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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Актуальность представляемого к 

защите исследования определяется прежде всего указаниями ХХУ и 

ХХУI с"ездов КПСС, наметившими в качестве первоочередных задач 

коммунистического воспитания формирование активной жизненной по

зиции, осуществление комплексного подхода к воспитанию и приня

тие мер, обеспечивающих повышение эффективности педагогического 

воздействия, в последовательной и всесторонней борьбе с возмож

ными рецидивами мещанской, мелкобуржуазной психологии в сознании 

подрастающего поколения.

В обстановке современного социального и научно-технического 

прогресса, изменившего условия нравственного воспитания личнос

ти, возникло определенное несоответствие между новыми требовани

ями к педагогической деятельности в сфере перевоспитания подрост

ков и существующими формами, методами и содержанием этой работы. 

Приведение их в соответствие с требованиями времени все более 

становится центральной задачей в организации воспитательного про

цесса. На актуальность проблемы указывается в последних решени

ях ЦК КПСС, Советского правительства , центральных комсомольских 

органов, а также ведомств, имеющих непосредственное отношение к 

воспитанию подрастающего поколения1.

Особую важность приобретают вопросы содержания и методов 
предупреждения отклонений в нравственном развитии и поведении 

школьников в связи с тем , что в педагогике нам етился некоторый

1 С м .: Материалы Пленума Ц ентрального Комитета КПСС 14-15 июня 
1983 г .  -  М. : Политиздат, 1983 . -  80 с . ,  о реформе общеобра
зовательной и профессиональной школы: Сборник документов и 
материалов. -  М .: Политиздат, 1984. -  112 с .



разрыв между теорией и практикой воспитания, когда рекомендации 

науки не используются в полной мере педагогами школы.

Анализ публикаций по проблемам профилактики и преодоления 

отклонений в нравственном поведении показывает, что все еще не 

преодолен дефицит исследований, в которых целостно, в системе 

рассматриваются содержание и методы предупреждения отклонений в 

нравственном развитии и поведении школьников и несовершеннолет

них правонарушителей как единый процесс воспитания, профилактики 

безнравственности и перевоспитания правонарушений в условиях се

мейного и школьного воспитания учащихся, как процесс их социа

лизации.

Актуальность диссертационного исследования состоит еще и в 

том, что оно, находясь на стыке социологии, социальной психоло

гии и педагогики, сосредоточено на ранней профилактике педагоги

ческой запущенности, на наиболее важном, сложном, трудном и ма

лоисследованом аспекте педагогической деятельности.

На основе теоретической модели процесса нравственного раз

вития детей и подростков в диссертации разработана система нор

мализации нравственных отношений у  учащихся общеобразовательной 

школы.

В условиях повышения интереса к проблеме и активности ее ис

следователей такой аспект рассмотрения целесообразен и необходим. 

Он позволяет дать вполне конкретную и  всестороннюю оценку педа

гогическим явлениям, характеризующимся отклонениями от нормы в 

поведении.

Названные положения свидетельствуют об актуальности избран

ной нами темы и указывают на целесообразность ее исследования.

Цель диссертационного исследования состоит в разработке це

лостной теоретической модели процесса предупреждения, преодоле

ния и перевоспитания отклонений в нравственном поведении школь



ников; оптимальной программы и методики педагогической реабили

тации трудновоспитуемых школьников, коррекции воспитательного 

процесса, обеспечивающей материализацию теоретических положений.

Объектом исследования является нравственное поведение уча

щихся I -УIII классов общеобразовательной школы /в основном, млад

ших и старших подростков/, характеризующихся начальными и более 

глубокими отклонениями, педагогическая практика коллективов 

учителей, воспитателей и педагогов внешкольных детских учрежде

ний, добивающихся высокого уровня предупреждения проступочного 

поведения школьников.

Предметом исследования являются: 1/ процесс предупреждения 

отклонений в нравственном развитии педагогически запущенных 

школьников, направленный на нормализацию их психических отноше

ний, мобилизацию положительного фонда личности для решений этой 

задачи; 2/ система закономерных связей, зависимостей и особеннос

тей, характеризующих процесс предупреждения отклоняющегося пове

дения у  учащихся I -УIII классов общеобразовательной школы.

Общая гипотеза исследования . Эффективность процесса нормали

зации нравственных  отношений у  педагогически запущенных школьни

ков резко возрастает , если предупрежд ение ранних отклонений в 

нравственном развитии выступает к а к  целостная систем а , с оо тв ет 
ствующая уровню педагогической запущенности школьника, е г о  во з
растным и индивидуальным особенностям , как комплекс воспитываю
щих, профилактических перевоспитывающих влияний.

Ведущее, рабочее предположение: исп ользуя  д ля  предупрежде

ния отклоняющегося поведении, в качестве ведущих, метода вклю
чения подростка в коллективную общ ественно-трудовую д ея тельн о сть , 

формируя у  него  общественные установки и потребности , можно, в 

конечном сч ете , обеспечить оптимальное решение задачи усвоения



педагогически запущенным школьником моральных норм общества, по

скольку социальный опыт переходит в личностный легче всего на 

исходном этапе отклонений в нравственном развитии.

Задачи исследования:

1. Изучить состояние проблемы предупреждения отклонений в 

нравственном развитии и поведении школьников. Выявить современ

ные тенденции в подходах к проблеме и концепции формирования вы

соконравственной личности.

2. Проанализировать характер типичных затруднений, испыты

ваемых педагогами в предупреждении отклоняющегося поведения, а 

также сущность, структуру и специфику их преодоления.

3. Рассмотреть психологические механизмы нравственного раз

вития школьников и на этой основе разработать теоретическую кон

струкцию преодоления отклонений в нравственном поведении, исходя 

из современного представления о процессе нравственного развития 

личности.

4. На основе теоретической модели предупреждения педагоги

ческой запущенности разработать целостную методическую структу

ру коррекции поведения личности. Осуществить экспериментальную 

проверку этой системы. В ходе проверки:

4 .1 . Определить место и значение понятия ’’ предупреждение" 

в ряду педагогических категорий, характеризующих работу с пе

дагогически запущенными учащимися.

4 .2 . Разработать методику и на ее основе программу приоб

щения педагогически запущенных школьников различных возрастных 

групп и уровней запущенности к социальной жизни общества, у че

нического коллектива, привлечения к участию в социалистическом 

соревновании как ведущих средств формирования нравственных 

ч ув ств .



4.3 . Определить многомерную модель методов педагогической 

диагностики, позволяющую в каждом отдельном случае подготовить 

инвариантную программу коррекционно-исправительных мер.

5. Разработать содержание и методику подготовки студентов 

педагогических институтов, учителей и общественности к работе с 

учащимися, имеющими отклонения в нравственном развитии и поведе

нии.

Методологическую основу исследования составляет марксистско- 

ленинское учение о нравственном развитии личности, семье и педа

гогической функции общественных отношений, которое отражено в 

решениях съездов КПСС, постановлениях партии и правительства. В 

полной мере автор опирался на работы А.В.Луначарского и Н.К.Круп

ской.

Методологическая ориентация коррегировалась современными 

фундаментальными философскими работами в области теории адапта

ции, социальной регуляции личности и педагогической реабилитации 

ее поведения. Определяющую роль играли нормативные акты КПСС и 

Советского правительства о школе, борьбе с правонарушениями не

совершеннолетних, охрана детства и др.

Источниками исследования явились труды отечественных, со

ветских и зарубежных педагогов и психологов, обращавшихся к

этой проблеме и рассматривающих общие основы коммунистического 

и особенно нравственного воспитания,- работы Н.К.Крупской,

А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинского.

Изучался передовой педагогический опыт предупреждения от

клонений в нравственном развитии школьников, нашедший отражение 

в современных публикациях, включенный в картотеку передового опы

та Министерств просвещения, и опыт, находящийся в данное время 

на стадии изучения, обобщения и распространения. Значительное 

внимание было уделено прогрессивным тенденциям в вопросах форми



рования социальной направленности подростков, новым формам ор

ганизации самоуправления в детском коллективе и взаимоотношения 

в системе "педагог-воспитанник".

Существенное значение в исследовании имел личный опыт педа

гогической работы автора в системе детских исправительно-трудо

вых учреждений МВД СССР, в общеобразовательных школах Минпроса 

СССР, на кафедре педагогики и психологии Херсонского пединститу

та и участие в деятельности научно-координационных центров СССР 

и УССР, инспекций и комиссий по делам несовершеннолетних.

Методы исследования. На всем протяжении работы соответст

венно ее этапам и целям использовались четыре группы методов, 

принятых для исследований такого рода: методы теоретического ис

следования, особенно системно-структурный анализ, методы эмпири

ческого, а в отдельных случаях экспериментального исследования, 

методы обработки полученной информации и методы апробации и 

внедрения.

К особенностям использования общепринятых методов следует 

отнести разрабатываемую в каждом отдельном случае специфическую 

индивидуализацию их строения и организации, в зависимости от 

конкретных условий применения и решаемых задач. Разработанные 

рекомендации в каждом отдельном случае проходили предварительное 

испытание. Наиболее значительные рекомендации размножены типо

графским способом в виде брошюр. Широко исследовались социаль

ные и психологические явления, в частности /социальные установ

ки, ценностные ориентации, мотивационная сфера и др. Проводи

лось лонгэтюдиальное исследование, анализ контактного взаимо

действия, корреляционный анализ и др./.

Ограничение исследования. Работа выполнена как исследова

ние воспитательных процессов на ранней стадия нравственной за

пущенности. Акцентировалось внимание на процессе социализации



в качестве ведущего в развитии личности. Не рассматривались ка

тегории правонарушителей, отбывающих наказание в местах изоля

ции. Отдельные положения и достоверность выводов проверялись в 

общеобразовательных школах, СПТУ , а также в специальных школах 

для трудновоспитуемых детей и подростков.

Основные этапы и база исследования. Исследование проводи

лось в три этапа. На всем его протяжении формировалась гипоте

за, уточнялись и корректировались задачи и методы исследования.

На первом этапе /1958-1961 гг ./  на базе двух ДВК МВД СССР 

была осуществлена разведывательно-поисковая работа, знакомство 

с литературой, собран материал для системно-структурного анали

за.

На втором этапе /1968-1975 гг ./  работа приняла поисково- 

созидающий характер. На базе 15 общеобразовательных школ г.Херсо

на и Херсонской области /350 школьников-подростков/, инспекций 

УВД Херсонского облисполкома, Корсунской и Николаевской спец

школ для детей, требующих особых условий воспитания, трех ПТУ 

Херсонской области проводились эмпирические исследования, экспе

риментальная и опытная работа по отбору оптимальных методов изу

чения психических состояний педагогически запущенных школьников 

в условиях социальных и педагогических конфликтов, а также раз

работка, испытание и апробация программ перевоспитания. Собран

ный материал подвергался математической обработке.

К концу второго эта п а  сложилось четко е  представление о 

теоретической модели процесса перевоспитания. Возникла необходи

мость обратиться к теории нравственного развития личности. Ста

ло ясно, что только на основе этой  теории может конструировать

ся оптимальная концепция профилактики и преодоления отклонений 

в нравственном развитии личности . Возникли первые предположения



о необходимости сосредоточить главные усилия педагогов на профи

лактике начальных отклонений в нравственном развитии и преодоле

вать их в едином процессе воспитания, профилактики, перевоспита

ния. Было доказано, что перевоспитание на уровне стойкого непри

нятия нравственных норм /педагогическая невосприимчивость/, наибо

лее оптимально в условиях специально организованного педагоги

ческого процесса. На втором этапе на основе опыта передовых школ 

сложилось убеждение о целесообразности специального изучения воп

роса о групповой работе педагогов с педагогически запущенными 

учащимися.

Проверка выдвинутых предположений заняла значительное место 

в проведении исследований на третьем этапе /1975-1979 г г ./ .

Заключительная часть исследования в целом состояла в провер

ке и внедрении разработанной программы профилактики и преодоле

ния трудновоспитуемости и отклоняющегося поведения. Рассматрива

лись вопросы использования в программах современного понятийного 

аппарата, реализовались в эксперименте разработанные теоретичес

кие положения. В практической проверке программ, корректировке 

их /в частности, обращенности к эмпирической области на базе 

обогащенного представления о сущности исследуемого объекта/ за

вершено решение поставленных задач. Было закончено в своей ос

нове создание целостной теории предупреждения отклонений в 

нравственном развитии школьников.

На этом этапе исследования в число базовых вошли, кроме ука

занных общеобразовательных школ, педагогические институты, Киши

невский , Горловский, Пермский, Волгоградский, Полтавский, Кирово

градский , Николаевский, Тернопольский, Коломенский, Казанский 

НИИ педагогики , а  также инспекции и комиссии по делам несовершен

нолетних г .Х ер сон а  и Херсонской области .

Научная новизна исследования состоит в следующем:



1. Создана, исходя из теоретической модели процесса нрав

ственного развития личности, целостная методическая структура, 

обеспечивающая материализацию педагогических идей, оставляющих 

основу концепции перевоспитания. Доказана необходимость осущест

влять предупреждение отклонений в нравственном поведении у 

школьников как единство воспитательных, профилактических и пе

ревоспитательных факторов на основе строгого учета возрастных, 

индивидуальных особенностей ребенка и характера педагогической 

запущенности. Разработана на этой основе методика педагогическо

го воздействия.

2. Разработана классификация педагогической запущенности 

школьников, имеющих отклонения в нравственном поведении, соот
ветственно основным этапам нравственного развития личности.

3. Дано обоснование и разработана методика ранней профилак
тики на "подготовительной" стадии процесса отклонения в нравст
венном поведении школьников.

4 . Разработаны диагностическая система типа "шахматки", по
строенная с у четом основных видов отношений ребенка /отношения к 

учебной, общественно- трудовой, производственной деятельности и к 

дисциплинарным требованиям/, и методика учета качества труда в 

перевоспитательной деятельности педагога.
5. Разработаны теоретические основы, содержание и методика 

подготовки студентов и педагогической общественности к профилак
тике отклонений в нравственном развитии школьников.

Достоверность результатов исследования. Степень обоснован
ности обеспечивалась марксистско-ленинской направленностью ис
следования, отражением в нем достижений современной науки, надеж
ностью и чистотой экспериментальных данных, многочисленностью 

базовых учреждений и обследуемых групп педагогов и учащихся, 
разнообразием используемых методов научной работы и рецензиро



ванием публикуемых материалов /6 обзоров и рецензий/.

Широкое обсуждение результатов исследования на республикан

ских и региональных совещаниях /16 раз/, публикации в  журналах, 

в том числе зарубежных /НРБ/, позволяют считать материалы дис

сертации в достаточной степени репрезентативными.

Практическая значимость исследования. По материалам диссер

тации подготовлена программа спецкурса для студентов всех спе

циальностей педвузов /издание Министерством просвещения СССР и 

Министерством просвещения УССР/, в 1982 году по этим программам 

подготовлено два учебных пособия.

Разработаны и внедрены в практику программы школ-курсов по 

подготовке общественности к перевоспитанию педагогически запу

щенных школьников.

По исследуемой проблеме автор подготовил к защите трех ас

пирантов и выступал в роли научного консультанта по четырем кан

дидатским диссертациям, включая работу гражданина НРБ.

Положения диссертации могут быть использованы в дальнейшей 

научной работе, в теории и практике перевоспитания. Подготовлен

ные методические рекомендации служат этим же целям.

Практическая ценность исследования состоит еще и в том,что 

знакомство с разработанными автором теоретическими основами пре

дупреждения отклонений в нравственном развитии и поведении уча

щихся, с содержанием и методикой их преодоления вооружает педа

гогов знаниями о системе конкретных мер, позволяющих добиться 

высокой продуктивности в работе по устранению нравственной дефор

мации у  педагогически запущенных школьников.

Материалы диссертационной работы позволяют обеспечить це

лостную  систему подготовки специалистов в области исправления 

нравственного поведения учащихся I - I Х классов общеобразователь

ной школы и содействовать общей оптимизации воспитательного про



цесса.

Исследование позволит уточнить некоторые современные пред

ставления о процедуре и технике преодоления педагогической за

пущенности, уточнить основные научные категории, а также содей

ствовать авторам программ, методических пособий и рекомендаций 

по вопросам работы с педагогически запущенными учащимися в раз

работке превентивной педагогики, как специального направления 

общей педагогики.

Апробация результатов исследования сочеталась с его внедре

нием в практику работы вышеуказанных школ и детских исправитель

ных учреждений, в ходе работы постоянно действующих семинаров, 

проводимых Херсонским областным отделом народного образования и 

исполкомом Херсонских областного и городского Советов народных 

депутатов с работниками инспекций и комиссий по делам несовер

шеннолетних, семинаров учителей и руководителей школ перечислен

ных выше областей.

С результатами исследования автор выступал на III-У  Всесоюз

ных педагогических чтениях. На пятых чтениях /г.Алма-Ата/ был 

отмечен дипломом I степени.

По отдельным вопросам материалы исследования докладывались 

в г г . Москве, Минске, Шумене /НРБ/.
Основные положения диссертации широко освещены в печати.

По теме диссертации опубликовано 86 работ /из 110 по общему 

списку/, объемом более 46 печатных листов. Опубликованы статьи 

по теме исследования в журнале "Общественное воспитание" /НРБ/. 

32 наиболее значимые работы указаны в автореферате.

Ссылки на работы автора имеют место более чем в 15 публи

кациях.

Основные положения, выносимые на защиту. На защиту выносят

ся следующие результаты исследования:



1 . Концепция, система и услови я  предупреждения отклонений 

в нравственном развитии и поведении школьников.

1 .1 . Характеристика предупреждения отклонений в нравствен

ном развитии и поведении как процесса, в основе которого лежит 

интериоризация нравственных норм общества; принятие этих норм

и превращение их в нравственный образец, на основе которого осу

ществляется саморегуляция поведения.

1.2 . Рекомендации по системному подходу к предупреждению 

отклонений в нравственном развитии и поведении, основу чего сос

тавляет единство диагностической, воспитательной, профилакти

ческой и перевоспитательной деятельности педагога. Процесс ин

теграции индивидуальных программ в общешкольном и классных вос

питательных проектах.

1.3 . Идея о ведущем звене в предупреждении отклоняющегося 

поведения. Этим звеном следует считать организацию социальной 

жизни и деятельности учащихся, особенно участие школьников в 

посильном общественно-трудовом и производственном сотрудничест

ве со взрослыми.

2. Обобщения, характеризующие выполнение поставленных в 

исследовании задач. Представлен общий обзор полученных материа

лов и выводов, из них вытекающих:

2 .1 . Предупреждение отклонений в нравственном развитии и 

поведении подростков, в котором получила выражение, в качестве 

психологического обоснования, поэтапная структура деятельности.

2 .2 . Исследование педагогической функции социального опыта 

школьника в процессе предупреждения педагогической запущеннос

ти, структура взаимодействия школы с производством, с общест

венностью.

2 .3 . Системно-структурный анализ методов нормализации пси



хической жизни школьника, акцентирование внимания педагога не на 

каких-либо специальных методах перевоспитания, а на приемах воз

действия, в которых реализуется общепринятая методика. Предложе

на разработка индивидуальных программ исправления личности /по 

вариантному способу/, с учетом "максимумов" в системе "ученик -  

педагог-общественность".

3. Рекомендации по предупреждению отклонений в нравственном 

поведении школьников для методистов, организаторов внеклассной 

работы, педагогов , проводящих внеклассную работу с детьми, работ

ников исправительных учреждений, сотрудников ПЗУ и руководителей 

спецкурсов "Работа школы с педагогически запущенными детьми" на 

всех факультетах пединститутов.

Внедрение результатов исследования обеспечивалось, помимо 

указанных способов, также и путем: а/ специальной подготовки 

студентов к работе с педагогически запущенными школьниками, в 

экстремальных условиях; б/ разработки и испытания учебного плана 

второй специальности на филологическом факультете "Методист-вос

питатель в общественно-педагогических учреждениях"; в/ оказания 

разнообразной систематической методической помощи учителям и вос

питателям в их работе по профилактике и преодолению отклонений 

в нравственном развитии школьников.

Внедрение результатов исследования в практику осуществлялось 

также и через деятельность созданной и руководимой автором груп

пы социально-педагогического анализа состояния нравственного 

воспитания учащейся молодежи, созданной при Херсонском горкоме 

Компартии Украины и исполкоме Херсонского городского Совета на

родных депутатов трудящихся в 1980-81 г г .

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 

двух разделов /шести глав/ и заключения /всего 322 с . машинопи

си/ , в тексте 37 таблиц, 40 приложений на 40 листах, 17 графи



к о в ,  18 схем, 7 диаграмм, 5 таблиц/. Список литературы включа

ет 486 наименований, из них 34 на иностранных языках.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Исследование педагогических основ процесса предупреждения 

отклонений в нравственном развитии и поведении школьников, из

лагаемое в диссертации, относится к фундаментальной для педаго

гики проблематике повышения эффективности коммунистического воспи

тания учащихся. Повышение эффективности понимается, прежде все

го , как улучшение качества педагогического труда, его результатив

ности. "Главное сегодня в том, -  подчеркивается в материалах 

ХХVI съезда КПСС, -  чтобы повысить качество обучения, трудового 

и нравственного воспитания в школе, изжить формализм в оценке ре

зультатов труда учителей и учащихся, на деле укрепить связь обу

чения с жизнью, улучшить подготовку к общественно полезному тру

д у "1.

Содержание воспитания школьников разрабатывается в данное 

время весьма активно как в теории, так и в пособиях, имеющих не

посредственный выход в практику.2 Большой вклад в решение проб

лемы внесли решения ЦК КПСС и Советского правительства "Об ос

новных направлениях реформы общеобразовательной и профессиональ

ной школы". Однак эта разработка недостаточно обращена к явле

ниям педагогической запущенности. Совсем мало разрабатывается 

теория предупреждения отклоняющегося поведения. Несколько лучше 

с этим обстоит дело в области образования. Имеются фундаменталь

ные исследования, посвященные проблеме предупреждения педагоги

ческой запущенности.3

1 Материалы ХХУI  с ъезд а  КПСС. -  М .: Политиздат, 1981, с .60.

2  Примерное содержание воспитания школьников./Под р ед . И .С .Марьен
к о . -  М .: Просвещение, 1980. -  160 с .

3 Невский И.А . Трудный у с п е х .-М . :  Просвещение, 1981. -  142 с .



В диссертации рассматривается три группы публикаций: харак

теризующие общее состояние вопроса о сущности,причинах, профи

лактики и перевоспитании детей и подростков; раскрывающие проб

лему в связи с процессом нравственного развития личности; посвя

щенные состоянию непринятия ребенком педагогических воздействий.

Обзор литературы, представленный в диссертации, свидетельст

вует о том, что интерес к проблеме отклонений в нравственном по

ведении детей и подростков возник сравнительно давно, но научную 

форму это направление приобрело только с середины прошлого сто

летия в трудах К.Маркса и Ф.Энгельса.

В русской педагогике лишь в первом десятилетии XX в. появ

ляются серьезные научные исследования, посвященные вопросам так 

называемой "педагогической патологии". Работы В.П.Кащенко,

П. П.Блонского, П.Ф.Лесгафта, А.И. Грабарова свидетельствуют о 

стремлении педагогов и психологов уйти от эмпирических суждений. 

Хотя в их исследованиях и не рассматривался специально вопрос о 

непринятии педагогического воздействия, однако некоторые элемен
ты такого подхода уже наблюдаются. Предпринимаются первые попыт

ки создать типологию трудновоспитуемости на основе доминантности 

физиологических состояний, психологических проявлений или пове

денческих реакций.1

Анализ состояния учения о явлениях, лежащих в основе откло
няющегося поведения, сви детельствует о  том , что для  нашего вре

1 Общие характеристики состояния исследований асоциального по
ведения и трудновоспитуемости , имевших место в то время, доста
точно полно рассмотрены в диссертационных работах , представлен
ных к защите в последние годы/М.А.Алемаскин, Л .М .Зюбин,Т.В.Пи
сар ева , Р.К.М амбетова и д р ./ .  Определенный интерес имеет исто
рическая справка к библиографии, подготовленная А .С ултанбе
ковым /1971 г . / .



мени характерно стремление исследователей проникнуть в глубин

ные процессы, понять их социальную и психолого-педагогическую 

природу, рассмотреть в единстве все компоненты, предопределяющие 

развитие невосприимчивости как психологического механизма 

/М.А.Алемаскин, А.С.Белкин, Л.И.Божович, Т.В.Драгунова, Г.И.Жа

воронков, Л.М.Зюбин, Э.Г.Костяшкин, А.И.Кочетов, А.П.Краковский, 

В.А.Крутецкий, В.Н.Мясишев, И.А.Невский, А .И.Островский, Н.М.Са

лопенко, Д.И.Фельдштейн, М.Н.Фицула, Д.Б.Эльконин/.

Следует, однако, заметить, что такие попытки имели место и 

ранее. В изучении явлений проблем перевоспитания и негативизма 

к педагогическому влиянию можно условно наметить следующие ха

рактерные периоды:

а/ период, когда отклоняющееся поведение и трудновоспитуе

мость изучались в общем, когда не дифференцировались отдельные 

стороны проблемы /в том числе и невосприимчивость/. Этот период 

берет начало с древнейших времен и оканчивается расцветом экспе

риментальной психологии в конце XIX -  начале XX веков;

б/ следующий период характеризуется существенным влиянием 

на решение проблемы педологии. В нашей стране, особенно в 20-е 

годы, получили значительное развитие исследования в области пра

вонарушений несовершеннолетними, их нравственной дефективности. 

На этом этапе предпринимаются попытки количественных измерений, 

широко практикуются методы социометрии, тестирования. Впервые в 

литературе появляются указания о механизме состояния непринятия 

педагогического воздействия. Возникает много типологических 

схем трудного детства / В .П.Кащенко, П.О.Эфрусси, А.Ф.Лазурский/. 

Но педологический подход не научен в своей основе. Он не способ

ствовал развитию прогрессивной педагогической мысли;

в/ с разоблачением педологических извращений связано начало 

нового этапа в исследовании отклоняющегося поведения, правонару



шений и невосприимчивости, ориентация на подлинно научную, мате

риалистическую основу (Постановление ЦК ВКП/б "О педологических 

извращениях в системе Наркомпросов" от 4 июля 1936 года, работы 

Л.С.Выготского, В.Н.Мясишева, А.Н.Леонтьева, Л.В.Занкова).

С 60-х годов начинается активизация социально-психологичес

ких экспериментальных исследований в области психологии трудно

воспитуемого подростка. Исследователи переходят от общих конста

таций и описания причинно-следственных связей трудновоспитуемости 

к аспектному рас смотрению проблемы (диссертации В.А.Арамивичюте, 

М.В.Захарова, Н.Н.Михайлова, Ш.К.Паргуш и д р .).

В современных условиях к явлению трудновоспитуемоети и дет

ских правонарушений обратились специалисты различных наук и на

правлений ( врачи, педагоги, психологи, юристы, социологи, фило

софы). Это обстоятельство указывает на наличие благоприятных ус

ловий для объединения научных сил.

Значительное место в исследовании нравственной патологии 

и путей ее преодоления занимают работы, посвященные теоретическим 

вопросам коммунистического воспитания, психологическому анализу 

и партийному руководству этим процессом (В.И.Абраменко, Ю.К.Ба

банский, А.А.Бодалев, М.И.Кондаков, А.П.Кондратюк, А.Р.Мазуркевич, 

В.А.Сластенин, Г.Н.Филонов); социально-правовым проблемам про

филактики и преодоления правонарушений среди несовершеннолетних 

(Ю.М.Антонян, Г.П.Давыдов, Г.М.Миньковский, В.С.Орлов, С.А.Тара

рухин, В.Ф.Трегубов); социологическим проблемам воспитания 

(Ю.Горбеев, А.Ю.Гордин, Р.Г.Гурова, Э.И.Моносзо н ); вопросам 

мотивации, типологии отклоняющегося поведения и перевоспитания 

в коллективе (М.А.Алемаскин, Т.В.Драгунова, Б.С.Кобзарь, А.П.Кра

ковский, А.В.Киричук, Г.П.Медведев, Д.Ф.Николенко, Л.И.Новикова, 

Г.Т.Овсянин, М.С.Певзнер, Т.В.Писарева, И.Р.Семенчук, А.В.Петров

ский, Т.М.Шашло ) .  Исследователей объединяют научные центры



АПН СССР. В этих условиях возникли реальные предпосылки для 

рассмотрения содержания и методов перевоспитания педагогически 

запущенных подростков на основе процесса их нравственного раз

вития. Б.Т.Лихачев отмечает: "...вопрос не столько в том, опре

деляется ли вообще поведение сознанием /даже аморальные поступки, 

совершаемые с умыслом или без него, как правило, деваются осоз

нанно/, а в том, как добиться того, чтобы поведение ребенка и 

взрослого, на любом уровне развития личности, определялось нрав

ственным сознанием".1 2 3

Разоблачая бихевиоризм Скиннера, его "технологию поведения", 

А.Ф.Шишкин замечает, что при изучении нравственного выбора, оцен

ки и  т .д . нельзя игнорировать процессы психической деятельности 

/в том числе эмоций/ и принятия личностью нравственного, социаль

ного опыта.2

Предельно четко указал на необходимость строить процесс пе

ревоспитания, исходя из состояния этического развития ребенка,

И.С.Макаренко3 . Ориентированное нравственное поведение имеет сво

им внутренним содержанием, считает И.С.Макаренко, интеграцию ка

честв, выражающих отношение личности к людям, труду и его ре

зультатам, к самим себе.

Развернутая схема поэтапной структуры нравственного разви

тия, в которой центральное место занимает эмоциональное звено, 

представлена в работах А.В.Зосимовского, А.П.Кондратюка, Э.И.Мо

носзона, Л.И.Рувинского, Г.Н.Филонова.

1 Лихачев Б.Т. Теория коммунистического воспитания. -  М.: Педаго
гика, 1974. -  140 с .

2 Шишкин А.Ф. Человеческая природа и нравственность. -  М.: Мысль, 
1979, с .238-239.

3 Марьенко И.С. Основы процесса нравственного воспитания школь
ников. М. :  Просвещение, 1980, с . 13.



Степень принятия подростком нравственных норм и педагоги

ческих требований определяет характер отношения его с окружаю

щими людьми, с обществом в целом. Низкий уровень принятия нрав

ственности выступает как основной признак трудновоспитуемости. 

Именно поэтому эмоционально-смысловое звено процесса нравствен

ного развития нами избрано в качестве эпицентра исследования со

держания и методов перевоспитания.

П о веденческим выражением непринятия нравственных норм яв

ляется сопротивление их выполнению. Значительное внимание сопро

тивлению подростка педагогическим требованиям уделил А.С.Мака

ренко.

Очень четко и глубоко раскрыл субъективное восприятие этого 

явления В.Н.Сорока-Росинский. Сравнивая макаренковский Куряж и 

свой Шкид, он писал, что в Шкиде прибывшие сюда ребята приносили 

с собой принципиальное отрицание личности педагога, и далее:

" При такой атмосфере, да еще при болезненном негативизме наших 

ребят, решение задачи "мы" и "они” наталкивалось на очень боль

шие трудности  и  требовало очень искусного подхода: лобовые ата

ки здесь не годились, все надо было проводить методом косвенно

го внушения". 1

Состояние сопротивляемости педагогическому влиянию, как вы

ражение непринятия нравственности ребенком, в настоящее время 

изучается многими учеными. Изучается как психолого-педагогичес

кий феномен, как состояние педагогической невосприимчивости. К 

рассмотрению материалов исследования невосприимчивости мы обра

щаемся во II главе первого раздела.

Важно заметить, что в современной науке отношение к педаго

гическому требованию как психологическую категорию рассматрива

1 В.Н.Сорока-Росинский, Школа Достоевского. М.:
Знание.

1978, с .47.



ет широкий круг исследователей. Так, если П.О.Эфрусси в 1928 го

ду, проанализировав психологию хулиганства, смогла высказать 

лишь в качестве догадки, что трудновоспитуемость определяется 

внутренними, эндогенными моментами, что типичной чертой, свой

ственной, по ее мнению, каждому трудному ребенку независимо от 

его индивидуальных особенностей, является неподатливость воспи

тательному влиянию, то в работах современных авторов рассматри

ваются психологические основых этих переживаний.1

Успешно исследуются пути преодоления отклоняющегося поведе

ния с учетом состояний невосприимчивости в ряде диссертаций 

/А.С.Белкин, Т.Н.Винникова, Е.М.Данилин, Н.А.Даева, А.Джумабаев, 

Т .Л .Керимов, И.В.Козубовская, Э.М.Кравцова, В.С.Пилипец, Н.М.Са

лопека, В.А. Татенко/. Особо в этом ряду стоят работы Д.В.Анто

нова, Г.Г.Бочкаревой, посвященные эмоционально-мотивационной 

сфере подростков-правонарушителей.

Таким образом, судя по публикациям, современное состояние 

проблемы в науке характеризуется высокой степенью активности в 

исследовании механизмов трудновоспитуемости, причин и методики 

работы с педагогически запущенными школьниками. Все чаще ученые 

стали обращаться к рассмотрению ранней стадии отклоняющегося по

ведения и к разработке мер профилактики на этом уровне педаго

гической запущенности. Дальнейшую разработку получила проблема 

совершенствования форм сотрудничества школы и семьи в предупреж

дении правонарушений. Все более на первый план в исследовании 

трудновоспитуемости выдвигаются вопросы деятельности и социаль

ного общения личности, обращение к воспитательному коллективу 

и организации ролевой социальной деятельности как к факторам

1 Эфрусси П .О. Профилактика хулиганства и школа. -  М .-Л : Гос
и зд а т , 1928. -  71 с .



перевоспитания; совершенствуется понятийный аппарат.

Вместе с тем возникли и негативные тенденции в развитии на

учных исследований. Так, наряду с появившимися попытками выде

лить перевоспитание в качестве самостоятельной системы педагоги

ческой деятельности, некоторые исследователи, однако, не выделя

ют его из общего воспитательного процесса, отрицая его феноме

нальность и необходимость использования каких-либо специальных 

мер воздействия, и даже снимают проблему перевоспитания вообще. 

Весьма ощутимой является тенденция решить все вопросы перевоспи

тания школьными средствами педагогического воздействия, игнори

руя или робко обращаясь к механизмам социального /гражданствен

ного/ воздействия на личность педагогически запушенных учащих

ся. Появилось множество типологических структур трудновоспиту

емости, часть из которых не имеет достаточно глубокой аргумен

тации.

Не решен и даже серьезно не поставлен вопрос о содержании 

профилактики и преодоления отклонений в нравственном поведении 

школьников, как объективно существующем структурном элементе це

лостного педагогического процесса в общеобразовательной школе.

Недостаточно обращается внимание на противоречивость содер

жания перевоспитания, не исследованы две основные тенденции в 

его структуре: консерватизм и динамичность факторов, его состав

ляющих. В то же время порознь обе эти тенденции рассматриваются 

достаточно полно и хорошо  представлены в современных публикаци

ях М.А.Алемаскина, Н.И.Болдырева, Г.Н.Давыдова, Э.П.Дранищевой, 

П.А.Жильцова, А.В.Киричука, Б.С.Кобзаря, А.Г.Ковалева, Э.Г.Кос

тяшкина, А.И.Кочетова, Б.Т.Лихачева, И.С.Марьенко, И.А.Невско

го , Н.Ф. Панченко, В.А.Сухомлинского, Д.И.Фельдштейна, Г.Н.Фило

нова.

Необходимость целостного рассмотрения проблемы содержания



и методов предупреждения отклонений в нравственном развитии дик

туется попытками ряда авторов выделить теорию и практику перевос

питания чуть ли не в самостоятельную область знаний, автономизи

ровать ее в общей системе проблем коммунистического воспитания. 

Это, как нам кажется, может привести к серьезным ошибкам.

Исследование проблемы позволило нам убедиться в том, что 

всякие попытки выделить перевоспитательную деятельность учителя 

в качестве самостоятельной, ошибочны в своей основе и вредны 

уже потому, что отрывают целое от части. Более того, существо 

этих попыток в том, чтобы выделить из общей среды воспитанников 

детей "трудных" и организовать с ними специальную работу /учет 

трудновоспитуемых, оздоровительные трудовые лагери для "трудных" 

школьников, военизированные и другие объединения для педагоги

чески запущенных и т .п ./ .  Такой  подход тяготеет к заблуждениям, 

имеющим педологическую природу, разрушает идею социального кол

лективного воспитания. В этих условиях отступает на второй 
план проблема содержания, структуры и методики организации нрав

ственного опыта ребенка. Подобная направленность научного поис

ка имеет и ряд  других негативных последствий , которые рассматри

ваются в настоящей диссертации / г л .1 ,  §§ 2 , 3/ .
Характерной особенностью современных программ перевоспита

ния является  их ориентация на поведенческие критерии /Л.М.Зю
бин, И .Ф .М ягков, Н.М.Таланчук/. Возникает необходимость рассмот
р еть  иные основы содержания профилактики педагогической запущенн

ности детей  и подростков.1 Особое значение в этом отношении

1 Педагогическую запущенность рассматривают как одну из трех  
групп причин отклонения  подростка о т  норм в нравственном разви
тии . Выделением е е  из социальных и биологических причин под
черкивается доминирование в ней педагогических детерминант,пе
дагогических просчетов и ошибок воспитателей и родителей  

/З.Г.Костяш кин, А .И .К очетов , И.А.Невский/.



имеют попытки разрабатывать программу, исходя из эмоциональных 

критериев -  меры принятия личностью нравственных требований и 

нормативных установок /Ф.Гати, А.Г.Ковалев, Н.А.Менчинская,

Э.И.Моносзон, Е. И.Петухов, С.Н.Хоружий/.

Процесс нравственного развития,уровень нравственности лич

ности, ее нравственная ориентация определяют, в конечном счете, 

содержание и методы педагогических влияний. Эта идея принимает

ся нами в качестве ведущей на всем протяжении исследования. С 

позиции изложенного выше общего понимания механизмов отклонений 

в нравственном поведении школьников-подростков мы изучали содер

жание, пути и средства перевоспитания педагогически запущенных 

учащихся.

Развитие и современное состояние проблемы содержания и ме

тодов предупреждения отклонений в нравственном поведении личнос

ти /гл.1 , § I/  просматривается при анализе публикаций, которые 

убеждают в правомерности избранного направления исследования и 

осуществляемых в нем подходов и оценок.

Предупреждение отклонений в нравственном поведении мы по

нимаем широко: как процесс, отличающийся единством заранее при

нятых мер, исключающих возможность деформации в нравственном раз

витии школьника.

Основными структурными компонентами этого процесса, кроме 

диагностики, являются: элементы воспитания, выполняющие перевос

питательную функцию, профилактика отклоняющегося поведения и пе

ревоспитание, направленное на изменение у педагогически запу

щенных школьников негативного отношения к нравственным нормам.

В ходе исследования была уточнена трактовка отдельных по

нятий и терминов, составляющих основу категориального аппарата 

/§ 3/. Так, понятие "перевоспитание" может означать и процесс



перестройки  отношений ли чн ости , как чисто п си хологи ческого  яв 

л ен и я , и характер  п ед агоги ческ ой  д ея тельн о сти , направленной на 

э т у  п ер естр ой к у . Эти разные значения термина с л е д у е т  р а зли ч ать . 

Тем  б о л е е ,  ч т о , как показали  и сследовани я , в общ еобразовательной

школе п е д а го г  о сущ ествляет  воспитательную  д ея тельн о сть , структур

ным элем ен том , которой я в ля ется  перевоспитательная р а бота . В ка

ч е с т в е  осн овн ого  звен а  она б о л е е  свойственна закрытым специали

зированным исправительным учреждениям. Ставя так вопрос, мы об

ращаем внимание на необходим ость разработки  содержания перевос

питания как специф ического вида педагогической  работы в режимных 

у слов и я х  и как фактора воспитательной  деятельн ости  в общ еобразо

вательн ой  школе.

Мы отк а за ли сь  от использования понятия "трудный" ребен ок . В 

современной типологии  отклоняющегося поведения понятие "трудный" 

дискредитировано, как не имеющее научной базы.

В процессе  исследования было устан овлен о , что в современной 

ти п ологи и  д етей  и подростков , имеющих отклонения в нравственном 

поведении, отчетли во  просматриваются два подхода: 1/  аспектная 

р а зр аботк а  ти пологических структур , когда  в основу кладется  до

минантность т е х  или иных типообразующих признаков, и 2/ характе

р о ло ги ч еск ое  построение типологии , при котором за  основу взята 

некоторая  совокупность разнофакторных признаков.

Нами предложена классификация, в основу которой положен 

сп особ  принятия нравственных требований личностью. Выделены че

тыре группы , каждая из которых соотв етствует  типу темперамента 

п одростков . Отклонения в нравственном поведении отражают харак

тер  принятия личностью  нравственных принципов и требований. В 

диссертации  д а ется  научная разработка этих положений /раздел 

втор ой , г л . .  1 , § 1/ .



Особое внимание в диссертации уделено характеристике пси

хических механизмов, определяющих отклонения в нравственном по

ведении школьников-подростков. В процессе усвоения морали лич

ностью общественные ценности переходят в личностные, в ценности, 

формирующие гражданские потребности и, в конечном счете, опре

деляют ее поведение. Л.И.Рувинский предлагает такую схему нрав

ственного развития: в теории усвоения морали важнейшее значение 

приобретает раскрытие процесса перевода общественных ценностей в 

личностные, в ценности, определяющие поведение индивида. "...М о

рально воспитанную личность характеризует именно глубоко осознан

ное принятие нравственных принципов и норм как принципов и норм 

собственного поведения".1 И если процесс нравственного развития 

понимать как движение от усвоения знаний, категорий, понятий, 

которые, преломляясь через чувственный опыт, реализуются в пове

дении личности, то средним, центральным и важнейшим звеном яв

ляется принятие этих норм и превращение их в личностные ценнос

ти. Найти способ оптимального принятия моральных норм -  задача 

воспитания.

В работах И.С.Марьенко детализируются элементы этой схемы, 

рассматриваются формы принятия, возрастные и индивидуальные осо

бенности его, а высший уровень принятия характеризуется как

"управление своим поведением".2

Таким образом, деформация в нравственном поведении у био

логически нормально развивающейся личности возникает в тех слу

чаях, когда нравственна опыт общества ею не принимается или не

1 Рувинский Л.И. Психолого-педагогические проблемы нравственного 
воспитания школьников. -  М.: Педагогика, 1981, с .26.

2 Марьенко И.С. Основы процесса нравственного воспитания. -  М.: 
Просвещение, 1980, с .102.



достаточно принимается, не становится ее ценностным ориентиром.

Эта позиция отстаивается и зарубежными педагогами-марксиста

ми. Определяя предмет научной педагогики, они подчеркивают, что 

индивидуальность личности формируется на основе овладения ею со

циальным опытом.1 Под социальным опытом в данном контексте сле

дует понимать отражение в сознании людей законов общественной 

практики. Из общественного опыта формируется и нравственный опыт 

личности. Причем, в нравственном опыте главным является не лич

ный опыт, а общественный, который всегда богаче, чем индивидуаль

ный. Это следует иметь в виду, разрабатывая программу нравствен

ного воспитания. Дело в том, что некоторые педагоги низводят 

понимание общественного опыта до уровня трудовой практики. На 

этой основе выдвигается тезис о том, что достаточно соединить 

обучение с производительным трудом -  и мы обеспечим эффективное 

формирование коммунистических черт личности.

Но общественный опыт гораздо шире: это, прежде всего, усвое

ние всей системы общественных отношений, которые имеют место не 

только в производительном труде, в "мозольной практике", но и 

во всех сферах жизнедеятельности человека.

В исследовании доказывается правомерность такого подхода 

и, исходя из понимания механизмов преобразования общественного 

опыта в опыт личностный, разрабатывается методическая система 

предупреждения отклонений в нравственном развитии. Непринятие 

подростком нравственного опыта общества деформированное отноше

ние к нему отражается в поведении, детерминирует отклонения в 

последнем. Теоретическая модель поэтапной структуры нравствен

ного развития изображена нами на схеме /Приложение 1/.

1 Вопросы воспитания и образования в трудах зарубежных педаго
гов-марксистов. -  М.: Педагогика, 1980, с .31.



В рассмотрении явления неприятия личностью нравственных 

норм мы обращаемся еще к одному аспекту проблемы, который в сов

ременной педагогике очерчен весьма схематично. Установлено, что 

деформация нравственного развития не всегда является прямой и 

единственной причиной отклонений в нравственном поведении. Этому 

могут способствовать и другие причины /биологического и социаль

ного характера/.

Однако во всех случаях безнравственного поведения мы стал

киваемся и с отклонением в нравственном развитии. Этим еще раз 

подчеркивается необходимость исследования отклонений в нравст

венном развитии, как целостного явления, так и основных его 

компонентов -  психических факторов: установок, потребностей, ком

пенсационных состояний и ценностных ориентаций, составляющих 

внутренний фонд невосприимчивости /раздел первый, г л . II, § 2/ .

Замечено, что попытки вывести непринятие нравственных норм 

из какого-либо единого эндогенного фактора неизбежно ведут к ис

кажению дей стви тельн ости . Этиология негативизма может быть пред

ставлена только как блок , некоторая совокупность внутренних си л , 

Эта идея применительно к нормальному, благополучному поведению 

личности хорошо разработана в трудах Л.И.Божович, Л .С .Вы готско

г о ,  А. И .Кочетова, А .Н .Леонтьевой , Н .Ф.Менчинской .

Рассматривая непринятие нравственных требований как явле
ние невосприимчивости, а педагогических требований как педагоги 
ческую невосприимчивость, мы различаем в ней несколько состояний 

/от спонтанных, нестойких, ситуативных до стойких, стереотипных/. 
А.С.Макаренко писал: " . . . у  них нервы б о ля т , когда вы подходи
т е " .1

1 Макаренко А .С . Из опыта работы. -  С о ч .: В семи томах. -  М .: 
Акад.пед .н а ук , 1960, т .5 ,  с . 314.



Каждое из состояний может рассматриваться в качестве эта

па развития негативизма или нормализации нравственных отношений, 

если процесс нравственного развития идет медленно.

Характеристику ведущего блока, детерминирующего невоспри

имчивость, мы составили на основе анализа упоминавшихся уже ком

понентов. Это было необходимо для создания теоретической модели 

профилактики отклонений в нравственном развитии, с тем, чтобы 

выявить ведущие условия нормализации психических отношений  педа

гогически запущенных подростков.

Состояние непринятия нравственных норм как интегративное 

явление имеет характер социальной установки и формируется на ос

нове некоторой совокупности составляющих, которые отличаются 

примитивностью и безнравственностью. Эти установки способствуют 

созданию эмоционально-смыслового барьера между педагогом и вос

питанником, столь характерного для педагогически запущенных уча

щихся и несовершеннолетних правонарушителей.

Исследуя у  подростков состояние непринятия морали в роли 

социальной установки /подготовительная активность/, мы в 1978 

году провели серию опытов по формированию положительной реакции 

/установки/ на педагогическое требование. Была подтверждена 

решающая роль социальной среды в  формировании нравственного 

поведения /при условии, что отсутствует биологическая деформа

ция, а социальное влияние имеет педагогически целесообразную 

направленность/.

Вмес те с исследованием социальных установок изучались раз

вивающиеся на их основе и вместе с ними социальные потребности. 

Установлена особая роль потребности педагогически запущенного 

подростка в переживании своей социальной значимости /экспери

мент в ДВК, 1939 г ./ .



Важная роль педагогически целесообразно организованного социаль

ного влияния на ребенка в профилактике нравственного негативиз

ма отмечена при исследовании ценностных ориентаций подростков 

и компенсационных процессов. Особенно внимательно изучались 

роль сверхкомпенсации, способствующей формированию иммунитетных 

образований /Л.С.Выготский/.

В ходе исследования психологических механизмов непринятия 

морали все отчетливее вырисовывалась определяющая роль направлен

ного социального влияния в нравственной реабилитации педагоги

чески запущенных школьников. Было установлено, что общественно 

полезный труд, в том числе и учение, могут обеспечить успешную 

профилактику безнравственности только в том случае, если они 

будут строиться на основе управляемого воспитателем социального 

процесса.

Анализ возрастных особенностей отклонений в нравственном 

развитии подростков и основных факторов, детерминирующих эти от

клонения, подтвердил нашу концепцию о решающей роли в профилак

тике правонарушений педагогически организованного социального

воздействия.

Исследование вопроса о причинах нравственной деформации по

казывает, что все более существенными среди выявленных факторов 

становятся условия неадекватной реализации компенсационных и 

социальных потребностей. В современных условиях более острой 

становится необходимость паритетного сотрудничества воспитателя 

с подростком, а вместе с этим и проблема диагностики отклонений.

Руководствуясь современными исследованиями в области диаг

ностики трудновоспитуемости, мы разработали удобную для школь

ной практики систему распознавания нравственной воспитанности 

учащихся. Она строится на основе учета отношения к основным ви

дам деятельности. Способ регистрации -  "шахматка".



Диагностика субъективного нравственного негативизма нахо

дится в тесной связи с проблемой причин, как условий, в которых 

формируется отклоняющееся поведение.

Психологический анализ отклоняющегося поведения позволил 

разработать поэтапную структуру профилактики педагогической за

пущенности подростков и методику этой работы /раздел второй, 

гл . II, § 2/.

Вся деятельность педагога по предупреждению отклонений в 

поведении понимается нами как процесс нормализации нравственных 

отношений подростка путем создания ряда условий для мобилизации 

положительного психического фонда личности на принятие установ

ленных, общественно значимых требований.

В отличие от  трактовки, предложенной А.И.Кочетовым, нами вы

деляется нравственный аспект перевоспитания, а воздействие педа

го га  рассматривается как создание необходимых условий , отбор 
ядра факторов, под влиянием которых будет происходить перестрой
к а  нравственных отношений.

Как уже указывалось, мы отличаем перевоспитание, как психи

ческий процесс перестройки нравственных отношений, от перевос

питательной работы педагога, как целевой деятельности , направ
ленной на создание педагогически запущенному учащемуся таких 
условий , в которых он приобретает нравственные знания и опыт 
нравственных отношений. Организация нормативного поведения и 
деятельности подростка в  этих условиях также составляет задачу 

предупредительной работы. Вот почему понятие "предупреждение 

отклонений в нравственном развитии”  более  точно определяет су 

щество рассматриваемого нами явления, если  составл ет  единый 

комплекс мер.

В условиях общеобразовательной школы эти  особенности пе



дагогического воздействия проявляются как функция воспитатель

ного процесса, как структурный элемент воспитательной системы в 

целом.

Исследование показало, что в хорошо организованном воспита

тельном процессе одновременно решаются воспитательные, профилак

тические, перевоспитательные задачи и педагогическое руководст

во самовоспитанием.

Современная теоретическая модель нравственного развития по

зволяет определить поэтапную структуру процесса исправления лич

ности, где учитывается и профилактическая перевоспитательная 

функция воспитания. Мы рассматриваем содержание перевоспитания 

и его методику как две стороны единого воспитательного процесса, 

возникающие в условиях, когда педагогу приходится иметь дело с 

трудновоспитуемыми учащимися.

Дифференцированный подход к педагогически запущенным под

росткам и индивидуализация воздействия на него через детский 

коллектив составляет основное содержание практической части ис

следования.

Общая схема организации перевоспитания педагогически запу

щенных подростков, его содержания и методики в рамках единого 

воспитательного процесса учитывает:

-  стадии перевоспитания, соответствующие уровням принятия 

нравственных норм личности /табл.1/. Выделены: а/ подготовитель

ная стадия, когда подросток в основном принимает нравственные 

нормы, относится к числу "послушных" и лишь неблагоприятные ус

ловия жизнедеятельности характеризуют его как потенциально труд

новоспитуемого /нравственная норма -  личный нравственный обра

зец/; б/ профилактическая стадия, когда имеет место ситуатив

ное непринятие нравственных норм /"непослушный”/, когда нравст



венная норма является образцом-ориентиром, и в/ криминологичес

кая стадия, когда высок уровень невосприимчивости основных нрав

ственных норм/"дезорганизатор"/.

Этим трем стадиям соответствуют три этапа перевоспитания: 

а/ диагностический, когда педагог распознает основные особеннос

ти педагогически запущенного подростка /эта работа имеет место и 

на всех последующих этапах/; б/ прогностический, когда определя

ется программа, включаемая в план воспитательной работы со все

ми учащимися класса; /в/ перевоспитательный этап, когда подрос

ток включается в деятельность и реализуется программа предуп

реждения. Впоследствии нами был выделен еще один важный этап 

оценочный, когда осуществляется анализ типов запущенности и кор

рекция программы перевоспитания. В этом случае в полной мере 

находит отражение поэтапная структура деятельности.1

Рассматриваются виды деятельности /содержание перевоспита

ния педагогически запущенных подростков/ в двух классификацион

ных подразделениях: групповые и индивидуальные. Соответственно 

им используются и методы воздействия.

В этой схеме прослеживается общая логическая тенденция: 

строить перевоспитание в органическом единстве с решением задач 

воспитательной работа в классе и школе, как интеграцию индиви

дуальных программ перевоспитания в общем воспитательном проекте 

/раздел второй, г л . II, § 2/.

Содержание перевоспитания, как объект исследования, пред

ставляет собой систему форм и видов деятельности педагога, на

1 Методические рекомендации по теме "Азбука перевоспитания" для 
сотрудников педагогической части спецшколы /составитель Е.И.Пе
тухов/. Херсон: Херсонский областной отдел народного образова
ния, 1980. -  11 с.



правлениях на преодоление нравственной деформации личности. Ис

следование теоретических основ содержания перевоспитания начато 

давно, но как цельная область педагогических знаний эта теория 

не сформировалась. Теория содержания перевоспитания тесно связа

на с проблемой практической -  с диагностикой отклоняющегося по

ведения. Содержание перевоспитания опирается на знание уровня 

отклоняющегося поведения, и поэтому каждая программа включает 

методику педагогического распознания, разработанную в зависимос

ти от целей и задач деятельности учителя. Мы исходим из того, 

что любая методика должна обеспечивать определение уровня воспи

танности или отклоняющегося поведения /раздел второй, г л . I ,§ 2/.

Кроме диагностики способом "шахматки", о которой уже упоми

налось, была разработана в ходе исследования диагностика, в ос

нову которой положено выявление соответствия уровня нравствен

ных знаний /правил для учащихся/ и поведения. Разрабатываемые 

способы диагностики обеспечивали выявление качественного уровня 

воспитательной деятельности педагога и перевоспитания подрост

ков.

Однако диагностический этап включает не только диагностику 

педагогической запущенности подростков, но и факторы, детермини

рующие эту запущенность. В процессе исследования была разработа

на методика инвариантного моделирования педагогической ситуации.

С его помощью выявлялись и интегрировались основные средовые 

и педагогические условия, которые определяли негативное нрав

ственное развитие подростка, на основе такого учета и анализа 

составлялась программа перевоспитания и коррекции воспитатель

ного процесса.



Комплексная диагностика, выполненная нами, позволила не 

только осуществить теоретическую реконструкцию содержания пере

воспитания, но и его реальное прогнозирование и разработку про

грамм.

На основе системно-структурного анализа факторов, опреде

ляющих содержание перевоспитательной деятельности было установ

лено, что нормализация нравственных отношений подростка обеспе

чивается тремя группами детерминантов. Первая включает объектив

ные факторы, то есть социально-экономические явления, представ

ляющие собой заказ общества в сфере коммунистического воспитания. 

Этот заказ выражается в требованиях партии и правительства к 

системе народного образования и коммунистического воспитания. 

Вторая, смешанная, группа детерминирующих условий включает в се

бя как объективные факторы /сложившиеся в современном воспитании, 

новые требования и условия воспитания/, так и субъективные /бы

тующие в практике старые способы выполнения этих требований/.

По существу, это социально-педагогические противоречия современ

ного воспитания. В третью группу входят субъективные условия, 

определяющие нормализацию нравственного поведения. Эта ситуа

ция /инвариантная обстановка/, в которой решаются конкретные 

предупредительные задачи. Особую роль здесь играет педагог как 

организатор воспитательного процесса.

Нами исследованы все три группы в плане их влияния на мате

риализацию программ предупреждения отклонений в нравственном 

поведении /содержание работы/. Наиболее существенными в этом 

отношении положениями являются:

-  реализация в программах общих методологических объектив

ных требований, выраженных в документах КПСС и Советского пра

вительства, и наиболее полное использование их мотивационного



потенциала в организации воспитательного процесса /ближняя, сред

няя и дальняя перспективы, усиление общественных функций шко

лы/;

-  построение программ с учетом сложившихся противоречий 

между новой системой отношений и установок у молодежи и старым 

типом воздействия на нее, между новыми условиями воспитательной 

работы и старыми способами педагогического действия, между 

бурно развивающимися у современной молодежи социальными потреб

ностями и сдерживающими их развитие формами участия в общест

венной жизни, между возможностями и реальным внедрением дости

жений науки в педагогическую практику, между оптимальными сро

ками профилактики трудновоспитуемости и ее реальным осуществле

нием;

-  широкий спектр данных, полученных в процессе исследова

ния субъективных факторов, детерминирующих содержание предупре

дительной работы, позволил сделать ряд выводов, которые непо

средственно определяют разрабатываемую нами программу:

а/ субъективные факторы, как показал анализ, чрезвычайно 

плохо поддаются корреляции. Их сочетание всегда индивидуально, 

и это затрудняет разработку содержания перевоспитания, опреде

ление каких-либо общих мер организации педагогического воздейст

вия.

Выборка положительной корреляционной зависимости основных 

видов деятельности школьников от их отношения к педагогическо

му требованию подтвердила сложность дешифровки этих связей.



Из сложности выявления ведущих детерминантов поведения пе

дагогически запущенного подростка вытекает обоснование важней

шего условия перевоспитания -  его индивидуализация;

б/ весьма важным субъективным фактором являются компенса

ционные процессы. Как показало исследование, они становятся все 

более значимыми в структуре коммуникаций школьников-подростков. 

Это вызывает необходимость отражения в содержании перевоспита

ния проблем повышения культуры педагогических взаимоотношений 

и формирования социальной защищенности у подростков;

в/ в современных условиях содержание нормализации психичес

кой жизни ребенка требует внедрения системы мер, обеспечивающих 

постоянное внимание педагогов к коррекции воспитательного про

цесса, его направленности на профилактику и преодоление отклоне

ний в нравственном поведении;

г/ ретроспективный анализ отклоняющегося поведения неизмен

но приводит к выводу о необходимости развивать функции детско

го воспитывающего коллектива путем расширения его полномочий, 

предоставления самостоятельности, всемерного развития самоуправ

ления. В наибольшей мере этому способствует внедрение современ

ных исследований о коллективе в практику школы и развитие систе

мы участия школьников в общественном производстве, культивирова

ние детской активности и самостоятельности, практики разновоз

растных об"единений и деятельности "без воспитателей".

Каждое из этих положений может рассматриваться как концен

трированно выражение основных направлений содержания перевоспи

тания. Они легли в основу определения видов деятельности, соот

ветственно стадиям педагогической запущенности и исправитель

ного процесса у учащихся. Эта программа представлена в приложе

нии к диссертации в форме методических рекомендаций.



Проблема методов рассматривается в диссертации в едином 
контексте с  основами содержания педагогической деятельности по 

предупреждению отклоняющегося поведения /раздел второй, гл.III,
§ 3/. Мы пришли к выводу о том, что специальные методы перест

ройки ценностной ориентации у педагогически запушенных школьни

ков составляют исключение в педагогической практике /взрыв, ме

тоды преодоления безнадзорности, изоляция, исправительно-трудо

вое воздействие/. В широкой практике общеобразовательной школы

используются общие, хорошо известные методы педагогического воз

действия, но применение их к запущенным подросткам имеет свою 

специфику. Так, если успешное воспитание благополучного школьни

ка доступно педагогу-мастеру, то успех в перевоспитании детей с 

отклоняющимся поведением приходит лишь к мастеру-энтузиасту. 

Доверительные отношения педагога с воспитанниками нужны в любой 

детской среде.  Перевоспитание обеспечивается не только доверием, 

но и системой паритетных отношений. То же самое наблюдается и в 

организации общественно-трудовой деятельности школьников. Для 

педагогически запущенных учащихся наиболее необходима обществен

но-трудовая деятельность производственного характера, в которой 

четко выражена ее социальная структура.

Как следует из автореферата, вопросы организации социаль

ной жизни и нравственного опыта занимают ведущее место в настоя

щем исследовании. Специально рассматривается содержание и мето

дика ОСО /раздел второй, гл .III, §§ 1,2/. Разработана система мер 

организации самоуправления подростков и принципы взаимодействия 

с коллективами взрослых производственников.

Единство педагогических требований, как педагогический 

принцип, в процессе перевоспитания выступает и как жесткое един

ство всех воспитательных усилий, школы, семьи и общественности,  

социальной и педагогической службы. Если в нормальных условиях



воспитание подростков представляет собой важную задачу формиро

вания социальных потребностей вообще, то в экстремальных усло

виях особое значение приобретает формирование потребности в 

адекватном самоутверждении. Важнейшей заботой учителя является 

развитие у благополучных школьников познавательных интересов, а 

у педагогически запущенных -  еще и преодоление их примитивизма.

Особое положение среди субъективных факторов, определяю

щих содержание и методы  предупреждения, занимает педагог, его 

умение и мастерство в роли руководителя и организатора воспита

тельного процесса /раздел второй, гл . IУ/. Исследование профес

сиограммы учителей, успешно решающих эти задачи, показало, что 

наибольшую значимость имеют признаки, характеризующие педагоги

ческое мастерство /26,3% от всех выборов/, затем идут признаки, 

выражающие взаимоотношения с детьми, взаимопонимание /14,8%/ и 

требовательность /10%/. На первое место становится умение пе

дагога увлечь интересной работой /11,3%/.

Однако в перевоспитании не может делаться ставка только 

на педагога-мастера. Установлено, что оптимально решить пробле

му преодоления отклонений в нравственном развитии школьников мо

жет только коллектив воспитателей, в который входят различные 

по уровню педагогической культуры и по характеру люди. Групповая 

организация перевоспитания приносит наибольшие результаты, стано

вится ведущей формой педагогического влияния. Первые исследова

ния, выполненные нами в этом направлении, показали, что в пед

коллективах, добившихся успеха в профилактике правонарушений, 

сложилось единство понимания задач перевоспитания, оценки уча

щихся, понимания личной ответственности за судьбу каждого педа

гогически запущенного ученика, необходимости взаимовыручки /об

следовались более  30 коллективов/.



Всесторонне изучалась интеграционная функция педагога, 

ставшая в современных условиях необходимой предпосылкой успешно

го исправления педагогической запущенности. Работа с семьей и 

общественностью -  ведущие звенья этой интеграции во всех аспек

тах деятельности классного руководителя. Так, общеизвестно, что 

изучение личности трудновоспитуемого школьника целесообразно 

осуществлять как на основе данных, которыми располагает учитель, 

так и на основе сведений, полученных от родителей. Нами разрабо

тана для успешного решения этой задачи методика, именуемая "ан

кетой Шацкого". Опрашивая по этой анкете родителей, учитель со

действует повышению их педагогической культуры, объединяет уси

лия в воздействии на ребенка и получает необходимую информацию.

Результаты опроса родителей /500 чел./ по 

"анкете Шацкого"

Уч-ся харак
теризуются Количество удовлетворительных ответов /в %/

П сихолог. 
данные

Г игиенич. 
данные

Т руд, игра, 
деятельн.

Социальная 
жизнь

Положительно 45 96 71 15

Отрицательно 12 57 41 9

Анкета прошла широкую апробацию, заслужила одобрение педагоги

ческой общественности. Анализ внедрения показал, что она может 

стать своеобразной платформой для воспитания родителей классным 

руководителем. Проблема влияния на семью педагогически запущенно

го подростка в общей структуре воспитательных мер занимает одно 

из ведущих мест и чрезвычайно сложна в решении. В качестве од

ной из необходимых мер воздействия на "проблемные" семьи нами 

избрана методика изучения и популяризации социальных ролей роди

телей, воспитание подростков на этом материале и стимулирова



ние процесса перевоспитания родителей и детей. Непременным ком

понентом в организации педагогически целесообразной деятельнос

ти семьи является структура взаимоотношений в системе: ученик -  

учитель -  родители. Получены данные, на основе которых выделены 

три группы ошибочных педагогических действий, вызванных дефор

мацией этих взаимоотношений. Наибольшее значение имеет дефицит 

педагогической культуры у педагогов и родителей. В диссертации 

рассмотрены признаки, вызывающие несовместимость в указанной 

системе отношений. Типологический анализ обеспечил возможность 

разработать программу перевоспитания, помещенную в приложении к 

диссертации. Таким образом, нами представлена целостная система 

факторов, определяющих содержание перевоспитания подростка, и 

методика организации этой деятельности.

Исследование выполнялось на кафедре педагогики и психоло

гии Херсонского государственного педагогического института 

им.Н.К.Крупской и самым непосредственным образом /как один из 

выходов в практику/ связано с подготовкой учителя к работе в 

экстремальных условиях с педагогически запушенным подростком.

Этим продиктована необходимость отразить в диссертации результа

ты выполненной работы /раздел второй, г л . IУ , § 2/.

На основе собранных материалов разработано содержание спец

курсов для всех специальностей педвузов "Работа школы с педагоги

чески запущенными детьми" /М. :  Просвещение, 1981/ и "Педагоги

ческие основы предупреждения отклонений в нравственном поведении 

школьников” для педвузов Украины /Киев: Радянська школа, 1981/. 

Эти спецкурсы рассматриваются нами как первый вариант предложен
ного нами учебного курса превентивной педагогики для высшей шко

лы. Он содержит в себе теоретическую часть, систему лабораторно- 
практических занятий и практикумов. Анализ материалов по внедре



нию спецкурсов показывает правомерность тенденции к интеграции 

теории и практики в преподавании педагогических наук.

В развивающейся структуре подготовки студентов педвузов к 

воспитательной работе в школе указанные спецкурсы выполняют важ

ную адаптационную роль. Они способствуют формированию у молодого 

учителя умений и навыков выполнять воспитательную функцию в со

временной школе и этим самым содействует решению одной из фунда

ментальных проблем школьной практики.

Освоение материала спецкурса идет не только путем непосред

ственных занятий, предусмотренных программой, но и в таких фор

мах, как выполнение заданий по УИРСу, НИРСу в период педагоги

ческих практик, в процессе организации воспитания студентов. Под

готовка к перевоспитанию школьников проникает, таким образом,во 

все сферы деятельности вуза.

Внедрение спецкурса способствовало выполнению еще одного 

важного исследования - разработки учебного плана, имеющего тео

ретическое и практическое значение для подготовки специалистов 

по второй специальности на филологических факультетах "методист 

по воспитательной работе в общественно-педагогических учрежде

ниях". Выпускник, получивший эту специальность, сможет работать 

в комиссиях и инспекциях по делам несовершеннолетних, быть вос

питателем в общежитиях и на предприятиях, сотрудником внешколь

ных учреждений.

Такова практическая реализация теоретической модели про

цесса перевоспитания, получившая развитие в диссертации.

В заключении диссертации даются основные выводы из выпол

ненного нами исследования. В диссертации представлена целостная 

теоретическая концепция перевоспитания, основанная на реконст

рукции процесса нравственного развития школьников. Разработана



система воплощения этой теоретической модели в виде методичес

кой конструкции перевоспитательной деятельности, выступающей в 

школе в качестве компонента единого воспитательного процесса.

Работа выполнена на стыке этики, психологии, педагогики 

и социологии воспитания. Ее принципиальная особенность в том, 

что она в значительной мере обращена к проблемам социального 

воспитания, к разработке содержания, форм и методов взаимосвязи 

общества и педагогической деятельности в формировании личности 

педагогически запущенных школьников в процессе перевоспитания.

Рассмотрены проблемы прямой и обратной связи процесса со

циализации подростка.

Дальнейшая разработка проблемы может идти по следующим 

направлениям:

-  совершенствование методики определения уровня нравствен

ной воспитанности, особенно в вопросе определения /диагностиро

вания/ "скрытых" отклонений в нравственном развитии, когда ре

бенок при сохранении внешнего благополучия формируется как асо

циальная, нравственно деформированная личность;

-  разработка методики и системы критериев распознавания 

отклоняющегося поведения, которая была бы легко доступна для 

учителя при решении им практических задач воспитательной и пере

воспитательной работы;

-  исследование способов учета качества педагогического

труда;

-  совершенствование методики коррекции воспитательного 

процесса в школе и оптимизации нравственного развития как бла

гополучных учащихся, так и тех , которые находятся на ранней 

стадии нравственной запущенности;

-  разработка содержания и методов перевоспитания на кри



миногенном уровне, как специального вида педагогической деятель

ности в учреждениях; имеющих особые условия работы с трудновос

питуемыми подростками /колонии, интернаты, приемники-распредели

тели и т .п ./ ;

-  исследование вопросов, связанных с организацией обществен

но-трудовой деятельности школьников, как ведущей в перевоспита

нии нравственно деформированных учащихся.

Важнейшие работы, опубликованные по теме диссертации 
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5. Когда в семье школьник. -  Киев: Общество "Знание" УССР, 
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курс для всех специальностей. Программы педагогических институ

тов. Сборник № 3. -  М.:  Просвещение, 1981. -  76 с .
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ральном поведении школьников. Программы педагогических институ

тов к спецкурсу. -  К .: 1981. -  34 с. /на укр.яз./.

8 . Методические материалы к изучению личности подростка - 

учащегося ПТУ, склонного к правонарушениям, и разработке мер 

ранней профилактики. -  Херсон.: Херсонское областное управление



профтехобразования, 1981. - 2 3  с.

9 . Методические рекомендации по теме "Диагностика отклоне

ний в нравственном поведении учащихся и самооценка педагогичес

кой деятельности воспитателя. -  Херсон: Методический кабинет 

Херсонского базового судомеханического техникума им.адмирала 

Ф.Ф.Ушакова, 1982. -  30 с.

10. Методические рекомендации по профилактике и преодолению 

трудновоспитуемости детей и подростков. -  Херсон: Херсонский об

ластной отдел народного образования, Херсонское облотделение 

педобщества Украинской ССР, 1977. -  21 с.
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