманию своей 

ответственности.

Вопрос о новой модели социально ответс-

твенного образования со всей очевиднос-

тью стал проявляться в западных странах 

именно в тот момент, когда в бывших соци-

алистических странах школы отказались 

от воспитательной работы, детские и мо-

лодёжные организации перестали быть со-

циальными лифтами, семья удалилась 

от школы и утратила традиционные воспи-

тательные функции. Западные школы 

не единообразно и не одновременно, но всё 

же уверенно наращивают воспитательный 

потенциал школьного образования. Этот 

процесс отражается в расширении школь-

ного пространства для морального образо-

вания и воспитания.

В Австралии с 2005 года идёт процесс 

формирования национальной структуры 

нравственного воспитания в школе, пос-

кольку, по мнению многих учителей и ро-

дителей, школа перестала быть нейтраль-

ной в процессе ценностного воспитания. 

По справедливому мнению авторов книги 

«Ценностное воспитание и качественное 

обучение»3, вопрос нравственного воспи-

тания — это не только вопрос гражданс-

твенности и личностной ответственности, 

но и центральная проблема качества обу-

чения.

В школе, как и в экономике, дефицит соци-

ального капитала, нравственных норм на-

прямую негативно сказывается на учебных 

показателях, а в конечном итоге и на ка-

честве рабочей силы.

Новая модель глобальной гражданствен-

ности, где сильные люди всё больше берут 

на себя ответственность и заботу о более 

слабых, нуждается в формировании у граж-

дан готовности к жертвенному служению, к 

пониманию своей личной миссии не как ин-

дивидуального выживания, а как ответс-

твенной самореализации.

Новая модель граж-

данственности оп-

ределяется стоящи-

ми перед всем ми-

ром глобальными 

вызовами — бед-

ность, болезни, аг-

рессия, ранимая 

экология, требую-

щими от каждого 

1 Sagawa, Shirley.  The American way to 

change: how national service and volunteers 

are transforming America. Published by 

Jossey-Bass, USA,  2010.

2 Etzioni А. The Parenting Deficit. Demos, 

UK, 1993 

3  Values Education and Quality Teaching. 

The Double Helix Effect. Springer, 2009.
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гражданина принятия на себя всех новых 

обязательств, необходимости всё время де-

лать на шаг больше, чем это требуется фор-

мально. Этот новый образ гражданствен-

ности может быть реализован в том сооб-

ществе сверстников, где ребёнок проклады-

вает свой путь в социум — в школе. Новый 

образ глобальной гражданственности за-

ставляет школу выйти из уютной и комфор-

тной скорлупы «чистых академических до-

стижений» и вернуться в самую гущу обще-

ственной жизни.

Мотивация просоциального поведения 

может иметь самые различные психологи-

ческие мотивы, в том числе и косвен-

ные, — стремление соответствовать соци-

альным нормам, избежание проблем, де-

монстрация личностных возможностей 

и т.п.

Для социального служения важны внутрен-

ние нравственные мотивы. Существует ста-

ринная притча о трёх людях, которые вы-

полняли одну и ту же работу — везли на те-

лежке кирпичи. Но на вопрос прохожего: 

«Что ты делаешь?», каждый из них ответил 

по-своему:

Я везу кирпичи, — сказал первый.

Я зарабатываю пропитание себе и своей 

семье, — сказал второй.

Я строю Храм, — сказал третий.

Для личностного роста и развития важны 

высокие нравственные ценности, определя-

ющие просоциальное поведение человека, 

формирующие потребность участия в соци-

альном служении как устойчивую нравс-

твенную характеристику личности.

В то же время в современной психологии 

существует понимание того, что нравствен-

ная мотивация личностного поведения мо-

жет формироваться уже вследствие того, 

что человек вовлекается в социально зна-

чимую деятельность в силу косвенных мо-

тивов и сложившихся жизненных обстоя-

тельств.

Проблема форми-

рования и развития 

просоциальной мо-

тивации человечес-

кого поведения 

в современной социальной психологии 

является одной из центральных научных 

задач.

Принцип «обучение служением»

Во многих странах в последнее время рас-

пространён новый метод обучения, полу-

чивший название Service-learning или обу-

чение посредством служения. Подобная 

учебная практика решает сразу две задачи: 

во-первых, у учащихся формируются нравс-

твенные ценности добровольческого слу-

жения, а во-вторых, в реальной практичес-

кой деятельности закрепляются получен-

ные теоретические знания4. Этот подход 

предполагает прямую взаимосвязь акаде-

мического образования с опытом социаль-

ного служения. Традиционная учебная про-

грамма, состоящая из разделов: знать, 

уметь, выполнять дополняется четвёртым 

разделом — практическое применение. Пе-

дагог в этом разделе указывает, каким об-

разом полученные знания ученик может 

применить на практике и, что важно, эта 

практика должна иметь гражданскую цен-

ность и выражаться в различных формах 

социального служения.

Подготовка школьников к социальному слу-

жению также является частью образова-

тельных программ во многих странах мира, 

в частности во всех странах Евросоюза. 

Подобные учебные курсы ориентируют сту-

дентов и школьников в необходимых для со-

циального служения компетенциях и в том, 

где и как они могут реализовать получен-

ные навыки.

Так, например, в США в национальную про-

грамму поддержки добровольческого слу-

жения детей и молодёжи «Изучаем Амери-

ку — служим Америке» включаются дети 

с 5 лет. Суть этого курса — подготовка мо-

лодых людей к добровольческому служе-

нию. В системе формального образования 

учащиеся получают первичную информа-

цию, формируется их мотивационная готов-

ность к социальному служению на благо 

родной страны. В системе неформального 

образования они развивают те социальные 

навыки служения, которые больше соот-

ветствуют их индивидуальным интересам. 

В общественных организациях молодые 

люди в реальной практике реализуют полу-

ченные навыки. Таким образом, детские 

4 Combining Service and Learning in Higher 

Education Evaluation of the Learn and Serve 

America, Higher Education Program. 

Washington, 1999.
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и молодёжные общественные организации 

являются не просто формой досуга молодё-

жи, а важнейшим компонентом националь-

ной системы социального образования 

и воспитания.

В России введение подобной системы граж-

данского образования также является акту-

альным и требует усилий для соединения 

академического образования и практики 

общественного служения учащихся. Так, 

например, в 2011 году в Российском госу-

дарственном социальном университете был 

разработан и проведён учебный курс «Со-

циальное и гражданское служение молодё-

жи». Курс ориентировал студентов на соци-

альные навыки, необходимые в доброволь-

ческой и благотворительной деятельности, 

для активного гражданского участия, 

для разработки и реализации социальных 

проектов. Более 90% студентов признали 

актуальность полученных навыков, почти 

100% студентов разработали самостоятель-

ные социальные проекты. Но при этом чуть 

более 10% студентов представляют, где 

и как на практике они могут эти проекты 

и полученные навыки реализовать.

Особую ценность для образовательного 

процесса имеет то, что в ходе участия в со-

циальном служении у молодых людей фор-

мируются социальные компетенции — на-

выки лидерства, сотрудничества, команд-

ной работы, организаторские и коммуника-

тивные и т.д. Социальные компетенции 

имеют важнейшее значение для формиро-

вания личности современного профессио-

нала, но модель современного образования 

не предполагает их формирование у уча-

щихся в полной мере. Таким образом, прак-

тика социального служения дополняет сис-

тему школьного образования и становится 

важнейшим элементом социализации 

и профессиональной подготовки.

Социальное служение также создаёт до-

полнительные возможности для реализа-

ции личностного потенциала учащихся, 

раскрывает их таланты и способности, 

не получающие должного внимания в про-

цессе академического обучения.

Современная демократическая система об-

разования в полной мере использует систе-

му социального служения как важнейшую 

возможность, дополняющую усилия акаде-

мического образования с целью подгото-

вить профессиональные кадры для рынка 

труда, ответственных граждан для обще-

ственной жизни и активную, ответственную 

личность, способную осуществить всю пол-

ноту человеческого бытия.

Формирование позитивного социального 

опыта воспитанника основывается на трёх 

основных задачах: формирование позитив-

ного педагогического диалога, наполненно-

го доверием и верой в личностные силы 

воспитанника, формирование многообраз-

ной среды развивающей деятельности 

и придание этой деятельности нравствен-

ного, просоциального значения, прежде 

всего, путём вовлечения ребёнка в добро-

вольческое и гражданское служение. Вос-

питанник, у которого сформирована моти-

вационная готовность к формированию ин-

дивидуальной программы личностного раз-

вития, к активному деятельностному 

участию в жизни общества, но не получив-

ший возможности для приобретения реаль-

ного социального опыта, со временем ста-

новится либо нравственным нигилистом, 

либо «социальным симулянтом», либо, что 

скорее всего, и тем, и другим.

Формирование индивидуальной программы 

включения ребёнка в развивающую среду 

по месту жительства

Развивающая среда по месту жительства 

состоит из нескольких элементов:

1) социокультурная среда;

2) ландшафт;

3) система дополнительного образования;

4) спорт;

5) общественные организации;

6) коммерческие центры развития;

7) неформальные объединения и площадки;

8) субкультурные объединения.

Социокультурная среда — включает музеи, 

театры, исторические и культурные объек-

ты, библиотеки, общественно значимые со-

циальные центры. Как правило, все значи-

мые объекты социокультурной среды ведут 

активную работу с населением, в том числе 

и с подростками. Но количество пассивных 

посещений музеев или театра зачастую 

не приводит к изменению качества созна-

ния ребёнка. Прежде, чем посетить музей 

или театр, ребёнком должна быть проведе-
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на самостоятельная или вместе с родите-

лями работа, настраивающая его на актив-

ное восприятие.

Ландшафт местности — географический 

(особенности местности — горы, холмы, ре-

ки, пещеры и прочее), городской (парки, 

скверы), жилой (междомовое пространство, 

дворовые игровые и спортивные площадки, 

места встреч подростков) — также важный 

фактор, который может быть использован 

при формировании развивающей програм-

мы деятельности.

Система дополнительного образования — 

кружки, факультативы, творческие студии, 

дополняющие школьное образование. 

К системе дополнительного образования 

также относятся музыкальные и художест-

венные школы.

Спорт — спортивные сооружения, секции, 

спортивные клубы, фитнесс и т.д.

Общественные организации — юридически 

зарегистрированные объединения, имею-

щие статус детских и молодёжных неком-

мерческих организаций.

Коммерческие центры развития — коммер-

ческие организации в крупных городах, 

предлагающие услуги в сфере дополни-

тельного образования и развития (напри-

мер, психологические, развитие памяти, 

речевые тренинги, языковые курсы и т.д.)

Неформальные объединения и площад-

ки — стихийно сформированные, самоор-

ганизующиеся группы подростков и мо-

лодёжи, вовлечённые в популярные фор-

мы организации развивающего досуга. 

Среди современных увлечений — паркур 

(«уличная спортивная акробатика»), 

workout (тренировки на турниках и спор-

тивных снарядах во дворе), скейтбординг 

(катание на «досках»), городской квест 

(подобие спортивного ориентирования 

с игровым интеллектуальным смыслом) 

и т.д.

Субкультурные объединения — объедине-

ния молодёжи, увлечённой определённой 

темой, формирующей их образ жизни: 

от социально значимого исторического ре-

конструирования (погружение в историчес-

кие эпохи) до движений с сомнительной 

репутацией, основанных на мистике и за-

крытых от «внешних глаз».

Что, прежде всего, следует учитывать 

при выборе различных форм развивающей 

деятельности при большом разнообразии 

возможностей?

Отправной точкой должен стать образ 

ребёнка в будущем. Пусть воспитанник 

представит, каким он может стать через 

10–15 лет. Следует помочь ему создать бо-

лее реалистичный, но в то же время при-

влекательный образ его будущего. После 

чего необходимо проанализировать то, ка-

кими путями этот образ может быть достиг-

нут, чего в настоящее время в наибольшей 

степени недостаёт для достижения ребён-

ком личностно значимых целей.

Во-вторых, следует объективно оценить по-

тенциал личностного развития ребёнка и на-

править усилия на его максимальный рост. 

Если ребёнок не склонен к интеллектуаль-

ному труду, но увлекается различными по-

делками, то не стоит начинать его развива-

ющую программу с принуждения к чтению. 

Лучше начинать с того, что ему нравится 

и что у него получается, а уже затем через 

это перейти к тому, что получается хуже.

В-третьих — интересы и сегодняшние пот-

ребности ребёнка. Образ рёбенка в буду-

щем — это важно, но не менее важны его 

сегодняшние интересы, которые напрямую 

не связаны с будущим. Мы привыкли к тому, 

что ребёнок готовится к будущей жизни, 

а на самом деле он живёт здесь и сейчас. 

Ребёнок хочет дружить и общаться со сверс-

тниками, хочет быть востребованным и за-

меченным, уникальным и не хуже других 

проявить свои силы и возможности. Поэто-

му во многом выбор развивающей деятель-

ности должен учитывать те потребности, ко-

торые у него уже сформировались.

В таблице я кратко, схематично привожу ти-

повые элементы развивающей среды с ука-

занием трёх факторов:

• влияние на личность воспитанника;

• какая подобная деятельность может дать 

навыки с учётом потребностей современно-

го рынка труда;

• возможные негативные влияния с учётом 

индивидуальных особенностей.
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1) Социокультурная среда

Деятельность Влияние на личность Полезные навыки Риски 

Посещение 
музея

Приобщение к исторической 
памяти, осознание ценности 
каждого поступка, понима-
ние того, что в людях ценит-
ся в любой исторической 
перспективе

Интерес к исследованию, 
систематизации, внимание 
к личности, поиск социаль-
ных закономерностей

Количество музейных посе-
щений может создать иллю-
зию высокого культурного 
уровня, чего нельзя достичь 
без самостоятельной работы 

Посещение 
театра

Эстетическое восприятие, 
культура эмоций, культура 
выражения идей, культурное 
вовлечение 

Современная бизнес-куль-
тура, общественная жизнь 
во многом строятся на эмо-
циях и чувствах, и театр 
может много дать тому, кто 
восприимчив к нему 

Так же, как и в случае с му-
зеем, «пассивное», без внут-
ренней работы, посещение 
тетра создаёт иллюзию при-
общения к культуре и может 
исказить её понимание

Посещение 
исторических 
мест 

Уважение истории народа, 
чувство благородной нацио-
нальной гордости, благодар-
ность прошлым поколениям 

Неблагодарный человек 
не способен стать счастли-
вым

Парадное, для «галочки», по-
сещение формирует ниги-
лизм и цинизм 

2) Ландшафт

Деятельность Влияние на личность Полезные навыки Риски 

Выход на 
природу, поход
(географичес-
кий ландшафт)

Благоговение перед красотой 
природы, формирование 
чувства ответственности 
за окружающую среду, поис-
ковая и исследовательская 
активность, формирование 
самостоятельности и уверен-
ности в себе

Полезные навыки, форми-
рующиеся на природе: ор-
ганизация места обитания, 
приготовление на природе 
пищи, ориентирование 
на местности, преодоление 
естественных природных 
трудностей, организаторс-
кие навыки и т.д. 

Потребительское отношение 
к природе

3) Система дополнительного образования

Деятельность Влияние на личность Полезные навыки Риски 

Предметные 
кружки 

Углубление знаний 
по школьным предметам 

Формирование образова-
тельных компетенций 

Нет, если подходить разумно 
и учитывать интерес самого 
ребёнка

Творческие 
занятия 

Всестороннее Креативное, творческое 
восприятие действитель-
ности, которое становится 
основой современной ци-
вилизации

Рисков нет, если отсутствует 
излишнее принуждение 

Конструкторс-
кие навыки

Основа инженерного мыш-
ления

Очень востребованные на-
выки 

Как правило, никто не застав-
ляет 

Гуманитарные 
занятия 

Формирование гуманитарно-
го мышления в соответс-
твии, с которым организова-
но современное общество 

Большинство современных 
сфер профессиональной 
деятельности, в том числе 
и экономика всё больше 
социализируются, то есть 
становятся гуманитарными

Отрыв от реальной социальной 
практики и нравственных осно-
ваний может привести к тому, 
что полученные навыки будут 
использоваться для манипуля-
ции другими людьми 

Современные 
навыки

Фотография, кулинария, руч-
ное ремесло и т.д.

Всегда пригодится При излишнем увлечении мо-
жет заменить реальную жизнь
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С учётом этих основных элементов может 

быть построена некая карта, схема, отра-

жающая конкретные формы работы, пред-

ставленные по месту жительства. Те эле-

менты, которые окажутся не представлен-

ными в схеме, но вызовут интерес ребёнка, 

могут быть организованы самостоятельно.

Дальнейшие элементы развивающей сре-

ды могут быть проанализированы по той же 

общей схеме.

5) Общественные организации

В Европе от 60 до 70% молодёжи участвуют 

в общественных организациях, а в Рос-

сии — не более 5–10%. Общественные ор-

ганизации создают ту среду, где реально 

проявляются и применяются полученные 

подростками социальные компетенции, ре-

ализуется потенциал добровольческого 

и гражданского служения, формируются от-

ношения, подготавливающие к активному, 

ответственному включению в профессио-

нальную деятельность.

Многие общественные организации иници-

ативно создаются самими родителями, за-

интересованными в социальном развитии 

детей.

6) Коммерческие центры развития

Поскольку подобные центры развития 

не контролируются образовательными 

структурами, то родители или те, кто на-

правляет ребёнка, должны поинтересовать-

ся содержанием и формами работы подоб-

ных организаций.

7) Неформальные объединения и пло-
щадки

Несмотря на то, что они организуются сти-

хийно и самостоятельно в их классическом 

проявлении, подобные объединения имеют 

сильную позитивную основу для социали-

зации. Влияние этих площадок может быть 

сильнее, чем те формы работы, которые 

ведут взрослые тренеры и воспитатели. Но 

следует также поинтересоваться складыва-

ющимися в таких группах отношениями, 

поскольку они могут быть чрезмерно агрес-

сивны, пренебрегать нормами безопаснос-

ти, склоняться к асоциальному поведению.

8) Субкультурные объединения

Смысл субкультурных объединений в том, 

чтобы в определённом смысле оградиться 

от «мира взрослых». Само по себе это яв-

ление не опасное и отчасти даже позитив-

ное, поскольку подростки самостоятельно 

осваивают, пусть и не в обычной форме, 

окружающую действительность, добро-

вольно принимают на себя моральные обя-

зательства. Но характер закрытости подоб-

ных объединений, наличие их тоталитарно-

го, деструктивного влияния на психику 

ребёнка требуют проявления разумной бди-

тельности.  �

4) Спорт

Деятельность Влияние на личность Полезные навыки Риски 

Командный спорт Умение работать в команде, 
достигать общий результат, 
подчинять индивидуальное 
общему

Вся наша профессио-
нальная и социальная 
жизнь работа в команде

Групповая леность (утрата пер-
сональной ответственности), 
групповой эгоизм (кто 
не с нами, тот против нас), ут-
рата индивидуальности 

Единоборства Сила характера, настойчи-
вость, бойцовские качества 

В современной жизни 
весьма полезны, если 
не перейти грань 

Жестокость, неуправляемая аг-
рессия, отказ от компромиссов, 
своеволие 

Индивидуальные 
виды спорта

Личная ответственность, 
нацеленность на победу, 
системность и последова-
тельность, дисциплина 

Полезно в любых видах 
деятельности

Эгоизм, ожидание постоянной 
положительной поддержки, 
трудности во время неудач 


