
системе потребностей А.Маслоу, человеку наряду с 
физиологическими потребностями свойственны потребность 
принадлежать к человеческому обществу, потребность в любви и 
уважении и потребность в самоактуализации. Эти так называемые 
социальные потребности и предопределяют стремление человека 
усвоить культуру данного общества.

Во-вторых, общество заинтересовано в успешной 
социализации человека, благодаря чему оно находится в постоянном 
развитии. В истории развития человеческого общества известны 
случаи, когда процесс социализации был нарушен в целом из-за 
отсутствия агентов и проводников социализации (например, 
«маугли»).

Таким образом, в лекционном изложении процесс 
социализации как социально-педагогическое явление можно 
представить так: 1) Понятие социализации; 2) Этапы социализации; 
3) Система потребностей А.Маслоу и уровни социализации (можно 
проследить согласно этой системе уровни идентификации, 
индивидуализации и персонализации); 4) Факторы социализации 
(микро-, мезо-, макро-, мегафакторы); 5) Агенты социализации; 6) 
Результат социализации (социализированность или социально 
компетентная личность).

Т.Н. Зубкова (Екатеринбург) 

Сущность социально-педагогической реабилитации

Имеющиеся в научной литературе определения позволяют 
выделить признаки социальной реабилитации, педагогической 
реабилитации, социально-педагогической реабилитации. Один вид 
реабилитации отличается от других совокупностью действий, 
направленных на восстановление функционирования человека.

Основная направленность социальной реабилитации человека 
связана с восстановлением его статуса в обществе. В социологии 
социальный статус определяется как ранг или позиция индивида в 
группе. При этом учитывается понятие социальной роли: «Статус и



роль -  это две стороны одного феномена: если статус является 
совокупностью прав, привилегий и обязанностей, то роль -  
действием в рамках этой совокупности прав и обязанностей»1. Таким 
образом социально реабилитировать человека означает выполнить 
систему действий по восстановлению или обретению им 
определенных прав, привилегий и обязанностей, систему действий 
по научению исполнения различных социальных ролей в 
соответствии с его рангом или позициями в группе. Кроме этого, 
обращая внимание на аспект социальной реабилитации инвалидов, 
необходимо в процесс социальной реабилитации внести систему 
действий по средовой ориентации и бытовой адаптации, что также 
связано с выполнением социальных ролей.

Педагогическая реабилитация представляет собою меры 
воспитательного характера, направленные на коррекцию поведения, 
интеллектуальной деятельности, эмоционального состояния, 
получение образования, ликвидацию педагогической запущенности, 
выработку у ребенка психологической уверенности в собственной 
полноценности и формирование социально значимой личностно
профессиональной ориентации. Понятие «педагогическая 
реабилитация» тесно связано с понятиями ресоциализации и 
перевоспитания.

Ресоциализация представляет из себя усвоение новых
ценностей, ролей, навыков вместо прежних, недостаточно 
усвоенных или устаревших2.

Ресоциализация -  деятельность, направленная на лиц с 
различными видами отклоняющегося поведения с целью
восстановления социального статуса, утраченных либо 
несформированных навыков социального поведения, 
переориентация социальных установок и референтных ориентаций 
девиантов за счет включения их в новые позитивно
ориентированные отношения и виды деятельности педагогически 
ориентированной среды3.

Перевоспитание -  процесс перестройки, коренная 
«переделка» личности, ее чувств, ее воли, черт характера, привычек, 
наклонностей, интересов и идеалов. В «Педагогической 
энциклопедии» (1966 г.) перевоспитание рассматривается как 
система воспитательных воздействий педагога, направленная на



переделку, «перековку» неправильно сформировавшейся личности 
воспитанника, на исправление тех его качеств, привычек, черт, 
которые противоречат нормам и требованиям общества.

Зарубежные концепции перевоспитания правонарушителей 
строятся на следующих моделях: просветительско-образовательная 
модель, в соответствии с которой тюремное заключение преследует 
цель дать правонарушителю образование, выявить факторы, 
мешающие ему адаптироваться к жизни общества, и устранить их; 
модель ресоциализации направлена на решение задач 
перевоспитания с использованием групповых методов; модель 
сотрудничества (партнерства) осужденных с администрацией 
рассчитана на использование возможностей самих осужденных в их 
перевоспитании; терапевтическая модель предусматривает 
привлечение дополнительного персонала, подготовленного в 
вопросах психиатрии и психологии в целях перевоспитания 
осужденных (представляет собою в некоторой степени 
модернизированную медицинскую модель); модель общественного 
воздействия рассчитана на привлечение к сотрудничеству с 
администрацией широкого круга благотворительных и 
общественных организаций4.

Представленные трактовки понятий ресоциализации и 
перевоспитания во многом соотносятся друг с другом: оба понятия 
предусматривают систему действий, направленных на замену 
предшествующих качеств и ценностных установок личности на 
новые. Но данные понятия можно развести: перевоспитание 
предусматривает изменение качеств личности, а ресоциализация -  
повторное накопление социального опыта или освоение нового 
социального опыта. Между тем и ресоциализация, и перевоспитание 
являются составными частями процесса педагогической 
реабилитации.

Таким образом педагогическая реабилитация предусматривает 
систему мер воспитательного характера, направленных на изменение 
поведения, интеллектуальной деятельности, получение образования, 
формирование социально значимой личностно-профессиональной 
ориентации на основе ресоциализации и перевоспитания.

Социально-педагогическая реабилитация -  это процесс, 
объединяющий действия по социальной и педагогической



реабилитации. Возможность такого объединения объясняется 
наличием общих составляющих: ресоциапизации в педагогической 
реабилитации, научение действиям социальных ролей в социальной 
реабилитации.

На основе объединения одержания понятий «социальная 
реабилитация» и «педагогическая реабилитация» можно дать 
определение социально-педагогической реабилитации.

Социально-педагогическая реабилитация есть система мер, 
направленных на устранение или ослабление влияния 
неблагоприятных факторов, восстановление статуса личности, 
оказание помощи в освоении социальных ролей в соответствии со 
статусом личности, изменение поведения, интеллектуальной 
деятельности, получении образования на основе переобучения, 
перевоспитания, ресоциализации.

При проведении социально-педагогической реабилитации 
необходимо учитывать два обстоятельства. Во-первых, необходимо 
учитывать процессы, которые протекают в жизни человека 
параллельно в конкретный промежуток времени: социализация, 
воспитание, обучение, самовоспитание. Они, с одной стороны, не 
должны противоречить направленности реабилитационного 
процесса, а должны закреплять результаты , полученные в процессе 
реабилитации, расширять зону реабилитационных мероприятий, 
делать процесс реабилитации непрерывным. С другой стороны, сами 
реабилитационные мероприятия не должны нарушать устоявшиеся 
положительные процессы жизнедеятельности.

Во-вторых, перечисленная система действий в рамках 
социально-педагогической реабилитации не включает действия по 
восстановлению биологических функций организма, по 
восстановлению психологических процессов, действия по 
профессиональному обучению, действия по оказанию 
экономической и правовой помощи и т.п. Эти действия относятся к 
другим видам реабилитации: медицинской, психологической,
профессиональной, экономической и др. Если рассматривать 
комплексно процесс реабилитации, то необходимо согласовывать 
действия между разными видами реабилитации с целью 
оптимизации проводимых мероприятий.

Поэтому в социально-педагогической реабилитации можно



выделить четыре основных компонента действий: действия по 
устранению влияния неблагоприятных факторов, действия по 
восстановлению социального статуса и роли, действия 
перевоспитания, переобучения, ресоциализации, действия 
согласования мероприятий социально-педагогической реабилитации 
с процессами жизнедеятельности человека и с мероприятиями, 
осуществляемыми в рамках других видов реабилитации.

Результат процесса реабилитации качественно характеризует 
эффективность тех действий, которые были заложены в 
реабилитационную программу. Отслеживать результаты 
реабилитационного процесса следует по количеству ресурсов, 
вложенных в программу, по качественным изменениям в состоянии 
субъекта.

Оценка реабилитационного процесса по количеству 
использованных ресурсов связана с определением часов работы 
специалистов с клиентом, определением материальных затрат 
(питание, медикаменты, материальная помощь, наглядные пособия, 
тренажеры), определением энергетических затрат работы
разнообразного оборудования, использованного в 
реабилитационных целях. Как правило, данная оценка применяется 
на административном уровне.

На уровне работы специалистов, участвующих в
реабилитационных программах, оценку эффективности действий 
следует проводить на основании анализа изменений состояния 
субъекта. И здесь следует выделить два метода: статистический и 
параметрический.

Статистический метод оценки эффективности 
реабилитационных программ связан с фиксацией показателя 
рецидива дезадаптации и повторного обращения клиента
реабилитационную службу. При эффективном осуществлении 
реабилитационной программы повышается адаптивная способность 
человека и у него отпадает потребность повторного обращения. При 
неэффективном проведении реабилитационной программы на какой- 
то промежуток времени снимается проблема дезадаптации, но она 
повторно проявляется по истечении времени и требуется повторное 
обращение в реабилитационный центр. Поэтому показатель 
рецидива дезаптации может быть критерием эффективности



реабилитационных программ при статистическом исследовании.
Параметрический метод дает качественную характеристику 

эффективности реабилитационных программ. При сравнении 
параметров состояния человека до и после его участия в 
реабилитационной программе можно судить об ее эффективности. 
Как описывалось выше, параметрами состояния человека являются: 
физические, психические и социальные. Исходное и последующее 
состояние человека по данным параметрам замеряется при помощи 
одних и тех же методик с целью получения объективных данных.

По результатам нашей экспериментальной деятельности 
можно утверждать, что изменения в состоянии человека бывают 
разными. Во-первых, выделим прямые и косвенные изменения в 
состоянии человека, участвовавшего в реабилитационной
программе. Прямые изменения в состоянии человека связаны с 
целями реабилитационной программы. В целевой установке 
реабилитационной программы были сформулированы конкретные 
показатели, которые необходимо было достичь, и в результате 
программы зафиксировано положительное изменение данных 
показателей. Косвенные изменения в состоянии человека происходят
параллельно, хотя никаких специальных реабилитационных
действий предпринято не было. Косвенные изменения могут быть 
положительными и отрицательными. При фиксировании
отрицательных косвенных изменений необходимо вносить 
коррективы в реабилитационную программу. Чем больше 
параллельных положительных косвенных изменений в состоянии 
человека произошло, тем эффективнее реабилитационная
программа.

При анализе показателей прямых изменений в состоянии
человека можно выделить несколько уровней проявления
эффективности реабилитационного процесса. При этом, каждый 
показатель следует оценивать отдельно, а общий эффект -  
определять на основе суммирования. Экспериментально
установлено, что эффективность реабилитационных мероприятий 
проявляется на четырех уровнях:

1-й уровень -  отрицательный уровень, то есть отрицательные 
изменения прямых показателей, когда по результатам диагностики 
зафиксировано снижение уровня проявлений планируемых к



положительному изменению качеств.
2-й уровень -  нулевой уровень, то есть нулевые изменения 

прямых показателей, когда по результатам диагностики 
зафиксировано тождество проявлений планируемых к 
положительному изменению качеств.

3-й уровень -  положительный эволюционный уровень, то есть 
плавные изменения прямых показателей, когда по результатам 
диагностики зафиксировано положительное изменение планируемых 
качеств, и порядок этого изменения равен повышению на один 
уровень степени сформированности.

4-й уровень -  положительный скачкообразный уровень, то 
есть скачкообразные изменения прямых показателей, когда по 
результатам диагностики зафиксировано положительное изменение 
планируемых качеств, и порядок этого изменения равен повышению 
на два и более уровней степени сформированности.

Следует отметить, что наиболее оптимально достижение 
третьего уровня реабилитационных программ, потому что в данном 
случае происходит и плавное параллельное изменение косвенных 
показателей развития личности и человеку легче освоиться со своей 
новой позицией. При скачкообразном изменении отдельных 
показателей, если у человека достаточно внутренних резервов, то 
произойдет интенсивное изменение остальных косвенных 
параметров состояния человека; если же внутренних резервов 
недостаточно, то полученный результат снизится и опять наступит 
состояние дезадаптации.
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