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РЕФЕРАТ

Бакалаврская работа содержит 68с., 13 рисунков, 4 приложения, 40 источ-

ников.

ДЕТИ-СИРОТЫ, СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА, ДЕТИ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ

Бакалаврская работа посвящена актуальной теме научного и прикладного

исследования – изучению теоретических основ социальной работы с детьми си-

ротами. Дети-сироты – это лица в возрасте до 18 лет, родители которых умерли.

Дети, оставшиеся без попечения родителей – дети, родители которых умерли,

лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны не-

дееспособными, больны, длительно отсутствуют, уклоняются от воспитания

детей или защиты их прав и интересов, в том числе отказываются взять своих

детей из воспитательных, лечебных или иных учреждений, а также иные случаи

отсутствия родительского попечения. Социализация - процесс усвоения чело-

веческим индивидом образцов поведения, психологических установок, соци-

альных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно функ-

ционировать в обществе.

Ресоциализация – процесс разрушения или коррекции ранее усвоенных

асоциальных или социально неадаптивных норм и последующего усвоения про

социальные адаптивные нормы, а также активного их воспроизводства в пове-

дении и деятельности.

Социальная работа с сиротами является важной частью адаптации таких

детей в обществе. Ребенку-сироте необходима особая помощь и особый педаго-

гический подход для обеспечения в дальнейшем такому ребенку нормальной

социализации и равных возможностей с другими группами населения.
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ВВЕДЕНИЕ

Нaстоящaя работa посвященa актуальной и значимой проблемы сиротствa

в России. Социально-экономическая и политическая ситуация в России приво-

дит к росту числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По статистическим данным, их общее количество составляет сейчас более 700

тысяч человек. Существенными причинами увеличения числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся попечения родителей при живых родителях является падение

социального престижа семьи, и ее материальные и жилищные трудности, меж-

национальные конфликты, рост внебрачной рождаемости и популярности асо-

циальный образ жизни.

В середине ХХ века социальное сиротство стало приобретать угрожаю-

щие масштабы. В России дети-сироты и дети, оставшихся без попечения роди-

телей составляют (95%) из них 60% детей были рождены матерями в возрасте

от 16-19 лет.

Россия в последние испытывает волну сиротства, получившую развитие

после первой Мировой войны, Октябрьской революции и после Великой Оте-

чественной войны.

В настоящее время в детских домах существуют проблемы, с которыми

сталкиваются их воспитанники при выходе из них. Выпускники являются «чу-

жими» в обществе, они не испытывают себя нормальными членами общества,

не ощущают себя комфортно в нормальных социальных связях. Эти факты

накладывают отпечаток на процесс социализации и ресоциализации, который

значительно отличается от того, который протекает в семье.

В связи с высокой актуальностью обозначенной нами проблематики, ав-

тором была предпринята попытка изучения темы ресоциализации детей-сирот

(на примере ГАУ АО «Благовещенского детского дома»).

Исследования И.В. Дубровина, Э.Ф. Минкова, М.К. Бардышевская пока-

зали, что оставшихся без родительского попечения общее физическое и психо-

логическое развитие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
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отличается от развития их ровесников, растущих в семьях. Это чревато серьез-

ными последствиями для формирования личности подрастающего человека.

Различным аспектам изучения проблем детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, были посвящены работы исследователей, такие как

Гордеева М., Дементьева И.,Дзугаева А., Зарецкий В.К., Ослон В.Н. Социаль-

ную работу с детьми-сиротами исследовали Брутман В.И., Олиференко

Л.Я.,Холостова Е.И., Гусарова Г., Иванова Н.П., Лозовская Е.Г.

Новизна представленной работы определяется тем, что автором проведе-

но  исследование активных аспектов ресоциализации с детьми-сиротами и

детьми, оставшихся без попечения родителей деятельности в Благовещенском

детском доме.

Результаты бакалаврской рабoты могут быть использованы в учебной ра-

боте, а также в практической и научной деятельности специалистов по соци-

альной работе с детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения родите-

лей. Также разработанные авторoм практические рекомендации, могут быть ре-

ализованы в деятельности специальных учреждениях в целях оптимизации ре-

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Объект бакалаврской работы – дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-

чения родителей.

Предмет бакалаврской работы – ресоциализация  детей-сирот и детей,

оставшиеся без попечения родителей.

Цель бакалаврской работы – изучение ресоциализации детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей (на примере ГАУ АО «Благовещен-

ского детского дома»).

Задачи бакалаврской работы:

‒ охарактеризовать социально-психологические особенности детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей;

‒ проанализировать социальные проблемы детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей;

‒ рассмотреть понятие и сущность ресоциализации детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей;

‒ проанализировать технологические аспекты ресоциализации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

‒ осуществить эмпирический анализ реализации ресоциализации с деть-

ми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей в Благовещенском

детском доме;

‒ разработать предложение по оптимизации ресоциализации с детьми-

сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей в Благовещенском

детском доме

Для написания работы использованы следующие методы исследования:

обобщение; анализ документов; классификация и систематизация; сравнитель-

ный анализ; анализ статистических данных; опрос; социальное моделирование.
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1 ДЕТИ - СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ КАК ОСОБАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА

1.1 Социально-психологические особенности детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей

Ребенок первого года жизни, ассоциирует себя как жизнерадостное и по-

зитивное существо в мире. Он открыт для всех окружающих, очень доверчивый

и всегда готов к общению. У него бесконечный интерес, все радует вокруг: лю-

ди, игрушки, происходящие события; свои чувства он выражает бурно и безот-

лагательно. Он постоянно ищет себе занятие: анализирует окружающее про-

странство, пытается исследовать все то, что попадается под руку: различные

предметы, упорно завоевывает внимания взрослого. Легко отзываясь на раду-

ющие события, малыш также скоро и энергично реагирует на неприятности,

громким плачем, оповещая о них взрослых и требуя их безотлагательного вме-

шательства[1].

Другую картину можно наблюдать в детских домах. Уже в первом полу-

годии жизни, облик ребенка отличает его от ровесников, воспитывающих в се-

мье. Это более спокойное, некапризное и  уравновешенное существо. Большую

часть времени бодрствования малыш проводит в безучастном созерцании по-

толка, сося палец или игрушку. Временами он оживляется, увидев взрослого

или столкнувшись взглядом с другим ребенком, но быстро абстрагируется и

вновь застывает в неподвижности, глядя в одну точку.

Во втором полугодии жизни различие наблюдается уже в крупной форме.

Спокойный, ненавязчивый, безразличный к окружающему, боязливый ребенок,

воспитывающийся в детском доме, отличается от активного, веселого и каприз-

ного ребенка из семьи. Недаром, что общение у детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, хоть и  обладает такими же закономерностями, как

и у ребенка из семьи, но наблюдается ряд отклонений.

Потребность в общение у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, существенно обнаруживаются позже, чем у детей из семьи. Само
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общение характеризуется как апатичное и имеет смазанную форму. Комплекс

активности проявлен низко, завязывается с трудом, в его состав вмещаются ме-

нее, всевозможные проявления, он стремительно гаснет при незаметном уходе

взрослого. В результате отставания развития ситуативно-личностного общения

задерживается появления и предметно ‒ манипуляторной деятельности. Недо-

статочное внимания со стороны взрослого, дефицит общения, все это может

привести к тому, что дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей,

во втором полугодии стремиться к ласке взрослого в примитивной форме физи-

ческого контакта и не принимает предлагаемое ему сотрудничество. Манипу-

лирование, характерное как вялое и однообразное с предметами протекает от-

дельно от общения. Сами отклонения в развитии не могут не сказаться на осо-

бенностях складывающей личности ребенка, ее познавательной активности, на

взаимоотношениях с окружающими его людьми [2].

Развитие эмоциональной сферы у детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, протекает иначе, чем у обычных детей. У детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, при положительных воздействиях

взрослого отличается менее разнообразный репертуар эмоциональных проявле-

ний, чем в других группах. У детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, наблюдается очень слабая активная деятельность, в эмоциональном

плане они очень тихие, очень мало вокализации. Обычные дети из семьи,

наоборот инициативные, в эмоциональном проявлении бурные, много вырази-

тельных улыбок, взглядов. Кроме того, у них обнаруживаются и отрицательные

эмоции: смущение, настороженность, которые отсутствует у детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей.

Дальнейшее соизмерение эмоциональных проявлений у младенцев, вос-

питывающихся в доме ребенка и младенцев, воспитывающихся в семье, обна-

ружило, что воспитанники дома ребенка позже, чем семейные дети начинают

дифференцировать положительные и отрицательные эмоции взрослого, сами

выражают меньше эмоций. На этапе ситуативно-личностного общения необхо-

димый опыт общения не завоевывается, потому дети-сироты и дети, оставших-
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ся без попечения родителей, не подготавливаются к ситуативно-деловому об-

щению во втором полугодии жизни. Итак, у детей, воспитывающихся в доме

ребенка и испытывающих общения, развитие эмоциональной сферы страдает

по целому ряду характеристик. У них меньше эмоций, чем у детей из семьи,

эмоциональные проявления бедны, маловыразительны. Помимо уплощенности

эмоциональной сферы у воспитанников детского дома замечается менее точно

различение эмоций взрослого, задержка дифференцирования положительных и

отрицательных эмоциональных воздействий. Из-за слабой чувствительности к

отношению взрослого в определенной мере замедляется развитие познаватель-

ной деятельности младенцев, овладение ими предметными манипуляциями и, в

конечном счете, их общее психическое развитие.

Отсутствие системы аффективно-личностных связей, их подмена фор-

мальными, поверхностными отношениями, складывающимися в процессе ухода

между персоналом и воспитанником дома ребенка, приводит к тому, что ребе-

нок не научается разделять свои переживания с взрослыми, от чего сами эти

переживания остаются недостаточно глубокими и яркими. Преобладание объ-

ектного отношения по-взрослому лишает младенца средств, позволяющих пре-

одолевать с помощью взрослого страх, а также и стимула к активной познава-

тельной деятельности. Отсюда как следствие задержки и искажения в личност-

ном развитии детей и их познавательной активности.

Особенности общения с взрослыми проецируется в систему отношений

ребенка к взрослому и окружающему миру. К условию детского дома эти от-

ношения поверхностны, мало пристрастны, слабо дифференцированы. Общее

безучастное отношение к окружающему, замедляет познавательное развитие

ребенка. В условиях семьи, при наличии любящих взрослых, неизменно обща-

ющихся с младенцами, у детей формируется система аффективно-личностных

связей, опосредующих все взаимодействия с миром. Обмен впечатлениями с

близкими взрослыми вырабатывает значимыми для младенцев те или иные

объекты или события, развивает к ним предвзятое отношение, способствует

адекватности восприятия окружающего, обеспечивает вхождение младенца в
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мир людей.

На протяжении первого года жизни у детей начинает постепенно склады-

ваться образ самого себя, в котором находит отражение отношение окружаю-

щих взрослых.

Так формируется в образе себя отношение ребенка к себе, является про-

екцией отношения к нему взрослых, проявляемого в процессе общения. Обще-

ние с младенцем в семье и в закрытом детском учреждении различается поми-

мо количественной характеристики качественно, то есть общение персонала

личностно не ориентировано, взрослые не видят в ребенке уникальной лично-

сти, не наделяют ее ценностной значимостью, не практикуют к нему личност-

ного отношения, что и находит отражение в особенностях образа себя младен-

цев [3].

Если у семейных детей можно заметить своевременное вырабатывание

субъектного отношения к себе, субъектности, как стержня образа себя, задаю-

щего как бы точку отсчета в восприятии своих проявлений и отнесении их к се-

бе, то у младенцев без родителей, при неполноценном эмоционально-

личностном общении, когда именно субъектность не задана взрослым, уже во

втором полугодии отмечается искажения развития: равнодушие, отсутствие по-

ложительного эмоционального отношения к своему отражению, которое со

временем становится отрицательным, чего не замечается у семейных детей.

Дефицит эмоционального, ситуативно-личностного общения в первый год

жизни, отсутствие нежного отношения, персонально выражаемого каждому ма-

лышу, повергли к тому, что у детей не сформировалось четкое положительное

самоощущение, переживание своей субъектности, личностной значимости для

окружающих людей. Отношение персонала к воспитанникам дома часто субъ-

ектное не ориентировано, к детям относятся как к объектам ухода и воспита-

тельных воздействий. Тогда как в семье уже с первых дней жизни близкие

взрослые наделяют малыша ценностной значимостью, авансом практикуя к

нему отношение как к «уникальной» личности. Именно такое отношение и яв-

ляется тем «зеркалом», всматриваясь в которое ребенок строит образ самого
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себя. Воспитанники дома ребенка, не испытывая субъектно-ориентированного,

личностного отношения к себе со стороны взрослых, не имеют и четкого, по-

ложительного эмоционально окрашенного самоощущения.

Соответственно существующей в психологии периодизации психического

развития ведущей деятельностью ребенка раннего возраста обнаруживается

предметная деятельность, то есть взаимодействие с предметным миром с по-

мощью коллективных выработанных способов пользования предметов. Допу-

стим, в 2-3 года начинает формироваться игра детей, связанная с отражением в

ней деятельности взрослого. Отражение еще очень простo по содержанию, оно

представляет собой отрывочное воспроизведение отдельных действий взрослых

и является этапoм, предшествующим и подготавливающим будущую сюжетно-

ролевую игру дошкольников.

Складывающаяся под влиянием взрослого предметная деятельность де-

тей, принимается менять форму их общения, сложившуюся ранее. Выдвижение

на передний план предметных действий и игры приводит к усложнению по-

требности детей в общении с взрослыми. Эмоциональные контакты с близкими

людьми, составляющие основное содержание общения младенца, перестают

удовлетворять ребенка. Все возрастающий интерес к предметному миру начи-

нает опосредовать их отношения. Помимо потребностей во внимании, дети-

сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, нуждаются в сотрудниче-

стве с взрослыми.  Детям требуется соучастие взрослого, одновременно прак-

тическая деятельность рядом с ним, выполнение одного дела. Только сотрудни-

чество обеспечивает ребенку достижение практического результата при тех

ограниченных возможностях, которыми он располагает. В ходе подобного со-

трудничества ребенок одновременно приобретает и внимание взрослого, и его

доброжелательность, и соучастие в практических действиях. Сочетание этих

трех моментов характеризует сущность возникающей в раннем возрасте ком-

муникативной потребности.

Общение с взрослыми помогает им в развитии  познавательной активно-

сти детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также с их ро-
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весниками. В домах интернатах взрослый ассоциируется у них, как центральная

фигура, вызывающей у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей внимание, конкретный интерес, стремление вступить в контакт. Среди

коммуникативных операций превалировали жесты, мимики и функционально

преобразованные предметные действия ‒ дети берутся показывать свою одеж-

ду, свои вещи и этим докладывают взрослым. В яслях важнейшее место в пове-

дении ребенка занимают инициативные действия, сосредоточенные на привле-

чение внимания взрослого и совместную в дальнейшем свою деятельность.

Второе место принадлежит ярким положительным эмоциям. Отношение к

взрослым у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выраба-

тываются как доверительные. При появлении взрослого дети с готовностью пе-

рестраивают свою деятельность, стремясь подключить его к ней[4].

У детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центральное

место заняли ориентированные действия. И, хотя их меньше, чем в яслях, вы-

яснилось, что дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, глав-

ным образом, обнаруживают робкое внимание к взрослому. Предприимчивы

действия у детей, воспитывающихся вне семьи, намного меньше, чем у детей из

семьи. Наибольшим разрывом характеризуются голосовые проявления детей.

Их очень мало в домах ребенка. Латентный период первого коммуникативного

акта у детей в домах ребенка в два с половиной раза длиннее, чем в яслях.

В яслях дети значительно интенсивнее развертывают свое поведение в от-

вет на воздействие взрослых, нежели их сверстники из домов ребенка. Чаще

всего они стараются подключить взрослого к совместной деятельности, пользу-

ясь при этом эмоциональными и речевыми средствами.

Следовательно,  выявляется подчиненность социальной чувствительности

детей от характера воздействия взрослых. В яслях любые воздействия взросло-

го вызывают у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ин-

тенсивное ответное поведение, обладающее целью вовлечь взрослого в сов-

местную деятельность. Молчаливое, тихое внимание взрослого влечет за собой

настойчивое эмоциональное стремление привлечь его к сотрудничеству. Дети-
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сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, требуют от взрослого

внимания, к которому привыкли дома, его пассивность вызывает у них подо-

зрение, удивление, а подчас и изумление. Поощрение взрослым приводит к ин-

тенсификации всех категорий ответных действий ребенка (зрительных ориен-

тировок, предметных действий, речевых обращений, поиску нового поощре-

ния). Введение порицания внушает значительные изменения в поведение детей

‒ все категории действий заметно сокращаются кроме одной ‒ поиска положи-

тельной оценки. Значит, можно сделать небольшой вывод, что в яслях обнару-

живается сложная зависимость поведения ребенка от программы воздействия

взрослого, дифференцированное отношение к его оценке.

В дано учреждении  на малоречивое внимание взрослого дети-сироты и

дети, оставшихся без попечения родителей реагируют приблизительно так же,

как их сверстники в яслях, хотя количественная выраженность реакций значи-

тельно ниже. А вот поощрение и порицание воспринимаются иначе. Поощре-

ние вызывает лишь незначительное усиление активности малышей, они часто

как бы ни замечают его. Смена положительной оценки на отрицательную, так-

же не влечет за собой изменений в составе действий детей[5].

В целом соизмерение особенностей общения с взрослыми у детей, воспи-

тывающихся в семье и вне семьи, позволяет сделать следующие выводы:

‒ воспитанники яслей по сравнению с детьми из домов интерната намно-

го быстрее вступают в контакт с взрослыми, гораздо интенсивнее общаются с

ними, обнаруживая и повышенную инициативность, и разнообразие ответного

поведения;

‒ в яслях дети строят свою коммуникативную деятельность более гибко,

чем воспитанники домов ребенка, полнее учитывая особенности поведения

взрослых; они не только чутко реагируют на внимание, но и тонко дифферен-

цируют похвалы и порицание,  в, то время как дети в домах ребенка слабо раз-

личают оттенки отношения взрослого к своим действиям;

‒ инициативность детей в общении с взрослыми зависит от уровня ак-

тивности взрослого; но, в яслях инициативность ребенка обратно пропорцио-
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нальна активности взрослого, а в домах ребенка находится в прямой связи  по-

следней;

‒ на протяжении раннего возраста разница в общении детей с взрослыми

между воспитанниками яслей и домов ребенка увеличивается: вне семьи разви-

тие общения происходит медленнее, и отставание от детей, воспитывающихся в

семье, к трем годам усиливается.

Познавательная активность – это поиск новых впечатлений, готовность к

познавательной деятельности. Ее наружным показателем является связь с ини-

циативными исследовательскими действиями ребенка. Сама инициативность

обнаруживается в ситуации, где перед ребенком не ставится никакой конкрет-

ной цели. Он сам ищет для себя объект подражания и проходит по нему до-

ступными средствами. Здоровый развитой ребенок отличается ярко выражен-

ной любознательностью, стремлением исследовать все предметы, находящиеся

в поле его восприятия.

Если говорить о познавательной активности детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, можно сделать ряд выводов:

‒ познавательная активность у детей с неодинаковыми условиями жизни

существенно различается количественными характеристиками. У воспитанни-

ков яслей она значительно превосходит аналогичные показатели детей из домов

ребенка;

‒ познавательную активность детей из семьи отличает живость, дина-

мичность, легкость перехода от одного действия к другому. В яслях дети быст-

рее включаются в предметную деятельность и за одинаковый промежуток вре-

мени совершают значительно большее количество действий, обследуют больше

предметов, чем их сверстники из домов ребенка;

‒ для детей раннего возраста, не испытывающих дефицита в общении с

взрослыми, свойственно эмоциональное отношение к исследовательской и

предметной деятельности. В яслях познавательная деятельность малышей име-

ет интенсивную эмоциональную окраску, а в домах ребенка предметные дей-

ствия не только мало динамичны, но и очень слабо эмоционально выражены.
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Различия здесь оказались гораздо глубже, чем в коммуникативной деятельно-

сти [6].

Из всего этого следует, что существует прямая зависимость между обще-

нием и познавательной активностью, то есть общение влияет на развитие по-

знавательной активности детей по основным четырем мнениям.

Первая из них связана с неспецифическим влиянием на познавательную

деятельность детей, общения благодаря его общему тонизирующему воздей-

ствию на ребенка. У детей, воспитывающихся в семье, эмоциональный тон по-

ведения намного ярче, чем у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, за счет радостных переживаний, которые малыши получают в об-

щении с взрослыми. Дети из семьи чаще и интенсивнее привлекают к своей де-

ятельности взрослых, их взаимодействие протекает на более высоком уровне.

Вторая линия влияния общения на познавательную деятельность детей,

связана с личностным опосредованным коммуникаций с взрослым этой дея-

тельности. В домах ребенка дети чаще проявляли робость, страх, неудоволь-

ствие при виде новых игрушек. Дефицит общения, по-видимому, не позволял

детям преодолеть пассивно-оборонительный рефлекс, возникающий в ситуации

новизны, а отсутствие аффективно-личностных связей со старшими тормозило

развитие ориентированной деятельности, сопряженной со смелостью [7].

Третья линия связана с тем, что общение ребенка с взрослыми создает

благоприятные условия для овладения им операционально-технической сторо-

ны предметной деятельности. Дети, воспитывающиеся в семье, гораздо лучше

осведомлены о социальном назначении вещей и более умело пользуются ими,

чем их сверстники из домов ребенка.

Без общения с взрослыми ребенок не может усвоить культурно-

фиксированные способы употребления предметов, а наиболее благоприятная

ситуация для такого постижения создается постоянным близким контактом с

родителями [8].

Четвертая линия влияния общения на познавательную деятельность детей

раннего возраста связано с развитием у них речи. По данному параметру заме-
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чается значительное отставание у воспитанников дома ребенка. Овладение,

словом играет важнейшую роль в освоении и осознании специфически челове-

ческих способов деятельности. Речевое развитие может происходить только в

тесном контакте ребенка с взрослыми. Ослабление его заменяет становление

активной речи, а, следовательно, тормозит формирование ведущей деятельно-

сти детей.

Общение между детьми в решающей степени зависит от опыта их комму-

никативной деятельности с взрослым и от организации последним контактов

малышей.

У детей в домах ребенка наблюдается отставание в становлении общения

со сверстниками по всем показателям. Интерес и эмоциональное отношение к

ним снижены, инициативные действия проявляются позднее и чаще окрашива-

ются отрицательными эмоциями.

Все эти особенности общения и характер предметной деятельности у де-

тей, воспитывающихся в домах ребенка, сказываются на сроках возникновения

и темпах развития речи. Известно, что дети, воспитывающиеся в закрытых дет-

ских учреждениях, отстают в развитии речи. Активная речь у них возникает

позже, чем у детей, растущих в семьях. Дошкольники из дома ребенка реже ис-

пользуют речь в общении с взрослыми, чем дети, растущие в семье; их речь

беднее по содержанию, примитивнее по характеру грамматических конструк-

ций и лексики, изобилует неточными звуками. Существуют различные гипоте-

зы о причинах подобного отставания воспитанников закрытых детских учре-

ждений. Но все они сводятся к тому, что в основе задержек вербального разви-

тия этих детей лежит дефицит общения с взрослыми, и в первую очередь недо-

статок эмоциональных контактов с ними. Общение детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей с взрослыми, характеризуется низким уровнем

развития во всех аспектах: личностном, деловом, познавательном [9].

В условиях семейного воспитания начало третьего года жизни, как прави-

ло, знаменуется появлением у детей высказываний типа «я сам». В психологи-

ческой литературе, этот признак считается наиболее ярким свидетельством
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глубины изменений в личности ребенка, указывающим на начало автономиза-

ции малыша, его психическую эмансипацию от взрослого и на появление в

структуре его сознания понятия «самости», обособленности своего Я. В воспи-

тательной практике именно такой признак интерпретируется на бытовом

уровне и связывается со становлением детской самостоятельности, то есть спо-

собности действовать без опоры на помощь окружающих [10].

При оперировании понятия «сам», «самостоятельный», «самостоятель-

ность» используются чаще всего такие оттенки значения, как «без опоры», «без

посторонней помощи»; тем самым в состав самостоятельных включаются эле-

менты поведения, через посредничество которых индивид совершает действия,

не опираясь на поддержку другого человека.

Если рассматривать поведение детей под этим углом зрения, то дети, рас-

тущие в семье, производят впечатление менее самостоятельных: малыши все

время обращаются к взрослым с вопросами, за помощью и оценкой. Напротив,

поведение воспитанников дома ребенка выглядит как самостоятельное: они,

будучи предоставлены себе подолгу манипулируют предметами и игрушками,

не требуют участия взрослых в их играх. Воспитанники дома ребенка значи-

тельно реже, чем их сверстники, растущие в семье, обращаются за помощью по

собственной инициативе. Однако, после предложенной взрослым помощь они

принимают гораздо охотнее, и здесь обнаруживается первое существенное от-

личие между ними.

Дети из семьи, принимая помощь взрослого, используют ее для коррек-

ции своих действий и получения нужного результата в решении задачи.

Воспитанники дома ребенка в подавляющем большинстве случаев вос-

принимают предложение помощи взрослым лишь как повод для общения с

ним, не вникают в содержание оказанного и пользуются им для завязывания

отвлеченного от поставленной задачи общения.

У детей, растущих в учреждениях закрытого типа можно встретить такие

распространенные нарушения в развитии самостоятельности как:

‒ неспособность сколько-нибудь продолжительное время сосредоточить-
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ся на действиях с каким-то одним предметом; внимание ребенка разбросано и

переключается на первый, попавшийся в поле его зрения предмет;

‒ способность ребенка увлекаться предметом и действовать с ним, со-

провождаемо, однако постановкой абсурдных и неприемлемых целей, которые

невозможно реализовать;

‒ способность ребенка ставить перед собой приемлемые цели, одобряе-

мые взрослыми, но отсутствие организовывать свои действия, делать их целе-

достигающими.

Такие нарушения могут стать причиной раздражительности, потери уве-

ренности в своих силах, боязни поражения, а в особо тяжелых случаях – может

потеряться интерес к предметной деятельности, недоразвитие интеллектуаль-

ной сферы, речевой деятельности, волевых актов и так далее. При нормальном

развитии общения (от 3 до 6 лет) сменяется три формы общения, для каждой из

которых характерны свое содержание потребностей. В младшем дошкольном

возрасте, как и в раннем, ведущей выступает ситуативно-деловая форма обще-

ния. Ребенок начинает воспринимать взрослого как конкретного партнера по

игре и замечает его деловые качества [11].

Приблизительно к пяти годам формируется внеситуативно-

познавательные мотивы общения. Интерес к окружающему миру уже не огра-

ничивается чувствительными свойствами предметов, а распространяются на

более существенные, хотя и не данные непосредственно свойства вещей и их

взаимосвязи. Однако ограниченные опыт и возможности ребенка не позволяют

ему самостоятельно разобраться в закономерностях и взаимосвязях окружаю-

щего мира. Для того, чтобы  все усвоить, ребенок нуждается во внимании

взрослого. Взрослый приобретает новое качество‒ он становится источником

новых знаний и представлений о мире. Вместе с познавательными мотивами

общения в дошкольном возрасте возникает потребность в уважении взрослого,

в его положительной оценке знаний и умений ребенка. Эта потребность прояв-

ляется в аффективных реакциях на замечания и порицания взрослого [12].

Высшее достижение коммуникативной деятельности в дошкольном дет-
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стве – внеситуативно-личностная форма общения, которая складывается к кон-

цу дошкольного возраста. Интересы старших дошкольников уже не ограничи-

ваются окружающими предметами и явлениями, но распространяется на мир

людей, их поступки, человеческие качества, отношения. Отличительной осо-

бенностью общения на этом этапе становятся стремление к взаимопониманию

и сопереживанию с взрослыми, потребность в них. Внеситуативно-личностное

общение осуществляется на основе личностных мотивов ‒ взрослый интересен

уже не только как партнер по игре или источник информации, но и как носи-

тель индивидуальных качеств.

Таковы основные этапы развития общения дошкольников с взрослыми,

которые наблюдаются у детей, живущих в семье. Результаты занятий с семей-

ными детьми дошкольниками показали, что к 6 годам значительно увеличива-

ются все показатели активности детей в ситуации вне ситуативно-личностной

беседы. Для дошкольников 3-5 лет наиболее привлекательна ситуация совмест-

ной игры, а дети 4 лет 6 месяцев ‒ 5 лет 6 месяцев предпочитают вне ситуатив-

но-познавательного общения с взрослым. Причем с возрастом ни только увели-

чивается количество высказываний детей, но и меняется их содержание‒ дети

переходят от констатации событий и прямых обращений к взрослому к сужде-

ниям, умозаключениям, познавательным вопросам, выражению своего отноше-

ния и тому подобное.

У Детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей  совершенно

другое поведение и они по другому общаются со взрослыми нежели дети из

детского сада: настойчиво обращаются к взрослому, стремятся получить его

вниманием, припираются к нему, борются за право взяться за руку. Такого рода

поведение присуще как младшим, так и старшим дошкольникам, то есть дети

испытывают обостренную потребность во внимании и доброжелательности

взрослого [13].

Детям дошкольного возраста свойственны сложные формы потребности в

общении (в сотрудничестве, в уважении). Но у детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, потребность во внимании и доброжелательности
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остается преобладающей на протяжении всего дошкольного возраста.

Вопрос взрослого о том, что больше хочет, ребенок с ним делать ‒ играть,

читать или разговаривать, ‒ обычно вызывает недоумение: дети смущаются,

молчат или отвечают «не знаю». Для основной массы дошкольников этот во-

прос оказывается слишком трудным.

Во время совместной игры, то есть в ситуации, моделирующей ситуатив-

но-деловое общение, дети чувствовали себя наиболее раскованно. В то же вре-

мя стремление к сотрудничеству и к совместной с взрослым деятельности прак-

тически не выражаются.

Инициативные высказывания или действия, включенные в игру, встреча-

ются лишь в единичных случаях. Игровые действия детей осуществляются ли-

бо независимо от взрослого, либо под его руководством. Потребности в со-

трудничестве, стремление и способности что-либо делать вместе с взрослым у

дошкольников детского дома практически не наблюдается.

Во время чтения и обсуждения книги  воспитанники детского дома также

не проявляют познавательной активности. Они не задают ни одного познава-

тельного вопроса, обращенного к взрослому, и ни одного вне ситуативно-

познавательного высказывания. В детском доме познавательные беседы с до-

школьниками превращаются в пассивное восприятие информации, которое их

утомляет: через 5-6 минут дети начинают отвлекаться, а потом охотно согла-

шаются прекратить беседу.

Таким образом, у дошкольников, растущих вне семьи, не обнаруживается,

ни одной известных и типичных для дошкольников форм поведения. В тоже

время явный интерес к взрослым, инициативные действия, обращенные к нему,

обостренная чувствительность к его вниманию и оценкам свидетельствуют о

том, что дети испытывают острую потребность во внимании и доброжелатель-

ности взрослого, характерную для ситуативно-личностной формы общения.

Мотивы, побуждающие детей к общению, соответствуют этой потребности и

носят личностный характер: ребенка привлекает сам взрослый, независимо от

уровня его компетенции или умения наладить совместную деятельность. Дети
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охотно принимают любые обращения взрослого, однако все контакты с ним

сводятся к поиску его внимания и расположения [14].

В дошкольном возрасте у детей интенсивно формируется и развивается

также опыт общения со сверстниками. Если общение с взрослым у детей, жи-

вущих в семье, значительно богаче и разнообразней то возможность общения

со сверстниками у детей, растущих в семье и детском доме, примерно одинако-

ва. Как показывают исследования, полноценное общение со сверстником в до-

школьном возрасте имеет большое значение для психического и личностного

развития ребенка.

Но надо отметить, что контакты детей в детском доме выражены слабее,

чем в детском саду. Дошкольники из детского сада обращаются к сверстнику

по самым разным поводам. Любопытство, восторг, радость, обиду дети не мо-

гут переживать в одиночку и непременно вовлекают в свои переживания

сверстников.

Воспитанники детского дома проявляют в сходных ситуациях меньший

интерес к сверстнику. Это говорит о том, что потребность в общении со сверст-

никами у детей, растущих в детских домах, является менее напряженной, чем у

дошкольников, живущих в семье. У них практически отсутствует ролевое взаи-

модействие в игре. Даже включаясь в какой-либо общий сюжет (семья, празд-

ник и так далее) дети действуют от себя, а не от лица ролевого персонажа. По

операционному составу такая деятельность напоминает ролевую игру, но по

субъективному, психологическому содержанию существенно отличается [15].

Итак, можно сделать вывод, что две сферы общения ‒ с взрослым и со

сверстником тесно связаны: недостаток общения с взрослым приводит к обед-

нению отношений между сверстниками, общение ребёнка с взрослым во мно-

гом определяет характер его контактов с другими детьми. Сама  возможность

общения со сверстником, которую имеют дети-сироты и дети, оставшихся без

попечения родителей, не ведёт к развитию содержательных и эмоциональных

контактов дошкольников. Общение детей вырабатывается без участия самих

взрослых. Только взрослый может обучить детей умению видеть субъективные
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качества другого ребёнка, способствовать углублению и обогащению контактов

дошкольников. Дети, живущие в дефиците общения с взрослыми, имеют свои

особенности. Они отличаются от сверстников и своей непроизвольностью, т.е.

неспособностью владеть своим поведением. Они не могут сами найти средства

управления поведением, которые позволили бы сдерживать импульсивные

движения и распоряжаться собственными действиями.

Наблюдения за поведением дошкольников в детском доме свидетель-

ствуют о его ситуативности, повышенной зависимости от предметного окруже-

ния. Их характеризуют неспособность сосредоточиться на каком-либо занятии,

планировать свои действия, двигательная расторможенность, импульсивность.

На занятиях дошкольники из детского дома значительно чаще отвлекаются на

окружающие предметы, чем их сверстники в детском саду (в 4 раза), постоянно

нарушают правила в дидактических играх, в свободной игре переключаются с

оного предмета на другой, не удерживают сюжет игры. Это значит, что дети,

растущие вне семьи, плохо владеют своим поведением и отстают по уровню

развития произвольности.

Итак, у младенцев, воспитывающихся в доме ребенка, наблюдаются

определенные отклонения в становлении важнейших психологических образо-

ваний: искажение образа себя, задержки в становлении субъектного отношения

к самому себе и замедленное и неполноценное развитие первого личностного

образования ‒ активности.

Таким образом, можно сделать вывод, что ведущей линией социально-

психологического развития в младенческом возрасте выступает общение с

взрослыми, а у воспитанников дома ребенка при более поздних сроках, форми-

рование этой потребности в первом полугодии жизни отсутствует полноценное

эмоционально-личностное общение. Во втором полугодии задерживается свое-

временное становление потребности в сотрудничестве с взрослыми и ситуатив-

но-деловом общении. Кроме того, на протяжении младенчества у воспитанни-

ков дома ребенка не складывается субъектное, личностно ориентированного

общения с взрослыми в той форме, как это естественно происходит во взаимо-
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действии с близкими взрослыми у детей, воспитывающихся в семье.

1.2 Социальные проблемы детей-сирот и детей, оставшиеся без попе-

чения родителей

Социальные проблемы – проявление разрыва социальных отношений или

разрушения социальных норм функционирования вследствие обострения суще-

ствующих противоречий, которые изменяют человеческие ценности, нормы по-

ведения и ведут к социальным отклонениям и реакциям; это нарушение опре-

деленной гармонии субъект-объект, субъект-субъект. Проблемы бывают, объ-

ективны в том смысле, что последствия их существования всегда реальны, дей-

ственны, независимо от того, осознают ли это члены общества, также выделя-

ются и субъективно. Субъективное представление: социальные проблемы –

прежде всего такие явления, которые определяются коллективными субъекта-

ми, как проблемные, не удовлетворяющие потребностей, желаний различных

коллективных субъектов. Сторонники этой традиции считают, что социальные

проблемы создаются самими людьми, их сознанием [16].

Говоря о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей,

можно выделить основные проблемы, с которыми чаще всего они сталкивают-

ся:

1 Проблема обучения и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся

без родительской опеки ‒ тесно связана с вопросами расширения круга их об-

щения; формирования правильных взаимоотношений с окружающими; повы-

шения их функциональных и социально-адаптивных возможностей; обеспече-

ния надлежащего уровня жизненной компетентности.

Неблагоприятное течение адаптации проявляется в значительных измене-

ниях психоэмоциональной сферы, в формировании глубоких нервно-

психических расстройств, росте негативных эмоций, сужении функциональных

возможностей, перенапряжении регуляторных механизмов.

Для решения этой проблемы важнейшими следует считать такие задачи:

‒ создание благоприятных условий, приближенных к домашним, кото-

рые обеспечивают эффективное психосоциальное развитие личности;
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‒ нравственное воспитание ребенка – как основа формирования личности

и подготовки к будущей самостоятельной жизни.

2 Овладения человеком общепринятых коммуникативных навыков‒ не

умея общаться с окружающими и сверстниками, не имея постоянного образца

для общения разных людей между собой (кроме педагогов и обслуживающего

персонала), дети не могут полноценно разворачивать сюжетную игру, испыты-

вают трудности при решении специально созданных ситуаций. Ограничения в

социальном опыте обусловливают необходимость проведения специальной ра-

боты по формированию речевых и неречевых средств общения, начиная с пер-

вых месяцев пребывания детей в учреждении.

Социально-психологическое обследование воспитанников, которые толь-

ко прибыли в специальные детские дома, доказывает, что они отличаются ря-

дом психических и личностных особенностей, своеобразием поведения.

Настороженность, недоверие к взрослым, стремление защититься от него

характеризуют поведение детей-новичков. Сравнивая поведение детей-

новичков в детском доме и детском саду, можно сделать вывод, что первым

труднее адаптироваться к новой жизни, они проявляют полную неготовность к

установлению психосоциальных контактов с новыми людьми. Довольно про-

должительное время (в течение года) специалисты детских домов налаживают с

детьми дружеское общение, стараются формировать положительное отношение

к взрослым. Дети не только отстают в умении вести себя на занятиях, они тре-

вожны, многократно плачут, требуют к себе повышенного внимания. Они по-

чти не умеют играть, рисовать, не владеют элементарными математическими

представлениями, плохо ориентируются в пространстве комнаты. Наблюдается

значительное отставание в сенсорном развитии: дети плохо различают цвета,

форму, размеры предметов, имеют значительные трудности в речевом разви-

тии.

Стало быть, дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей,

нуждаются в среде, которая стимулировала бы их психосоциальное развитие и

создавала бы благоприятные условия для становления их личности.
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3 Современное сиротство как социальная проблема ‒ рассматривается

на медико-психологическом уровне, т.е. в определенной мере стать объектом

междисциплинарного исследования и влияния, что, в свою очередь, выдвигает

задачу коррекции, компенсации отклонений в развитии и социальной адапта-

ции детей, имеющих в этом потребность.

На сегодня в России насчитывается более 100 тысяч детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, большинство из них воспитываются в си-

стеме государственных интернатных учреждений, в том числе специализиро-

ванных.

Общее количество детей в государственных интернатных учреждениях

всех типов увеличилось за десятилетие в более чем два раза, а количество де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – в полтора раза.

Это требует от медицинской отрасли внедрение обоснованных мероприя-

тий по организации качественной медико-социальной помощи воспитанникам

детских интернатных учреждений.

В раннем возрасте дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родите-

лей, воспитываются в домах ребенка, подчиненных системе здравоохранения,

где находятся до 3-4 лет, затем переводятся в детские дома, которые подчиня-

ются системе образования. Впоследних, дети воспитываются до 7 лет, после

этого содержатся и обучаются в школах-интернатах до 14-15 лет (до окончания

9 класса), или 16-17 лет (до окончания 11 класса). Перед направлением в дет-

ские дома и школы-интернаты ребенок проходит медико-педагогическую ко-

миссию, которая оценивает состояние его здоровья и психологического разви-

тия.

Дети с пороками развития содержатся в специализированных детских до-

мах-интернатах системы социальной защиты населения:

‒ приемная семья (возраст до 18 лет, в случае обучения до окончания

учреждения) 1-4 ребенка;

‒ детский дом (возраст 3-7 лет) 25-250 детей;

‒ дом ребенка (возраст до 3-4 лет) 50-200 детей;
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‒ социальный приют (Ребенок с улицы попадает в систему государствен-

ной опеки ПО возрасту);

‒ усыновление (в стране и иностранное) ребенок выбывает из системы

государственной опеки;

‒ специальная школа-интернат для детей с нарушениями развития;

‒ детский дом семейного типа (возраст от 2-х до 18 лет, в случае обуче-

ния до окончания заведения);

‒ школа-интернат (возраст 7-17 лет) 350-450 детей;

‒ детский дом-интернат для детей с нарушениями развития;

‒ детский дом смешанного типа (возраст 3-17 лет) 100-400 детей.

Здоровье детей формируется под влиянием многих факторов, которые

имеют непосредственную связь с некоторыми социально-гигиеническими фак-

торами, состоянием организации медицинского обслуживания, особенностями

педагогической работы.

С точки зрения соматического и психического здоровья "группу риска"

составляют дети, имеющие неблагоприятный период перинатального развития,

тяжелые условия жизни в раннем возрасте и родились и выросли в асоциальных

семьях. Это влияет на уровень здоровья детей и формирование отношения к

собственному здоровью [17].

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, свойстве-

нен низкий уровень физического развития и соматического здоровья: чаще

имеет место дисгармоничное физическое развитие, частота которого уменьша-

ется с возрастом – его имеют три четверти детей раннего возраста; половина

дошкольников и младших школьников, менее трети старших школьников.

Значительное влияние на систему мер реабилитации имеет то, что 80%

дошкольников отнесены к третьей группе здоровья, численность которой

уменьшается, начиная с 10 лет жизни. Вместе с тем, до окончания школы толь-

ко 9% детей-сирот имеет первую группу здоровья, что, кстати, не отличается от

популяционных показателей.

Распространенность заболеваний у детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, превышает популяционные показатели в 1,5-2 раза. В це-

лом для детей присущ низкий уровень здоровья, а в большинстве случаев,

встречается сочетание нескольких заболеваний. Заслуживает внимания увели-

чение пограничных нервно-психических расстройств, которые чаще развивают-

ся у детей младшего и среднего школьного возраста, когда мотивационная

напряженность поведения сталкивается с препятствиями, а удовлетворение по-

требности невозможно. Во все возрастные периоды высоки уровни распростра-

ненности болезней нервной, эндокринной систем, болезней психики и поведе-

ния, болезней органов дыхания.

Особенностью феномена сиротства в России является то, что в связи с

эпидемией СПИДа увеличилось количество детей, от которых отказались роди-

тели из-за их ВИЧ-инфицирования, что требует решения вопроса устройства

таких детей в интернатные учреждения и проведения специфических меропри-

ятий по их реабилитации [18].

Одним из важных моментов влияния на качество мероприятий медико-

социальной работы, на фоне значительного ухудшения состояния здоровья де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является введение в

дома ребенка должностей врачей по 10 специальностям непосредственно в

учреждении, что обеспечивает предоставление необходимого объема медицин-

ской помощи. Это дает разрешение своевременно обнаружить отклонения в со-

стоянии здоровья ребенка и принять меры для их предупреждения и предот-

вращения осложнений. Для этого необходимо в обязательном порядке провести

объем реабилитационных мероприятий, как на уровне учреждения, так и в тер-

риториальной больнице или другом высокоспециализированном учреждении, в

соответствии с требованиями действующих нормативов (приказы МЗ России

«Об утверждении временных нормативов оказания медицинской помощи дет-

скому населению в условиях амбулаторно-поликлинических учреждений»

№ 502 от 28.12.2002 и «Об утверждении временных стандартов объемов диа-

гностических исследований, лечебных мероприятий и критериев качества лече-

ния детей» № 226 от 27.07.1998).
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4 Подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, к самостоятельной жизни‒ всегда была острой государственной

проблемой. Система государственного попечения охватывает практически

всех детей, нуждающихся в опеке, и создаёт материальные предпосылки для

их полноценного развития и подготовки к взрослой жизни. Переход к само-

стоятельной жизни – важный момент в жизни любого молодого человека,

и того, кто покидает учреждение интернатного типа, и того, кто уходит из

родительской семьи во взрослую жизнь. Этот переход к независимой жизни

связан с серьёзными стрессами.

Вчерашнему выпускнику детского дома необходимо привыкнуть

к самостоятельному существованию, к ответственности за свою жизнь, сам

процесс адаптации проходит с небольшими трудностями. Как и подростки

из относительно благополучных семей, они стараются разобраться в себе,

определить свой путь.

Государство берёт на себя обязательство по решению важнейших

проблем ребёнка: обучение, воспитание, обеспечение детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей самым необходимым. Но самостоятель-

ная, взрослая жизнь устанавливает перед ними проблемы, к которым в ре-

альности они оказываются неготовыми.

Выпускники детских домов чаще своих сверстников оказываются участ-

никами или жертвами преступлений, теряют работу или жильё, с трудом со-

здают семью, значительно быстрее становятся алкоголиками и наркоманами,

жертвами суицида и т.д. Вступление их в самостоятельную жизнь сопряжено

с большими сложностями и не всегда может проходить успешно. Причины

возникновения трудностей вхождения ребёнка в систему социальных отно-

шений могут быть совершенно разными. Прежде всего, они связаны с не-

адекватным восприятием детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попече-

ния родителей тех требований, которые предъявляет социум.

5 Процесс социализации (включение в систему социальных отношений)

‒ даже при благоприятном стечении обстоятельств, зарождаются ряд слож-
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ностей, тупиков, призывающих совместных усилий специалистов и детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Если сравнивать процесс

социализации с дорогой, по которой должен пройти ребёнок – сирота из ми-

ра детства в мир взрослых, то она не везде выложена ровными плитами и

не всегда сопровождается чёткими дорожными указателями. На ней есть

участки с оврагами и сыпучими песками, шаткими мостиками и развилками.

Сама организация жизнеспособности детей в интернатных учреждения

устроена таким образом, что у них формируется только одна позиция – по-

зиция сироты, не имеющего поддержки и одобрения в социуме. Эта роль

реализуется человеком в течение всей его жизни и удерживает детей-сирот в

инфантильной иждивенческой позиции, блокирует проявление потенциаль-

ных возможностей. В связи с трудностями социализации процесс адаптации,

проходит очень медлительно.

Иными словами, воспитанники дети-сироты и дети, оставшихся без по-

печения родителей, выходя за его порог, умеют» быть сиротой». Они полагают-

ся на покровительство,располагают «выученной беспомощностью», не подо-

зревая, что можно опереться на свои собственные ресурсы.

6 Адаптация приемных детей‒ проходит у всех по-разному. Определя-

ющее значение имеют такие факторы, как: Возраст попадания в дом ребенка

или детский дом; Наличие или отсутствие предыдущего опыта жизни в услови-

ях семьи. Адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

зависит напрямую от отношения к ним других членов семьи. Желательно, что-

бы все относились к приемному ребенку ровно, без излишней эмоционально-

сти, вначале понадобится много терпения и сил. Такие дети склонны предпочи-

тать кого-то одного, проявляя к нему теплые чувства больше, чем к другим

членам семьи.

Трудности детей-сирот в жизни. Согласно статистике, лишь 10% выпуск-

ников детских домов успешно адаптируются к реальной жизни в социуме. У

90 % из них возникают трудности в том или ином аспекте взаимодействия в

обществе. Наиболее частые затруднения, которые испытывают бывшие сироты:
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‒ ожидание, что о них кто-то будет заботиться, надежда на помощь со

стороны;

‒ неразвитое должное отношение к трудовой деятельности, отсутствие

осмысленной заинтересованности в труде;

‒ отсутствие опыта достаточной ответственности;

‒ искаженные представления о семье и жизни в ней;

‒ недостаточные навыки самопрезентации, связанные с неумением сле-

дить за своим внешним видом;

‒ неумение грамотно и четко излагать свои мысли;

‒ финансовая безграмотность, безответственное отношение к деньгам,

неумение планировать свои траты;

‒ правовая и юридическая безграмотность;

‒ информационная бедность ума из-за замкнутости и ограниченности

условий детского дома и др.

Все эти знания обычные дети получают естественно, живя в условиях се-

мьи. Из-за недостаточной самооценки дети-сироты и дети, оставшихся без по-

печения родителей, часто не могут выбрать учебное заведение для овладения

профессией и трудятся на низко квалифицированных работах. Задача педагогов

и приемных родителей – обеспечить максимально безопасную и безболезнен-

ную адаптацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [19].

Несоблюдение гигиенических требований во время беременности, что в

значительной мере определяло характер развития ребенка (физического и нерв-

но-психического). В случае сочетания нескольких негативных факторов риска,

появление у детей отклонений в психическом развитии намного возрастает.

Следовательно, можно сделать вывод, что дети-сироты и дети, оставшие-

ся без попечения родителей, сталкиваются с целым комплексом социальных

проблем. Данные проблемы могут быть вызваны как внешними, так и внутрен-

ними факторами. Среди внешних факторов: недопонимание со стороны взрос-

лых и сверстников, недостаточность материальной базы для обучения и воспи-

тания, бюрократические сложности, недостаточность или несвоевременность
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медицинского обслуживания. Среди внутренних факторов: замкнутость, от-

чужденность, застенчивость, тревожность, подозрительность, свойственные ха-

рактеру ребенка, оставшегося без родителей. Но наиболее важный фактор, по-

рождающий проблемы, которые осложняют жизнь детей, воспитывающихся

вне семьи – это отсутствие родителей или иных родственников, которые спо-

собны стать ролевой моделью в процессе социального научения ребенка.

Таким образом, феномен социального сиротства, актуализировавшийся в

России в последние два десятилетия, является предметом дискуссий в научной

литературе, посвященной проблемам семьи, детства, социальной и демографи-

ческой политике страны.

Конвенция ООН о правах ребенка признает, что «ребенку для полного и

гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении,

в атмосфере счастья, любви и понимания». Государства, ратифицировавшие

Конвенцию, обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые

необходимы для его благополучия, с этой целью они принимают необходимые

законодательные и административные меры.

В Семейном кодексе (СК РФ) используется понятие дети-сироты и дети,

оставшиеся без попечения родителей (ст. 121).

Дети-сироты – это лица в возрасте до 18 лет, родители которых умерли.

Дети, оставшиеся без попечения родителей – дети, родители которых

умерли, лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, при-

знаны недееспособными, больны, длительно отсутствуют, уклоняются от вос-

питания детей или защиты их прав и интересов, в том числе отказываются взять

своих детей из воспитательных, лечебных или иных учреждений, а также иные

случаи отсутствия родительского попечения [20].
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2 РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ  И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

2.1 Понятие и сущность ресоциализации детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей

Преобразования, происходящие в общественной жизни нашей страны,

существенно меняет объективные условия социализации подрастающего поко-

ления, конечно и в особенности, процесс социализации детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, воспитывающих в детских домах.

Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

их адаптация к новым условиям протекает с большими трудностями, чем у их

сверстников. Ученые сделали выводы, что дети-сироты и дети, оставшихся без

попечения родителей являются жертвами социализации процесса социализации

в результате их длительного пребывания на полном государственном обеспече-

нии в условиях детских интернатных учреждениях. Своеобразная закрытость

социального пространства учреждения, ограниченность социальных связей де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сферы усвоенных ими

социальных норм и ценностей, формируется позиция сироты – проявляется в

том, что выпускники не дорожат своей жизнью, ведут криминальный образ

жизни или наоборот, становятся жертвами различного рода преступлений.

Важнейший институт социализации личности – это семья, которая у де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отсутствует, реальный

состав агентов социализации ограничен кругом воспитанников учреждения. В

результате чего, мы можем наблюдать, что происходить дисгармония психоло-

гических, познавательных и функциональных процессов, задержка социально-

психологических, социально-культурных, естественно-культурных задач на

определенных возрастных этапах. Феномен социального сиротства, актуализи-

ровавшийся в России в последние два десятилетия, является предметом дискус-

сий в научной литературе, посвященной проблемам семьи, детства, социальной

и демографической политике страны.
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Конвенция ООН о правах ребенка признает, что «ребенку для полного и

гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении,

в атмосфере счастья, любви и понимания». Государства, ратифицировавшие

Конвенцию, обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые

необходимы для его благополучия, с этой целью они принимают необходимые

законодательные и административные меры [21].

В Семейном кодексе (СК РФ) используется понятие дети-сироты и дети,

оставшиеся без попечения родителей (ст. 121).

Дети-сироты – это лица в возрасте до 18 лет, родители которых умерли.

Дети, оставшиеся без попечения родителей – дети, родители которых

умерли, лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, при-

знаны недееспособными, больны, длительно отсутствуют, уклоняются от вос-

питания детей или защиты их прав и интересов, в том числе отказываются взять

своих детей из воспитательных, лечебных или иных учреждений, а также иные

случаи отсутствия родительского попечения [22].

Цель социализации – это формирование личности, способной активно

действовать в обществе. Общество устойчиво диктует нам свои правила и нор-

мы поведения, поэтому продолжительность данного процесса занимает всю

жизнь, важнейшей его частью является период детства и юношества.

Так, социализация у А. Адлера – это «социальное чувство», у Ю. Брон-

фенбреннера – «приспособляемость индивида к изменяющимся условиям», у

А.В. Петровского – «закономерная смена фаз адаптации, индивидуализация и

интеграции», у Г. Тарда – «процесс подражания» и пр.

Обобщая данных исследователей, надо заметить, что под социализацией

следует понимать усвоение норм и ценностей школьной и общественной жиз-

ни, обнаруживающееся в эмоциональном, поведенческом аспектах взаимодей-

ствия с сверстниками.

В результате можно сделать небольшой вывод, что в процессе социализа-

ции существуют несколько направлений в самом толковании. Ресоциализация

является одним из них.
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В определении содержания понятия «ресоциализация» существуют раз-

ные точки зрения. Так, Еникеев М.И. под ресоциализацией понимал восста-

новление в сознании десоциализированной личности общественно значимых

норм, формирование навыков поведения.

Ресоциализация – это усвоение новых навыков и ценностей, которые

должны заменить прежние устаревшие или недостаточно усвоенные. Весь этот

процесс направляется на лиц, имеющих различные виды отклоняющегося пове-

дения. Цель, которую преследует ресоциализация‒ это восстановление утра-

ченного социального статуса, а также переориентация негативных установок.

Рассмотрим виды ресоциализации:

1. Личностная ресоциализация – это достаточно характерный процесс

изменения, в ходе которого уже сформировавшаяся  личность обретает такую

манеру и рамки поведения, которые в полной мере отличаются от всех приня-

тых ранее установок.

Этот процесс  достаточно продолжительный и может протекать в течение

всей жизни индивида, так как  подобные решения могут приниматься каждый

день, поскольку ресоциализация,связана с заменой прежних жизненных уста-

новок на новые навыки и умения.

2. Психологическаяресоциализация‒ это процесс изменения ранее уже со-

циализированного индивида. Стоит отметить, что ресоциализация с точки зре-

ния психологии всегда связана с процессом десоциализации, то есть – наруше-

ния социализации, и может даже являться его следствием.

Ресоциализация в психологии – это достаточно целенаправленный «ре-

монт» определенных нарушений культурных и социальных установок лично-

сти.

3. Возрастная ресоциализация–это корректировка внешнего поведения и

сопровождающихэтому установок, в то время как для ребенка – это формиро-

вание конкретных ценностных ориентиров. В ходе вторичной социализации ре-

бенок неспособен сформировать личностные понятие норм, а лишь принимает

те из них, что проходят со стороны воспитателей и специалистов. Также ресо-
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циализация в обязательном порядке должна выстраиваться с учетом индивиду-

альности каждого ребенка, обнаруживать специфику их воспитания, возмож-

ные упущенные социальные навыки. Главным инструментом является постоян-

ный упор на их положительные качества и сильные стороны [23].

В ресоциализации превалирует самостоятельный анализ и оценка внеш-

них социальных условий, событий, а также самовоспитание. Восстановление

утраченных ценностей и ролей, переобучение, возвращение к нормальному об-

разу жизни.

Процесс вторичной социализации у детей происходит, опираясь на по-

вторной адаптации и возрождении приспособительного потенциала детей к уже

существующим правилам, нормам, конкретным социальным  условиям. Дети,

находящиеся в процессе ресоциализации остро нуждаются в участии, внима-

нии, оказаний помощи, поддержки со стороны важных для них людей и взрос-

лых: сверстники и  воспитатели детского дома. При этом должно происходить

социальное самоопределение – выбор детьми-сиротами, и детьми, оставшихся

без попечения родителей своей роли и позиции в общей системе социальных

отношений, предполагающей их включенность в эту систему на основе сфор-

мировавшихся интересов и потребностей. Очень значителен процесс формиро-

вания представлений ребенка о той или иной социальной роли. Такие представ-

ления у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, часто быва-

ют искажены [24].

В зависимости от их индивидуальных особенностей, они основывают

свой образ реализации той или иной роли. Отсутствие нормальных для ребенка

контактов (семья, друзья по улице, соседи и т.п.) приводит к тому, что образ

роли формируется на основе противоречивой информации, получаемой ребен-

ком из разных источников. Чаще всего источником информации для ребенка о

социальных ролях являются средства массовой информации и мнение сверст-

ников.

Трудности овладения социальной ролью возникают чаще всего тогда, ко-

гда ребенок не информирован об этой роли, либо информация носит ложный
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характер, либо у ребенка нет возможностей попробовать себя в данной роли.

В условиях воспитания в детском доме трудности, с которыми сталкива-

ется ребенок в процессе социализации, удваивается. Это происходит потому,

что сама организация жизнеспособности детей в детском доме устроена таким

образом, что у ребенка формируется преимущественно только одна ролевая по-

зиция ‒позиция сироты, не имеющего поддержки и одобрения в социуме.

Иными словами, воспитанники детского дома, выходя за его порог, умеют

«быть сиротой», т.е. надеяться на покровительство, обладают «выученной бес-

помощностью»,  поэтому у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, снижается потенциал адаптации к условиям обычной жизни, вне ра-

мок детского дома.По данным исследований, в результате нарушений социали-

зации только от 10 % до 30% детей-сирот нормально адаптируются к самостоя-

тельной жизни. Для большинства же характерно развитие резкой социальной

дезадаптации – от глубокого стрессового состояния до попыток суицида, от

асоциального поведения до совершения уголовно наказуемых деяний [25].

Таким образом, все вышеуказанное позволило нам рассматривать ресоци-

ализацию как восстанавливающую и компенсирующую объективные пустоты и

провалы в социальном развитии ребенка-сироты.

Правомерность применения подобного термина обоснована самой приро-

дой феномена ребенка-сироты и необходимостью решения двух одновременно

значимых групп задач: восстановления утраченного и/или недополученного ба-

гажа социальных знаний и положительного опыта социального развития, с од-

ной стороны, и наращивания социально-психологического адаптационного по-

тенциала ребенка сироты применительно к задачам его будущего развития, в

том числе профессионального – с другой.

2.2 Организационные процессы ресоциализации детей-сирот и детей,

оставшиеся без попечения родителей

Ресоциализация – это овладение новых навыков, ценностей, ролей, правил

впервые или повторно, вместо прежних, ставших неприемлемыми. В данном

случае ресоциализация может затрагивать любого индивида, так как развитие
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личности в течение всей жизни в обществе не идет только повосходящей. Для

нормального функционирования индивида в обществе могут быть востребова-

ны знания, умения и навыки, которым он не располагает, что актуализирует

процесс социализации на новом жизненном уровне. Организационнаяресоциа-

лизация охватывает многие виды деятельности: от занятий по исправлению

навыков чтения до профессиональной переподготовки специалиста. В узком

смысле ресоциализация предполагает овладение индивидом ценностей и норм,

решительно отличающихся от освоенных им ранее. Такой ресоциализации

предшествует разрушение ранее принятых ценностей и моделей поведения

личности. По Э. Гидденсу, ресоциализация‒ вид личностного изменения, при

котором зрелый индивид принимает тип поведения, непохожийот принятого им

прежде. Основным условием организационной ресоциализации является при-

сутствие социального базиса, опосредуемого для индивида существенными

другими, и интенсивное взаимодействие индивида с персоналом социализации.

Вторичная социализация может приближаться к ресоциализации, но всегда от-

личается от нее тем, что основывается на базе первичных интернализаций. В

ней настоящее трактуется в последовательном взаимоотношении с прошлым.

Организационнаяресоциализация же не предполагает слаженности с прошлым,

здесь оно перетолковывается, чтобы соответствовать нынешней.В своей работе

буду придерживаться такой трактовки понятия ресоциализации: «Ресоциализа-

ция – сформированный социально-педагогический, социально-психологи-

ческий процесс по возобновлению потерянных или несформированных соци-

альных навыков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; пе-

реключение их социальных установок на новые, положительно ориентирован-

ные отношения в выстроенной среде». Основанием для ресоциализации являет-

ся настоящее, а для вторичной социализации – прошлое.

С учетом существенности социально-психолого-педагогического сопро-

вождения организационные процессы ресоциализации детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, многие аспекты приобрели отражение в

научных исследованиях, в частности: социально-педагогические проблемы де-
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тей, воспитывающихся в интернатных учреждениях (Я. Корчак, А.С. Макарен-

ко, В.Н. Сорока-Россинский); особенности социализации детей, воспитываю-

щихся в интернатных учреждениях, их социального становления (Т.И. Агапова,

А.С. Белкин, Т.К. Большакова, Ю.Г. Грачев и другие).

Все же, следует подметить, что процесс ресоциализации детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, а в особенности – процесс адаптации

протекает у данных детей по-разному. Эта разница, преимущественно, выража-

ется в характере и степени активности, с какой ребенок включается в коллек-

тивные дела и усваивает нормы и требования.

В качестве критериев оценки результативности организационных процес-

сов ресоциализации, могут выступать следующие:

‒ субъективные ощущения успешности ресоциализации самих детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

‒ оценочные показатели успешности ресоциализации детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей. Метод определения – экспертное

оценивание;

‒ объективные показатели успешности ресоциализации детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей: изменение психологических показа-

телей, модификация результативности деятельности. Методы определения:

психологическое тестирование, анализ результатов деятельности.

Организационнаяресоциализация детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей возможна при реабилитации их в специализированных

учреждениях: детский дом, реабилитационный центр, социальный приют. Так

как реабилитация в специализированных учреждениях оказывает не только ме-

дицинскую, но и психологическую помощь (физического, морального, психо-

логического характера). В процессе ресоциализации задействуются те же соци-

альные институты, которые реализовывают процесс социализации, ‒ семья,

школа, армия, трудовые, учебные коллективы, общественные организации.

Ресоциализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, есть процесс, объективно востребованный природой становления и разви-
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тия ребенка в интернатном учреждении. По определению Матейчек и Лангмей-

ер, ресоциализация – это процесс,  включения ребенка группы риска в общество

и предоставление ему возможности овладеть направленными социальными ро-

лями. Также существует определение А.А. Реана, ресоциализация – процесс

разрушения или коррекции ранее усвоенных асоциальных или социально не-

адаптивных норм и последующего усвоения про социальные адаптивные нор-

мы, а также активного их воспроизводства в поведении и деятельности. Такое

осмысление ресоциализации встречается на сегодняшний день большинством

исследователей по этой проблематике (А.В. Гоголева, Л.Б. Шнейдер, Э. Гид-

денс и др.).

Проблематика детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

задает специальные организационные требования к процессам социализации –

ресоциализации:

1 Условия социализации ‒ ресоциализации детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, резко отличаются от условий социализации-

ресоциализации детей из семьи. Эти условия ведут, как это обосновано в мно-

гочисленных исследованиях, к особенному личностному развитию. Дети-

сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, как правило, почти всегда

переживают эмоциональную деривацию – то есть находятся в длительном со-

стоянии частичного блокирования, недостаточного удовлетворения в тепле, за-

боте, сопереживании. Обосновано, что пребывание в состоянии эмоциональной

деривации ведет к нешуточным нарушениям эмоционального развития. Более

того, это состояние приводит к целому ряду негативных последствий не только

на эмоциональном уровне, но и когнитивном и поведенческом развитии.

2 Этим негативные последствия социализации в условиях детского дома,

всё же, не ограничиваются. Сама социализация в детском доме, в силу объект-

ных обстоятельств, носит неполноценный характер.  Дети не включены во все

многообразие жизненных социальных отношений. Но, разумеется, только жиз-

ненный опыт и наблюдение за жизненным опытом других является важнейшим

механизмом социализации – ресоциализации личности.
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3 У детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уменьша-

ется потенциал адаптации к условиям обычной жизни вне рамок детского дома.

Уровень социальной дезадаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в несколько раз превышаеттаковой по сравнению с обычными

детьми. По данным исследований, в результате нарушений социализации, толь-

ко от 10-30% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нор-

мально приспосабливаются к самостоятельной жизни. Для большинства же

свойственно развитие резкой социальной дезадаптации – от глубокого стрессо-

вого состояния до попыток суицида, от асоциального поведения до совершения

уголовно наказуемых преступлений.

Как нам представляется, одной из существенных целей ресоциализации в

реабилитационных учреждениях по всем вероятиям должно быть создание

условий, обеспечивающее эмоциональное благополучие, интеллектуальное и

личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенно-

стей.

При этом ресоциализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, в процессе деятельности приобретают психологическуюи педагоги-

ческую направленность, начнем психологической, осуществляется:

‒ по снятию последствия психотравмирующих факторов (тревожность,

страхи);

‒ налаживают связи ребенка с внешней средой, преодолевается его изо-

лированность;

‒ вырабатывают навыки общения посредством обучения методам вступ-

ления в положительные социальные роли;

‒ продлевают однонаправленное развитие личности ребенка с учетом его

индивидуальных особенностей.

При организации деятельности учитываются внутренняя и внешняя соби-

рающая. Процесс ресоциализации как процесс смысл образования, само ста-

новления, возможно, показана как внутренняя деятельность, которая намерева-

ется, затем внешнюю и от нее зависит.
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Сам процессорганизационной ресоциализации, включает в себя следую-

щие этапы:

‒ составление плана работы с детьми-сиротами и детьми, оставшихся без

попечения родителей, которые состоят из двух частей: образовательные меро-

приятие и программы социальной направленности;

‒ привлечение детей в кружки и различные мероприятия с учетом их ин-

тересов.

Стало быть, на первый план выходит наличие реабилитационной среды

развивающего характера, которая включает учебные пособия, игры, условия

для наблюдения и экспериментирования, а также создание спокойной и поло-

жительной коллективной атмосферы в учреждении.

Так же ресоциализация имеет и педагогические направления:

‒ затрагивает мотивационно смысловую сферу ребенка;

‒ касается функционально-ролевой сферы.

Отсюда идет восприятие друг друга детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей и специалистов в процессе взаимодействия, как по роле-

вым, так и по индивидуальным особенностям личности.

Таким образом, можно сделать небольшой вывод, что в ходе организаци-

онной ресоциализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, в процессе развития их самосознания специалистам доводится ликвидиро-

вать последствия эмоционального характера, а именно – эмоциональную от-

страненность, желание уединиться, нехватка уверенности в себе и низкую са-

мооценку. Как следствие депрессия и замкнутость, отсутствие прочных взаи-

моотношений.

Поэтому социальному работнику необходимо не просто достичь, чтобы

ребенок был занят каким-то общественно полезным трудом, либо учебой, но

помочь ему выбрать такое занятие, с которым он мог бы успешно справляться,

восстанавливая тем самым свое место среди других детей.

Условием организационнойресоциализации подростков в интернатных

учреждениях выступает выдержка и терпение специалистов. Процесс ресоциа-
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лизации может быть успешен только в том случае, если с ребенком удастся

пробудить потребность самосовершенствования, самовоспитания. Самовоспи-

тание начинается с самоанализа, с критичного отношения к себе.

Итак, подводя итоги, можно сказать, что при определении ресоциализа-

ции нкжно исходить из того, что процесс ресоциализации – это усвоение чело-

веческим индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, позво-

ляющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества.

Эффективность организационного процесса ресоциализации зависит и от

того, насколько правильно будет проведена работа с детьми-сиротами и детьми,

оставшихся без попечения родителей.
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3 РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ГАУ АО «БЛАГОВЕЩЕНСКОМ
ДЕТСКОМ ДОМЕ»

3.1 Эмпирический анализ ресоциализации детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей в ГАУ АО «Благовещенском детском

доме»

Вероятно ни для кого не секрет, что в данный момент в нашей стране и

даже по Амурской области насчитывается очень большое количество детей-

сирот, детей оставшихся без попечения родителей. Это связано с большим ко-

личеством факторов ‒ высокая смертность, алкоголизм, безответственное от-

ношение к своим родительским обязанностям.

В силу несовершенства системы учёта, высокой динамики роста числен-

ности детей, лишившихся попечение родителей, точно количество детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, в нашей стране вряд ли вероят-

но. По отдельным подсчётам, оно составляет от 500 до 700 тысяч.

Численность детей (от 0 до 16 лет), в Амурской области, за последние 5

лет, неуклонно уменьшается в среднем, на 10 тысяч человек ежегодно (2005 год

– 269269 чел., 2007 год – 261042 чел., 2008 год – 251612 чел., 2009 г. – 241917

чел., 2010 г. – 230510 чел.). Похожая ситуация в г. Благовещенске. Который год

число детей уменьшается примерно на тысячу человек (2006 г. – 50194 чел.,

2007 г. – 47819 чел., 2008 г. – 48652 чел., 2009 г. – 47624 чел., 2010 г. – 46710

чел.). Но среди них растёт доля социальных сирот.

Для детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, открыва-

ются специальные дома интернаты. По нашей только области их насчитывается

15 учреждений.

В данной работе, автор рассмотрел в качестве объекта анализа – Государ-

ственное автономное учреждение Амурской области для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, «Благовещенский детский дом» № 17,

который был открыт 01.09.1996 года. В детском доме проживает 67 воспитан-

ников: из них 44 мальчика и 23 девочки, 11 дошкольников и 56 школьников.
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Детский дом имеет все необходимые условия для содержания, обучения и

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при-

ближенные к домашним, способствующие умственному, эмоциональному и фи-

зическому развитию личности, в соответствии с гигиеническими и санитарны-

ми правилами для учреждений данного вида.

Для проживания воспитанников имеются:

‒ помещения медицинского назначения:

1) изолятор;

2) кабинет врача;

‒ кабинет педагога-психолога;

‒ кабинет социального педагога;

‒ кабинет педагогов дополнительного образования;

‒ зал для музыкальных занятий;

‒ тренажерный зал;

‒ библиотека;

‒ студия «Художественные промыслы»;

‒ подсобные помещения (кладовые, кастелянная, прачечная);

‒ пищеблок:

1) обеденный зал;

2) кухня;

3) цех обработки мяса и рыбы;

4) овощной цех;

5) кладовые для хранения продуктов;

6) посудомоечная.

В ходе научного исследования обозначенной проблемы, автор осуществил

анализ массива документов, отражающий деятельность учреждения ГАУ АО

«Благовещенский детский дом» в отношении ресоциализации детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей. Полученная информация позволяет

прийти к следующим выводам: в детском доме за 2015-2016 гг., проводились

мероприятия по основным направлениям ресоциализации.
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В частности:

‒ в рамках гражданско-правового направления ресоциализации был про-

веден – Цикл бесед, а также воспитательный час «Мы первые в космосе»;

‒ духовно-нравственное было представлено – День космонавтики и цик-

лам воспитательных часов по профилактике жестокого обращения; неделя дет-

ской книги;

‒ социально-правовое включает в себя – правовой практикум «Хулиган-

ство несовершеннолетних. Каковы его последствия» (в течение года);

‒ профилактика безопасности жизнедеятельности – подразумевает осу-

ществление в течение года месячников по безопасности, различных сфер дея-

тельности, и в частности, пожарной безопасности;

‒ одним из наиболее востребованных направлений ресоциализации, яв-

ляется – профориентационноправовое, в которое, были включены – семейные

часы, например «Чем пахнут ремесла»; также в этом направлении проводятся

тестирования - высшими и средними профессиональными учебными заведени-

ями, на примере АмГУ; экскурсии в различных колледжах, например Амурский

колледж сервиса и торговли и день открытых дверей в педагогическом колле-

дже;

‒ не менее значимым, является спортивно-оздоровительное направление

– Соревнования «Теплый лед» (два дня); Соревнования по настольному тенни-

су в с. Садовое (по согласованию); Клуб «Аллюр» (по согласованию); Чемпио-

нат ДВ по смешенным единоборствам (один день); Товарищеская встреча по

футболу с. Чигири (один день); Тренировки по спортивному ориентированию

(подготовка к соревнованиям «Российский азимут») (в течение месяца);

‒ необходимо также отметить основные мероприятия по реализации ху-

дожественно-эстетического направления – Конкурс рисунков, посвященным-

праздничным и памятным датам;

‒ в течение года, осуществляется психолого-педагогическое направле-

ние, в виде деятельности совета профилактики и консилиума, которые собира-

ются ежемесячно. Также к этому направлению относится педагогический совет
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и совещание при директоре;

‒ существенно значимым имеет организация контроля – ежемесячное за-

седание специалистов.

В целях уточнения, операционализации и актуализации данных в апреле

2016 года было проведено социологическое исследование на тему: «Ресоциали-

зация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  в социальных

учреждениях г. Благовещенска (на примере ГАУ АО «Благовещенский детский

дом»).

Был осуществлен сплошной опрос экспертов (50 респондентов).

Средний стаж работы респондентов составил от 2 до 10 лет.

По мнению специалистов, наиболее острой проблемой детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей на которую должна быть направлена

ресоциализация,  является ‒ замкнутость.

Ее вычленили  85 % респондентов, 10 % опрошенных отметили агрессив-

ность, 5% ‒ апатию (рисунок 1).

Рисунок 1 – Наиболее острая проблема

Также экспертами были уставлены возрастные характеристики детей бо-

лее всего нуждающиеся в ресоциализации. В частности от 3-6 лет выбрали 0%,

от 7-10 лет – 15% , от 11-14 лет – 20%, от 15-18 лет – 20%, не знаю – 2%,

остальные 38% выбрали ответ «другое» (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Возрастные характеристики

На вопрос экспертам «Стоит ли привлекать детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей старшего возраста в помощи ресоциализации

детей младшего возраста? 75% ответили «да», 10% «нет», остальные 15% вы-

брали «не знаю» (рисунок 3).

Рисунок 3 – Помощь в ресоциализации

С точки зрения экспертов, в рамках ресоциализационных мероприятий

необходимо вывозить детей-сирот и дети, оставшихся без попечения родителей

на турбазы, детские лагеря и т.д. На этот вопрос все специалисты, выбрали от-

вет «да»‒ 100%, прочие ответы были не выбраны (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Ресоциализационные мероприятия

Респондентами было охарактеризовано финансирование проводимых ме-

роприятий,  по мнению 35% экспертов  эти мероприятия финансируются доста-

точно, но можно выделять больше средств»‒ 60%, немного недостаточно – 4%,

абсолютно недостаточно ‒ 1% (рисунок 5).

Рисунок 5 – Финансирование проводимых мероприятий

На взгляд специалистов, качество медицинского обслуживания в детском

доме, влияющего на ресоциализацию детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, можно оценить как  отлично ‒ 95% респондентов отметили,

остальные 5 % посчитали выбрать ответ – хорошо, остальные ответы были не

выбраны (рисунок 6).
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Рисунок 6 – Медицинское обслуживание

Помимо того, респондентам был задан вопрос:  Как Вы оцениваете каче-

ство бытового содержания, и как оно влияет на ресоциализацию? 55%  предпо-

чли ответ – оно влияет на психологическое состояние, 20% ‒ чувство комфорта,

10% ‒ ответили,  способствует снижению коммуникативного барьера, на быто-

вом уровне, остальные ответы «другое» – был 15% (рисунок 7).

Рисунок 7 ‒ Качество бытового содержания

Специалисты также отметили задачи, осуществляющие в процессе ресо-

циализационных мероприятий, самой главной задачей, по их мнению, оказалась

– обучение самостоятельности – 45%, развитие любознательности – выбрали

20 %, формирование эмпатии – 10%, остальные выбрали ответ другое – 15%

(рисунок 8).
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Рисунок 8 – Задачи, в процессе ресоциализационных мероприятий

Основными критериями отбора мероприятий, необходимых для ресоциа-

лизации, с точки зрения специалистов является ‒ ориентация на интерес ребен-

ка 55%,  формирование сознания – 15%, формирование ответственности – 10 %,

5% выбрали другие критерии (рисунок 9).

Рисунок 9 – Критерии отбора мероприятий, необходимых для ресоциализации

Наиболее значимым с точки зрения специалистов, типами деятельности

при реализации ресоциализации детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, являются ‒ гражданско-правовое 45%; трудовое – 10%; спор-
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тивно-оздоровительное – 25%; эстетическое – 3%; познавательное – 7%; эколо-

гическое – 5%; психолого-педагогическое – 5% (рисунок 10).

Рисунок 10 – Типы деятельности для осуществления ресоциализации

В ходе анкетирования экспертам был задан вопрос, «Какие виды ресоциа-

лизации, осуществляются в детском доме?» 50% ответили «личностная ресоци-

ализация», 35% «психологическая ресоциализация», 7% выбрали «возрастная

ресоциализация», остальные 8 % ответили «не знаю» (рисунок 11).

Рисунок 11 – Виды ресоциализации

Помимо этого, экспертами были предложены меры по улучшению ком-

плексно-реабилитационных мероприятий, ответы были такими: «приглашать

больше специалистов»– отдали предпочтение 40%, «увеличить бюджет данных

мероприятий»– избрали 30%, «увеличить частоту проведенных мероприятий –

25%, ответ «другое»– 5% (рисунок 12).
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Рисунок 12 – Меры по улучшению комплексно-реабилитационных мероприя-

тий

Следующий вопрос звучал так: Есть ли необходимость в получении до-

полнительной информации и знаний по вопросам ресоциализации? Большин-

ство специалистов, а именно 60% ответили «да», остальные 40% «нет» (рису-

нок 13).

Рисунок 13 – Вопросы ресоциализации

Таким образом, исходя из результатов анкетирования, можно заключить,

что ГАУ АО «Благовещенский детский дом» как воспитательное учреждение

имеет потенциал для проведения эффективной ресоциализации. Во-первых,

данное учреждение располагает достаточной материально-технической базой,

обеспечивающей комфорт содержащихся в нем детей. В нем имеются помеще-
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библиотека; компьютерный класс. Во-вторых, работники Благовещенского дет-

ского дома в процессе разработки воспитательных мероприятий ориентируют-

ся, прежде всего, на интересы детей, что способствует эффективной коммуни-

кации между педагогами и воспитанниками, а также высокой мотивации ребят.

В-третьих, в качестве основных направлений работы с детьми-сиротами ре-

спонденты выделяют гражданско-правовое (45%) и спортивно-оздоровительное

(25%), что указывает на приоритет воспитания в детях социальной ответствен-

ности и привычки к здоровому образу жизни.

Анкетирование также позволило выявить некоторые проблемы ресоциа-

лизации, осуществляемой в ГАУ АО «Благовещенский детский дом». Основная

проблема – многие специалисты не в полной мере осведомлены о сущности и

содержании данной технологии. Всего 40 % опрошенных, знают,  что такое ре-

социализация.  Нельзя сказать, что это препятствует разработке новых воспита-

тельных мероприятий, но слабая информированность о направлениях, типах,

видах ресоциализации отрицательно сказывается на их качестве.

По мнению большинства специалистов, финансирование проводимых ме-

роприятий характеризуется как достаточное, но можно выделить больше

средств (60% опрошенных посчитали так) – так как это сказывается на частоте

их проведения. В целом, по России финансовое положение детских домов

оставляет желать лучшего. Государству следует уделять больше внимания дан-

ной проблеме. Оно должно в полной мере обеспечить достойное проживание,

также должны быть приняты меры по полноценному финансированию детских

домов.

Также, по мнению экспертов, недостатком детского дома является не-

хватка кадров. Молодые специалисты не стремятся работать в таких учрежде-

ниях, так как они считают, что заработная плата не создает оптимальные усло-

вия для жизнеобеспечения.

Результаты опроса в очередной раз подтвердили, что ресоциализация –

многосторонний и комплексный процесс, поскольку большая часть, сотрудни-

ков Благовещенского детского дома, считает, что старшие воспитанники долж-
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ны участвовать в ресоциализации младших. Таким образом, дети-сироты и де-

ти, оставшихся без попечения родителей, могут практиковаться в социальной

работе.

3.2 Предложения по оптимизации ресоциализации детей-сирот и де-

тей, оставшиеся без попечения родителей в ГАУ АО «Благовещенском дет-

ском доме»

1.Как было изложено ранее, что многие специалисты не в полной мере

информированы о сущности и содержании технологии ресоциализации. Реше-

ние данной проблемы, предлагается в виде:

‒ тематический план курсов повышения квалификации«Ресоциализация

детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей»;

‒ тренинга;

‒ буклета.

Тематический план курсов повышения квалификации направлен на изуче-

ние подробной информации о типах, направлениях, видах технологии ресоциа-

лизации. В таблице (приложение Б) выделены основные направления мероприя-

тий, по которым будут проводиться ознакомительные лекции и тренинг.

Курсы рассчитаны на одну неделю, за это время специалисты должны

овладеть умениями, навыками и познанием о данной технологии. Данный курс

рекомендуется проводить раз в три года.

Тренинг – метод активного обучения, направленный на развитие знаний,

умений и навыков. Тренинг также форма интерактивного обучения, целью ко-

торого является развитие компетентности межличностного и профессионально-

го поведения в общении (приложение В).

На тренинге применяются следующие методы: игровые (деловые, роле-

вые игры), кейсы, групповая дискуссия, мозговой штурм, видеоанализ и др.

Автором предлагается тренинг по теме: «Успешная ресоциализация». Его

можно охарактеризовать по трем видам самой технологии: личностная, психо-

логическая и возрастная ресоциализация. Именно по этим видам используются

различные упражнения, ролевые игры и групповые дискуссии.
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Буклет – вид печатной продукции, имеющий схожесть с брошюрой, пред-

ставляющийся в виде сложной конструкции и проработанного дизайна (прило-

жение Д). Он представляет собой листы, скрепленные в корешке, сложенный в

два или более сгибов лист бумаги, на обеих сторонах которого помещена тек-

стовая или графическая информация.

В предлагаемом буклете, можно рассмотреть понятие самой технологии,

ее виды, направления и критерии оценки результативности. Объект «ресоциа-

лизация» показан в краткой и понятной форме, что дает специалистам легкость

в усвоении и понимании данной технологии.

2.Так как ранее было подмечено, что финансирование проводимых меро-

приятий характеризуется как достаточное, но можно выделять больше средств,

так как это сказывается на частоте их проведения. Но сталкиваешься с такой

проблемой, что государство не может больше выделять средств из своего бюд-

жета. Данным решением, автор предлагает участие в грантах.

Грант ‒ безвозмездная субсидия организациям и физическим лицам в де-

нежной или натуральной форме на проведение научных или других исследова-

ний, на обучение, лечение и другие цели с последующим отчетом об их исполь-

зовании.

С помощью грантов оказывается  необходимая поддержка проектам, ко-

торые не являются прибыльными, но играют важную роль в развитии общества,

города или учебного заведения. Деятельность, не получающая адекватного фи-

нансирования со стороны государства, также может быть поддержана с помо-

щью грантов.

3. Также существует одна из наиболее главных и насущных проблем, по

словам экспертов ‒это нехватка кадров.

Регионы вкладывают средства в местную социальную сферу, в особенно-

сти, если он градообразующий. Делать это можно по-разному: можно просто

выполнять пожелания местных властей или же следовать собственной страте-

гии, решая конкретные проблемы.

Причин дефицита профессиональных кадров существует несколько. Ос-
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новная – это отсутствие на рынке кандидатов требуемой квалификации из-за

низкой квалификации кандидатов и завышенных финансовых ожиданий канди-

датов.

Таким образом, можно сделать вывод, что тематический план курсов по-

вышения квалификации специалистов проводятся по мере необходимости, ноне

реже 1 раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности работников. Предла-

гаемые курсы автором, помогли не только повысить уровень теоретических

знаний по данной технологии, но и совершенствовать практические навыки и

умения. Повышение квалификации, включает в себя виды обучения: лекцион-

ные занятия по различным направлениям; упражнения и тренинг.

Как было подмечено ранее, финансовое положение детских домов по Рос-

сии оставляет желать лучшего. Решением данной проблемы может служить

только то, в необходимости участия в грантах.

Также была замечена проблема, что молодые специалисты в своем боль-

шинстве имеет ничем не подкрепленные амбиции и высокие требования к зар-

плате, при этом уровень их квалификации и качество знаний значительно сни-

зился. Необходимо сделать благоприятные условия для работы, повысить уро-

вень заработной платы. Также можно предложить молодым специалистам жи-

лье в отдаленных регионах (деревнях, поселках, селах).

Следовательно, обобщая результаты нашего исследования, можно отме-

тить, что в истории развития призрения и попечения над детьми-сиротами и

детьми, оставшихся без попечения родителей,  в России наблюдается неоспо-

римая закономерность: чем более цивилизованно общество, тем более оно пе-

чется о тех, кто не может сам себя обеспечить и содержать.

На сегодняшний день, главным документом, регулирующим социализа-

цию - ресоциализацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, является Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Одной из наиболее привычных форм устройства стало общественно-

государственное устройство детей в детском доме. Стержневые задачи детского
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дома: создание детям условий для воспитания и приобретения образования;

оказание помощи в выборе профессии; подготовка их к самостоятельной жизни

и трудовой деятельности. Осознание качества такой подготовки может произ-

водиться в терминах адаптации - дезадаптации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бакалаврская работа показала, что выбранная на рассмотрение тема, а

именно, тема, действительна, актуальна, не только для настоящего времени, но

и для перспективного развития социальной работы в будущем. Актуальность

данной темы бакалаврской работы связана с тем, что в последнее время раз-

меры социального сиротства, при котором дети утрачивают семейные связи и

родительское попечение, имея живых родителей, постоянно увеличиваются.

Этому способствуют различные объективные причины: отсутствие в стране ре-

гулярного оказания социально-психологической и экономической поддержки

дезадаптированным матерям, входящим в группу риска по отказу от своих де-

тей, повышение криминогенной активности в условиях рыночной экономики,

чрезвычайные происшествия природного и техногенного характера и т.д. Дети-

сироты и дети, оставшихся без попечения родителей – это социальный фено-

мен, проявляющийся во всех аспектах социальных отношений в современном

российском обществе и заслуживающий самого пристального внимания соци-

альной работы.

Актуальность бакалаврской работы заключается еще и в том, что с про-

блемой детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, связаны

многие другие проблемы общественного развития: вопросы демографии, заня-

тости населения, безработицы, здоровья населения, уровень образования и

культуры граждан, их воспитания, социализации и нравственности.

В процессе подготовки данной работы была достигнута цель и решены

основные задачи.

Также хотелось бы сделать несколько выводов по заданным задачам:

1. Ведущей линией психологического развития в младенческом возрасте

выступает общение с взрослыми, а у воспитанников дома ребенка при более

поздних сроках, формирование этой потребности в первом полугодии жизни

отсутствует полноценное эмоционально-личностное общение. Во втором полу-

годии задерживается своевременное становление потребности в сотрудничестве
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с взрослыми и ситуативно-деловом общении. Кроме того, на протяжении мла-

денчества у воспитанников дома ребенка не складывается субъектное, личност-

но ориентированного общения с взрослыми в той форме, как это естественно

происходит во взаимодействии с близкими взрослыми у детей, воспитываю-

щихся в семье.

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, сталкивают-

ся с целым комплексом социальных проблем. Данные проблемы могут быть

вызваны как внешними, так и внутренними факторами. Среди внешних факто-

ров: недопонимание со стороны взрослых и сверстников, недостаточность ма-

териальной базы для обучения и воспитания, бюрократические сложности, не-

достаточность или несвоевременность медицинского обслуживания. Среди

внутренних факторов: замкнутость, отчужденность, застенчивость, тревож-

ность, подозрительность, свойственные характеру ребенка, оставшегося без ро-

дителей. Но наиболее важный фактор, порождающий проблемы, которые

осложняют жизнь детей, воспитывающихся вне семьи – это отсутствие родите-

лей или иных родственников, которые способны стать ролевой моделью в про-

цессе социального научения ребенка.

3. Исходя из результатов анкетирования, можно заключить, что ГАУАО

«Благовещенский детский дом» как воспитательное учреждение имеет потен-

циал для проведения эффективной ресоциализации. Во-первых, данное учре-

ждение располагает достаточной материально-технической базой, обеспечива-

ющей комфорт содержащихся в нем детей. В нем имеются помещения меди-

цинского значения; зал для музыкальных занятий; тренажерный зал; библиоте-

ка; компьютерный класс. Во-вторых, работники Благовещенского детского до-

ма в процессе разработки воспитательных мероприятий ориентируются, прежде

всего, на интересы детей, что способствует эффективной коммуникации между

педагогами и воспитанниками, а также высокой мотивации ребят. В-третьих, в

качестве основных направлений работы с детьми-сиротами респонденты выде-

ляют гражданско-правовое (45%) и спортивно-оздоровительное (25%), что ука-

зывает на приоритет воспитания в детях социальной ответственности и при-
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вычки к здоровому образу жизни.

Анкетирование также позволило выявить некоторые проблемы в осу-

ществлении ресоциализации в ГАУАО «Благовещенский детский дом». Основ-

ная проблема – многие специалисты не в полной мере осведомлены о сущности

и содержании данной технологии. Всего 40 % опрошенных, знают,  что такое

ресоциализация.  Нельзя сказать, что это препятствует разработке новых воспи-

тательных мероприятий, но слабая информированность о направлениях, типах,

видах ресоциализации отрицательно сказывается на их качестве.

По мнению большинства специалистов, финансирование проводимых ме-

роприятий характеризуется как достаточное, но можно выделить больше

средств (60% опрошенных посчитали так) – так как это сказывается на частоте

их проведения. В целом, по России финансовое положение детских домов

оставляет желать лучшего. Государству следует уделять больше внимания на

проблему детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечи-

вая им достойное проживание в соответствующих учреждениях. Оно должно

принять меры по полноценному финансированию детских домой.

Также, по мнению экспертов, недостатком детского дома является не-

хватка кадров. Молодые специалисты не стремятся работать в таких учрежде-

ниях, так как они считают, что заработная плата не создает оптимальные усло-

вия для жизнеобеспечения.

Результаты опроса в очередной раз подтвердили, что ресоциализация –

многосторонний и комплексный процесс, поскольку большая часть, сотрудни-

ков Благовещенского детского дома, считает, что старшие воспитанники долж-

ны участвовать в ресоциализации младших. Таким образом, дети-сироты и де-

ти, оставшихся без попечения родителей, могут практиковаться в социальной

работе.

4. Курсы по повышению квалификации специалистовпроводятсяпоме-

ре необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельно-

сти работников. Предлагаемые курсы автором, помогли не только повысить

уровень теоретических знаний по данной технологии, но и совершенствовать
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практические навыки и умения. Повышение квалификации, включает в себя

виды обучения: лекционные занятия по различным направлениям; упражнения

и тренинг.

Как было подмечено ранее, финансовое положение детских домов по Рос-

сии оставляет желать лучшего. Решением данной проблемы специалисты видят

так, что необходимость перепрофилирования детских домов, поправки в зако-

нодательстве.

Также была замечена проблема, что молодые специалисты в своем боль-

шинстве имеет ничем не подкрепленные амбиции и высокие требования к зар-

плате, при этом уровень их квалификации и качество знаний значительно сни-

зился. Необходимо сделать благоприятные условия для работы, повысить уро-

вень заработной платы. Также можно предложить молодым специалистам жи-

лье в отдаленных регионах (деревнях, поселках, селах).

Ребенок, воспитывающийся в интернат учреждении, лишен очень много-

го, что есть у обычных детей и без чего немыслимо его полноценное развитие и

становление его как личности. Дети-сироты и дети, оставшихся без попечения

родителей, не получившие положительного опыта семейной жизни, не могут

создать здоровую полноценную семью. Воспитываясь в государственных учре-

ждениях, они часто повторяют судьбу своих родителей, лишаясь родительских

прав, тем самым, расширяя поле социального сиротства, следовательно, с тех-

нологической точки зрения социальная работа не соответствует потребностям

социального заказчика по работе с детьми сиротами и детьми, оставшиеся без

попечения родителей, а также нуждается в дальнейшем в развитии специализи-

рованной подготовки таких социальных работников, чья деятельность будет

направлена непосредственно на работу с данной категорией детей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Программа  социологического исследования «Ресоциализация с
детьми-сиротами и детьми оставшихся без попечения родителей» в социальном

учреждении г. Благовещенска(на примере ГАУ АО «Благовещенский
детский дом»)

1 Проблемная ситуация

Стратегия социально-экономических преобразований России предполага-

ет достижение высокого уровня благосостояния всех категорий населения, что

связывается с созданием условий для реализации каждому российскому граж-

данину его человеческого потенциала.

Сиротство – социальное явление, обусловленное наличием в обществе де-

тей, родители которых умерли, а также детей, оставшихся без попечения роди-

телей вследствие лишения родительских прав, признание в установленном по-

рядке родителей недееспособными, безвестно отсутствующими и т.д. Сюда

также относят детей, родители которых не лишены родительских прав, но фак-

тически не осуществляют какой-либо заботы о своих детях.

Сегодня детские дома делают многое для детишек, но в связи с недоста-

точным финансированием нереализованными остаются большое количество

проектов. А некоторые программы, например, по адаптации сирот в рамках

учреждения, просто невозможны, так как нет системы и сопроводительных ин-

ститутов детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей, после вы-

хода из стен детского дома.  Чтобы ребенок, оставшийся без родителей, ком-

фортно себя чувствовал в эмоциональном плане, необходимы социальные

условия, которые определяют его быт, его физическое здоровье, характер его

общения с окружающими людьми, его личные успехи. К сожалению, почти во

всех учреждениях, где воспитываются дети-сироты и дети, оставшихся без по-

печения родителей, среда обитания, как правило, сиротская, приютская. Конеч-

но, известен опыт лучших детских домов и интернатов, где детям хорошо, вы-

пускники которых сравнительно успешно вступают во взрослую жизнь.
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А

Наиболее грозным явлением в последние годы стало значительное повы-

шения размеров «социального» сиротства, появление его новых характеристик.

Обнаруживается так называемое «скрытое» социальное сиротство, которое свя-

зано с ухудшением условий жизни семьи, падением ее нравственных устоев и

изменения отношения к детям, вплоть до их полного вытеснения из семей,

вследствие чего растет беспризорность огромного количества детей и подрост-

ков. Социальное сиротство ‒ явление устранения или неучастия большого круга

лиц в выполнении ими родительских обязанностей.

По определению А.А. Реана, ресоциализация – процесс разрушения или

коррекции ранее усвоенных асоциальных или социально неадаптивных норм, и

последующего усвоения социальных адаптивных норм, а также активного их

воспроизводства в поведении и деятельности.

Такое, в принципиальном плане, понимание ресоциализации принимается

на сегодняшний день большинством специалистов по этой проблематике (Го-

голева А.В., Шнейдер Л.Б. и др.).

Проблематика мира детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, задает особые требования к процессам социализации – ресоциализа-

ции:

1 Условия социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, резко отличаются от условий социализации детей из семей. Эти

особые условия ведут, как это доказано в многочисленных исследованиях, и к

особенному личностному развитию. Дети-сироты и дети, оставшихся без попе-

чения родителей, как правило, почти всегда испытывают эмоциональную дери-

вацию – то есть пребывают в длительном состоянии частичного блокирования,

недостаточного удовлетворения потребности в эмоциональном тепле, заботе,

сопереживании. Доказано, что пребывание в состоянии эмоциональной дерива-

ции ведет к серьезным нарушениям эмоционального развития, к неразвитости

эмоциональной сферы личности.
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А

Более того, это состояние приводит к целому ряду негативных послед-

ствий не только на эмоциональном уровне личности, но и на уровнях ее когни-

тивного и поведенческого развития.

2 Этим негативные последствия социализации в условиях детского дома,

однако, не ограничиваются. Сама социализация в детском доме, в силу объек-

тивных обстоятельств, носит неполноценный, усеченный «куцый» характер.

Дети не включены во все многообразие жизненных социальных отношений. Но,

как хорошо известно, из теории социального научения, именно собственный

жизненный опыт и наблюдение за жизненным опытом других является главным

механизмом социализации личности.

3 В силу всех вышеназванных обстоятельств у детей-сирот снижается

потенциал адаптации к условиям обычной жизни вне рамок детского дома.

Уровень социальной дезадаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в несколько раз превышает таковой по сравнению с обычны-

ми детьми. По данным исследований, в результате нарушений социализации,

только 10-30 % детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

нормально адаптируются к самостоятельной жизни. Для большинства же ха-

рактерно развитие резкой социальной дезадаптации – от глубокого стрессового

состояния до попыток суицида, от асоциального поведения до совершения уго-

ловно наказуемых деяний.

При этом в качестве критериев оценки результативности процессов ре-

социализации, могут выступить:

− субъективные ощущения успешности социальной адаптации самих де-

тей-сирот;

− оценочные показатели успешности ресоциализации и социальной адап-

тации детей-сирот;

− объективные показатели успешности ресоциализации и социальной

адаптации детей-сирот: изменение социометрического статуса, изменение
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психологических показателей (тревожность, агрессивность и др.), изменение

результативности деятельности.

Большинство специалистов утверждает, что важнейшим условием благо-

получной ресоциализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, является их профессиональная подготовка. Однако, как показывает

практика, выпускники детских домов испытывают значительные трудности в

профессиональном становлении.

2 Объектом исследования.

Эксперты по социальной работе, работающие в Благовещенском детском

доме.

3 Предмет исследования.

Ресоциализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей в учреждении Благовещенского детского дома.

4 Цель исследования.

Изучить особенности ресоциализации детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей в учреждении Благовещенского детского дома.

5 Задачи:

− охарактеризовать сущность и содержание ресоциализации;

− изучить структуру и функции ресоциализации детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей в детском доме;

− проанализировать основные направления ресоциализации детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей в детском доме;

− выявить основные факторы, влияющие на процесс ресоциализации в

детском доме;

− оценить сложившуюся систему ресоциализации детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей в детском доме.
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6 Интерпретация понятий.

Сиротство – социальное явление, обусловленное наличием в обществе

детей, родители которых умерли, а также детей, оставшихся без попечения ро-

дителей вследствие лишения родительских прав, признание в установленном

порядке родителей недееспособными, безвестно отсутствующими и т.д.

Ресоциализа́ция – это повторная социализация, которая происходит на

протяжении всей жизни индивида. Ресоциализация осуществляется изменения-

ми установок индивида, целей, норм и ценностей жизни.

Социализация – процесс усвоения человеческим индивидом образцов по-

ведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний,

навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе.

Социальная реабилитация – это совокупность мероприятий, осуществля-

емых государственными, частными, общественными организациями, направ-

ленных на защиту социальных прав граждан. Процесс социальной реабилита-

ции представляет собой процесс взаимодействия личности и общества, которое

включает в себя, с одной стороны, способ передачи индивиду социального

опыта, способ включения его в систему общественных отношений, с другой

стороны, процесс личностных изменений.

Опе́ка – вид семейного устройства малолетних (несовершеннолетние до

14 лет), оставшихся без попечения родителей, а также форма защиты прав и ин-

тересов гражданина, признанного судомнедееспособным вследствие психиче-

ского расстройства.

Попечительство – вид семейного устройства несовершеннолетнего, до-

стигшего 14-ти лет, либо форма защиты гражданских прав и интересов совер-

шеннолетнего лица, признанного судом ограниченно дееспособным.
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Де́тский дом – воспитательноеучреждение для детей, лишившихся роди-

телей или оставшихся без их попечения, а также детей, нуждающихся в помо-

щи и защите государства.

Усыновле́ние (удочере́ние) – форма семейного воспитания детей, лишён-

ных родительской опеки, с установлением между усыновленным и усыновите-

лем правовых (личных и имущественных) отношений, существующих между

родителями и детьми.

Приёмная семья– форма устройства с целью воспитания ребёнка (детей) в

семье на дому у приемного родителя – воспитателя. Обычно в приемную семью

передают детей, которых невозможно передать на усыновление или опеку,

например для воспитания в одной семье 2-3 и более детей (братьев, сестер).

Социальная адаптация – процесс активного приспособления индивида к

условиям социальной среды; вид взаимодействия личности с социальной сре-

дой.

Специалист по социальной  работе – работник социальных служб, орга-

низующий и координирующий оказание необходимых социальных услуг на

территории, разрабатывающий меры по повышению качества этих услуг.

Клиент социальной работы – человек, нуждающийся в социальной защи-

те.

Социальная работа – профессиональная  деятельность по организации

помощи и взаимопомощи людям и группам, попавшим в трудные жизненные

ситуации, их психосоциальной реабилитации и интеграции.

7 Гипотеза.

Ресоциализация осуществляется достаточно в полной мере и системати-

зированной в Благовещенском детском доме.
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8 Операционализация основных понятий.

Таблица А.1 – Факторная операционализация

А – Объективные
факторы:

l) общие:
– социально-экономическая об-
становка в обществе;
– политическая ситуация в
стране и регионе;
2) специфические факторы:
– несовершенство законодатель-
ной базы;
–нехватка финансирования;
– отсутствие интереса к подпро-
грамме общественных организа-
ций и объединений.

В – Субъективные
факторы:

1) характеристики
объекта:
– специализация
– стаж работы;
– должность.

C – соотношение субъективных
и объективных факторов:

1) мероприятия, которые удалось
реализовать в подпрограмме:
– адаптация учреждений в раз-
личных сферах;
2) мероприятия, которые на сего-
дняшний день находятся в стадии
реализации:
– повышение доступности и каче-
ства реабилитационных услуг;
– дооснащение оставшихся объек-
тов.

9 Структурная операционализация.

Таблица А.2 – Дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей в Бла-

говещенском детском доме
Основные направления

работы
Для проживания

воспитанников имеются
Гражданское-правовое.
Трудовое.
Спортивно-оздоровительное.
Эстетическое.
Познавательное.
Экологическое.
психолого-педагогическое.

1 Помещения медицинского назначения:
– изолятор;
– кабинет врача.
2 Кабинет психолога.
3 Кабинет социального педагога.
4 Зал для музыкальных занятий.
5 Тренажерный зал.
6 Библиотека.
7 Студия «Художественные промыслы».
8 Компьютерный класс.
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10 План исследования

Таблица А.3 – План исследования
Этапы Содержание Сроки

Подготовительный – изучение литературы
– ознакомление с проблемой
– определение проблематики

Основной – формирование проблемы
– определение объекта и предмета исследования
– определение целей и задач
– составление анкеты
– проведения исследования

Заключительный – выбраковка анкет
– обработка и анализ анкет

11 Выборка.

При объеме генеральной совокупности 50 человек, выборка сплошная.

12 Методики и методы исследования.

Опросный метод исследования: анкетный опрос.

13 База проведения исследования.

ГАУ АО «Благовещенский детский дом».

14 Критерии оценки ожидаемых результатов.

Соотнесение полученных данных исследования между собой.
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АНКЕТА

Уважаемый респондент!

Амурский государственный университет проводит исследование «Ресо-

циализацияс детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей в

социальном учреждении г. Благовещенска (на примере ГАУ АО «Благовещен-

ский детский дом»), исследование носит анонимный характер и его результаты

будут использоваться в научных целях. Просим вас ответить на вопросы анке-

ты, выбрав подходящий с вашей точки зрения вариант ответа.

Благодарим за сотрудничество!

1. Как вы считаете, какой на ваш взгляд уровень профессионализма

специалистов по социальной работе в Благовещенском детском доме?

А) Отличный

Б) Удовлетворительный

В) Оптимальный

Г) Другое______________________

2. Отмечаете ли вы, что выполняемые ваши функции усложнились

или расширились по сравнению с недавним прошлым?

А) Да

Б) Нет

В) Другое_____________________

3. По каким критериям Вы выбираете необходимые для ресоциали-

зации мероприятия с детьми–сиротами и детьми, оставшихся без попече-

ния родителей? (отметьте несколько вариантов)

А) Формирование чувства доброты

Б) Ориентация на интерес ребенка

В) Формирование ответственности



78

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А

Г) Формирование сознания

Д) Развитие мышления

Е) Другое___________________________

4. Какие задачи, по Вашему мнению, выполняет комплекс ресоциали-

зированных мероприятий?

А) Обучению самостоятельности

Б) Развитие любознательности

В) Формирование эмпатии

Г) Другое___________________________

5. Какие направления ресоциализации, Вы считаете наиболее эффек-

тивнее? (отметьте несколько вариантов)

А) Гражданско-правовое

Б) Трудовое

В) Спортивно-оздоровительное

Г) Эстетическое

Д) Познавательное

Е) Экологическое

Ж) Психолого-педагогическое

6. Какие проблемы у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, в большей степени нуждаются в корректировке в ходе специ-

альных мероприятий?

А) Агрессивность

Б) Замкнутость

В) Апатия

Г) Низкая физическая культура

7.Есть ли необходимость в получении дополнительной информации и

знаний по вопросам ресоциализации?

А) Да
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Б) Нет (переходите к вопросу 7)

8. Как Вы оцениваете эффективность мероприятий по ресоциализа-

ции в Благовещенском детском доме?
А) Отлично

Б) Хорошо

В) Удовлетворительно

Г) Неудовлетворительно

9. Какие виды ресоциализации осуществляются в детском доме?
А) Личностная ресоциализация

Б) Психологическая ресоциализация

В) Возрастная ресоциализация

Г) Не знаю

10. На что Вы опираетесь при оценке результативности ресоциализа-

ции?
А) Субъективные ощущения

Б) Оценочные показатели успешности (экспертные оценки)

В) Объективные показатели (психологическое тестирование)

Г) Не знаю

11. Как Вы считаете, какие типы деятельности являются на Ваш

взгляд наиболее значимыми для осуществления ресоциализации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей? Отметьте в таблице

любым символом, ту частоту, с которым Вы считаете нужным проводить

мероприятия?
Наименование Ежедневно Еженедельно Ежемесячно Ежегодно
Гражданско-правовое
Трудовое
Спортивно-оздоровительное
Эстетическое
Познавательное
Экологическое
Психолого-педагогическое
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12. Какие меры по улучшению комплексно-реабилитационных меро-

приятий Вы бы предложили?

А) Приглашать больше специалистов

Б) Увеличить бюджет данных мероприятий

В) Увеличить частоту проведенных мероприятий

Г) Другое____________________________

13. Стоит ли привлекать к общению в ходе данных мероприятий де-

тей из полных семей?

А) Да

Б) Нет

В) Возможно

Г) Другое____________________________

14. Нравится ли Вам принимать участие в организации данных ме-

роприятий?

А) Да

Б) Нет

В) Не знаю

15. Дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, какого

возраста больше всего нуждаются в ресоциализации?

А) от 3-6 лет

Б) от 7-10

В) от 11-14

Г) от 15-18 лет

Д) Не знаю

Е) Другое_______________________________

16. Стоит ли привлекать детей–сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей старшего возраста в помощи ресоциализациидетей младше-

го возраста?
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А) Да

Б) Нет

В) Не знаю

17. Целесообразно ли в рамках мероприятий вывозить детей–сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей на турбазы, детские лагеря и

т.д.?

А) Да

Б) Нет

В) Не знаю

18. Достаточно ли государство финансирует проводимые мероприя-

тия?

А) Достаточно

Б) Достаточно, но можно выделять больше средств

В) Немного недостаточно

Г) Абсолютно недостаточно

19. Как Вы отслеживаете эффективность результатов мероприятий?

А) Проводите анкетирование

Б) Проведение консультации

В) Приглашаете экспертные комиссии

20. Как Вы оцениваете качество медицинского обслуживания, влия-

ющий на ресоциализацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей в вашем учреждении?

А) Отлично

Б) Хорошо

В) Удовлетворительно

Г) Неудовлетворительно

Д) Другое________________________________________________
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21. Как Вы оцениваете качество бытового содержания, и как оно

влияет на ресоциализацию?
А) Влияет на психологическое состояние

Б) Чувство комфорта

В) Способствует снижению коммуникативного барьера, на бытовом

уровне

Г) Не знаю

Теперь несколько слов о себе:

1. Возраст__________________________________________

2. Пол
А) Женский

Б) Мужской

3. Стаж профессиональной деятельности:
А) От 0 до 5 лет

Б) От 5 до 10 лет

В) Свыше 10 лет

4. Какое у вас образование?
А) Высшее

Б) Незаконченное высшее

В) Среднее специальное

5. Ваше семейное положение:
А) Замужем/женат

Б) Не замужем/ не женат

В) Вдова/вдовец

Г) Разведен(а)

6. Есть ли у вас дети?
А) Да, один ребенок

Б) Да, два ребенка и более

В) Нет.
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Тематический план курсов по повышению квалификации «Ресоциализа-
ция детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Таблица Б.1 ‒ Тематический план курсов по повышению квалификации « Ресо-

циализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Тематический блок Характеристика Время провождения

Психология Изучение целенаправленного
«ремонта» определенных
нарушений культурных и со-
циальных установок лично-
сти; знакомство с разработ-
ками эффектинвых средств и
методов обучения и адапта-
ции детей

2 лекции и практическое за-
нятие

Педагогика Изучение законов воспита-
ния и образования человека

1 лекция и практическое за-
нятие

Культура и социализация
личности

Изучение проблемы позна-
ния личности; социализация
и ресоциализация личности

2 лекции и практическое за-
нятие

Правовые Изучение нормативных до-
кументов; знакомство с но-
выми законами

1 лекция

Тренинг Знакомство с мероприятиями
по видам ресоциализации

2 дня

Итого: Неделя
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Тренинг для специалистов на тему: Успешнаяресоциализация детей-сирот и де-
тей, оставшихся  без попечения родителей в Государственном автономном

учреждении Амурской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, «Благовещенский детский дом» № 17

Цель тренинга:

‒ познакомить с технологией ресоциализация;

‒ рассказать о новых методах, направлениях ресоциализации;

‒ помощь специалистам в понимании полного объема этой технологии.

Задачи:

‒ приобретение опыта в познании ресоциализации;

‒ укрепление знаний по данной технологии.

Данный тренинг будет проводиться по трем видам ресоциализации: лич-

ностная, психологическая и возрастная.

1. Личностная  ресоциализация.

Тренинг лидерства.

Цель. Знакомство с участниками группы с позиции их лидерских умений

и амбиций, создание доверительной атмосферы.

Тренинг начинается с традиционного представления участников группы, а

также с ассоциаций, которые у них возникают в связи с понятиями «лидерство»

и «лидер».

Тренинг начинается с традиционного принятия правил взаимодействия в

группе и представления участников. В ходе самопрезентации каждый участник

(по кругу) называет свое имя, должностной статус, рассказывает в течение 3-5

минут о том, как часто проявляет лидерское поведение, где (в каких ситуациях

или в каком окружении), как правило, проявляется лидерское поведение, что

способствует и что мешает этому. Приветствуются высказывания об ожиданиях

от тренинга и пожеланиях по отношению к группе.
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ В

Игра «Ярмарка обмена». В течение 10 минут каждый участник составляет

список своих качества и умений, способствующих лидерству, ‒«Я как лидер»,

оценивает степень их выраженности по шкале от нуля до 100%. Далее участни-

ки за 15-20 минут имеют возможность в ходе переговоров друг с другом обме-

нять часть своих сильно выраженных лидерских качеств на «недостающие»

(слабо выраженные) в условных единицах (в %). Игра способствует осознанию

своих потенциалов лидерства и стремлению к их дальнейшему развитию, уме-

нию вести переговоры.

Для обсуждения после игры, возможно, предложить следующие вопросы:

«Что полезного вы приобрели на ярмарке? Кому удалось произвести больше

обменов в процессе игры? В каких ситуациях полученные приобретения могут

способствовать лидерскому поведению?

2. Возрастная ресоциализация.

Тренинг внимания и самоконтроля.

Цель тренинга ‒ развитие уровня внимания и самоконтроля участников

группы.

Упражнение «Пальцы». Участникам группы следует удобно располо-

житься в креслах или на стульях, образуя круг. Переплести пальцы положенных

на колени рук, оставив большие пальцы свободными. По команде «Начали!»

медленно вращать большие пальцы один вокруг другого с постоянной скоро-

стью и в одном направлении, следя за тем, чтобы они не касались друг друга.

Сосредоточить внимание на этом движении. По команде «Стоп!» прекратить

упражнение. Длительность ‒ 5-15 минут.

3. Психологическая ресоциализация.

Основная цель тренинга ‒ развитие управленческих умений специалиста

в соответствии с его личностными, психологическими особенностями.

Упражнение «Спасибо, что ты есть».
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ В

Ведущий делит группу на две равные по количеству человек подгруппы.

Участники образуют два круга ‒ внутренний и внешний и поворачиваются ли-

цом друг к другу.

Задача участников‒ посмотрев в глаза стоящему перед ними человеку,

сказать ему, назвав по имени: «Спасибо, что ты есть».

Сначала эти слова произносит участник из внешнего круга, а затем ‒ из

внутреннего. При желании участники могут пожать друг другу руки или об-

няться. Затем стоящие во внешнем круге передвигаются на одного человека

вправо, и упражнение повторяется снова, до тех пор, пока не встретятся участ-

ники, начинавшие друг с другом эту игру. По окончании упражнения члены

группы возвращаются на свои места и делятся впечатлениями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информационный буклет о ресоциализации

Рисунок Г.1 – Информационный буклет о ресоциализации

1. Субъективные ощущения успешности

ресоциализации самих детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей;

2. Оценочные показатели успешности

ресоциализации детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей. Метод

определения – экспертное оценивание.

3. Объективные показатели успешности

ресоциализации детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей: изменение

психологических показателей, модификация

результативности деятельности. Методы

определения: психологическое тестирование,

анализ результатов деятельности.

- гражданско-правовое

- психолого-педагогическое

- социально-правовое

- трудовое

- спортивно-оздоровительное

- эстетическое

- познавательное

- экологическое
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