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Социально-педагогическая 
поддержка 
несовершеннолетних 
в отечественной 
и зарубежной практике 

Термин "социально-педагогическая под-
держка" сегодня прочно утвердился в науч-
ной литературе, нормативных документах, 
используется педагогами, специалистами по 
социальной работе, педагогами-психолога-
ми. Особую актуальность социально-педаго-
гическая поддержка как технология, направ-
ление работы приобретает в работе с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуа-
ции (М. Винклер, О. С. Газман, С. Джексон, 
С. Кэмерон, Л. Я. Олиференко, Т. И. Шульга и 
др.). В то же время в науке и практике еще не 
сформированы единые подходы к определе-
нию сущности данного понятия. Конкретизации 
требует и содержательная сторона указанного 
направления работы. С этой целью проведен 
сравнительный анализ сущности социально-
педагогической поддержки несовершенно-
летних в отечественной и зарубежной теории 
и практике, изучены применяемые стратегии 
и тактики. 
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Вотечественных исследованиях появле-
ние понятия "социально-педагогиче-
ская поддержка" связано с развитием 

теории педагогической поддержки (О. С. Газ-
ман). Согласно данной теории, педагогиче-
ская поддержка — это процесс совместного 
с ребенком определения его собственных ин-
тересов, целей, возможностей и путей пре-
одоления проблем, мешающих ему сохра-
нить свое человеческое достоинство и само-
стоятельно достигать желаемых результатов 
в обучении, самовоспитании, общении, об-
разе жизни, развитии индивидуальности [2]. 
Поскольку данный вид профессиональной 

деятельности получил свое развитие в систе-
ме образования, то его особенностью стала 
помощь ребенку в личностном росте. Если 
воспитание и обучение призваны формиро-
вать социально значимые качества личности, 
передавать систему знаний, умений и навы-
ков, то поддержка — это вид педагогической 
деятельности, направленный на самоопреде-
ление ребенка, его становление в качестве 
субъекта жизнедеятельности и в целом на его 
индивидуализацию. При этом исследователи 
подчеркивают, что индивидуальность — это 
то, что формируется самой личностью, извне 
ее создать невозможно [4]. В связи с этим 
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поддержка является тем видом педагогиче-
ской деятельности, благодаря которой лишь 
создаются условия, оказывается помощь 
в данном процессе. 

При обращении к термину "социально-педа-
гогическая поддержка" следует отметить, что 
социальная составляющая в данном понятии 
заставляет исследователей и практиков либо 
сужаться в его трактовке до вида педагогиче-
ской поддержки, либо, наоборот, представлять 
данное понятие родовым по отношению к педа-
гогической поддержке. 

Так, в словаре по социальной педагогике со-
циально-педагогическая поддержка трактуется 
как деятельность социального педагога по ока-
занию превентивной и оперативной помощи де-
тям (подросткам, семьям) в решении их соци-
ально-педагогических проблем в среде жиз-
недеятельности [5]. Данный вид деятельности 
обеспечивает работу социального педагога по 
решению проблем ребенка, связанных с соци-
альным функционированием. 

В русле высказанных идей выступает кол-
лектив российских авторов (Л. Я. Олиференко, 
Т. И. Шульга, И. Ф. Дементьева), который трак-
тует социально-педагогическую поддержку как 
деятельность по оказанию помощи, направлен-
ной на выявление, определение и разрешение 
проблем ребенка с целью реализации и защи-
ты его прав на полноценное развитие и образо-
вание [3]. 

Как видно из определения, социально-педа-
гогическая поддержка связывается авторами 
с социально-правовой защитой несовершен-
нолетних, фактически с защитой их законных 
прав и интересов. Данный подход сегодня ши-
роко поддерживается в отечественной теории 
и практике. Например, оказание социально-
педагогической поддержки несовершеннолет-
ним из неблагополучных семей подразумева-
ет под собой оказание помощи при разреше-
нии проблем несовершеннолетних, связанных 
с реализацией их прав на полноценное раз-
витие, воспитание, образование, укрепление 
здоровья и подготовку к самостоятельной жиз-
ни в семье и обществе [1 ]. 

В социально-педагогической деятельности 
различают тактики поддержки в зависимости 
от степени самостоятельности ребенка и его 
потенциала в решении сложившихся трудно-
стей — защита, помощь, поддержка, сопрово-
ждение. 

Защита — процесс отстаивания жизнен-
но важных интересов ребенка в случае физи-
ческой и/или психической опасности. В основ-
ном используется в отношении детей дошколь-
ного возраста. 

Помощь — процесс обеспечения становле-
ния индивидуальности, зачастую с демонстра-
цией способов и приемов разрешения трудно-
стей. Предназначена для работы с детьми млад-
шего школьного возраста. 

Поддержка — процесс создания условий 
(совместно с ребенком) для сознательного 
самостоятельного разрешения им проблем-
ных ситуаций в случае, если ребенок не справ-
ляется сам. Используется в работе с подрост-
ками. 

Сопровождение — процесс заинтересо-
ванного наблюдения, консультирования, лич-
ностного участия, поощрения максималь-
ной самостоятельности в проблемной ситуа-
ции при минимальном влиянии специалиста. 
Предназначено для работы с юношами и девуш-
ками [4]. 

Разделение тактик поддержки несовершен-
нолетних по возрастам условно, поскольку 
взрослые заботятся о детях постоянно. В то же 
время определение позиции взрослого по отно-
шению к ребенку в каждой представленной так-
тике ценно, поскольку указывает на степень са-
мостоятельности, ответственности несовер-
шеннолетнего и стратегию работы специалиста. 

В зарубежных подходах к социально-пе-
дагогической поддержке несовершеннолет-
них распространение получили научные вы-
воды С. Кэмерона. Он осуществил опрос со-
циальных педагогов и социальных работников 
из Дании, Бельгии и Германии и выявил раз-
личия в понимании специалистами сущности 
поддержки несовершеннолетних. Эти разли-
чия, как считает автор [6; 7], связаны с тра-
дициями социально-педагогической работы 
в каждой из стран, представители которых 
участвовали в опросе. 

Практически все опрошенные специали-
сты определяли социально-педагогическую 
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поддержку несовершеннолетнего как "сред-
ство для развития в нем самостоятельности 
(the self) и жизненных навыков" [6]. При этом 
ребенок определяется ими как человек, чья 
жизнедеятельность в социуме требует допол-
нительных навыков для успешного участия в 
жизни общества. Роль социального педагога 
(социального работника) состоит в том, чтобы 
путем советов, примеров, самим своим при-
сутствием, дружеским, а не поучительным, 
тоном голоса помочь несовершеннолетнему 
приобрести уверенность в себе и раскрыть 
свои способности , чтобы таким образом под-
держать его развитие и помочь овладеть со-
циокультурными нормами поведения [6]. 

Другие социальные педагоги (социальные 
работники) видят цель поддержки несовер-
шеннолетнего в том, чтобы быть ему опорой, 
и определяют эти взаимоотношения как "эти-
ческий контакт" . Его суть состоит в создании у 
ребенка ощущения, что специалист всегда го-
тов поддержать его, помочь. В рамках данного 
подхода показательным является понимание 
цели социально-педагогической поддержки 
как реализация принципа "здесь и сейчас" , 
а не планирование отдаленных целей [10] . 

Еще один подход в понимании цели и так-
тики реализации социально-педагогиче-
ской поддержки детей и молодежи выража-
ется формулой "путь к участию в жизни со-
циума". Социальный педагог (социальный 
работник) дает возможность несовершенно-
летнему заявить о себе, иметь свое мнение. 
Специалист должен создать ребенку соответ-
ствующие условия для участия в различных 
формах молодежных движений и организа-
ций [14]. Стратегия участия путем вовлечения 
молодого человека в процесс принятия реше-
ний в повседневной жизни широко применя-
ется, например, в Германии. Согласно теории 
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и социально-педагогический журнал 
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М. Винклера, она предназначена для разви-
тия у подростков и молодежи навыков и уме-
ний приходить к решению спорных вопросов 
и делать самостоятельный выбор, что важно 
для самостоятельной жизни взрослого индиви-
дуума [15]. 

Наиболее распространенной среди участни-
ков обсуждаемого опроса была точка зрения на 
поддержку несовершеннолетнего как на способ 
достичь профессионального понимания сути 
проблемы, с которой он сталкивается. Задача 
специалиста — завоевать доверие ребенка для 
того, чтобы он мог рассказать о своих трудно-
стях и педагог получил бы возможность изме-
нить его жизнь к лучшему. Как отмечает один 
из респондентов: "Очень важно, чтобы ребенок 
был уверен в том, что какой-то взрослый чело-
век, которого он знает, поможет ему всегда и во 
всем; что этот человек не использует получен-
ную информацию во вред ему" [12]. 

При организации социально-педагогиче-
ской поддержки, как считают многие авторы [8], 
важно различать ее ключевые элементы и тех-
нологию реализации. Прежде всего, специа-
лист должен понять суть "дилеммы" (конфлик-
та). Далее социальный педагог "вторгается в 
жизненное пространство" подопечного. Он пол-
ностью погружает свое личное и профессио-
нальное "я" в физическую среду несовершен-
нолетнего или его семьи. Такое проникновение 
"в жизненное пространство" начинается с про-
явления искреннего интереса со стороны педа-
гога, что создает благоприятную возможность 
находить общие интересы. Важно делать вме-
сте что-то такое, что находится в круге интере-
сов ребенка. В этом случае социальный педа-
гог имеет возможность проявить чувство эмпа-
тии к нему и, по мнению С. Кэмерона, "посидеть 
и погрустить вместе с ним" [12]. 

Кроме того, респонденты и исследователи 
подчеркивают, что в отношении несовершенно-
летних, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, важно помнить, что специалист видит по-
ведение подростка, но он не знает, что стоит за 
этим. При личном контакте ребенок может пока-
зать себя по-другому, рассказать о появивших-
ся проблемах. Без тесного личного контак-
та трудно добиваться долгосрочных перемен 
в поведении подопечных [8]. 

При этом во всех исследованиях проблемы 
социально-педагогической поддержки и фор-
мирования успешных взаимоотношений меж-
ду социальным педагогом и несовершеннолет-
ним важнейшим элементом является доверие 
к специалисту. Оно определяется как "уважение 
за компетентность", вера в кого-либо [13], это 
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"вера в возможность решения конкретной проб-
лемы риска" [11]. 

Таким образом, данные, полученные от ре-
спондентов в Дании, Бельгии и Германии, по-
зволили сформулировать 4 задачи социально-
педагогической поддержки несовершенно-
летних, центральная из которых — установление 
доверия. К остальным трем относятся: 

• помощь при формировании у несовер-
шеннолетних навыков, необходимых для 
успешной адаптации в социуме; 

• постоянная поддержка подопечных в их на-
чинаниях; 

• понимание их проблем [9, с. 30]. 
Стратегии социально-педагогической под-

держки будут зависеть от сути проблемы несо-
вершеннолетнего в обществе. 

Сравнительный анализ подходов к социаль-
но-педагогической поддержке в отечествен-
ной и зарубежной теории и практике показал, 
что общим является понимание того, что под-
держка — недирективный вид социально-педа-
гогической деятельности, в ходе которой обна-
руживается суть проблемы несовершеннолет-
него, создаются условия для ее разрешения. 
В зависимости от глубины проблемы, степени 
самостоятельности ребенка социальные педа-
гоги и социальные работники используют раз-
личные тактики взаимодействия, определя-
ют необходимость вторжения в его "жизненное 
пространство". 

Важным для отечественной практики явля-
ется понимание зарубежными коллегами цен-
ности установления личного контакта с ребен-
ком, основанного на доверии к специалисту. 
Без данных ключевых элементов поддержка по 
сути своей невозможна. Личный контакт и до-
верие ребенка к педагогу должны быть первич-
ны, интеграция в жизнь несовершеннолетнего 
и его семьи вторична, поскольку только личное 
взаимодействие может прояснить суть пробле-
мы, а значит, позволит определить механизмы 
ее решения. 

В то же время не менее ценным для мировой 
практики является понимание социально-педа-
гогической поддержки, сформированное в оте-
чественных подходах как технологии защиты 
прав и законных интересов несовершеннолет-
него. С помощью социально-педагогической 
поддержки специалист способен выявить фак-
ты несоблюдения законных интересов ребенка, 
оказать помощь в реализации его прав на пол-
ноценное развитие, воспитание, образование, 
укрепление здоровья и подготовку к самостоя-
тельной жизни в семье и обществе. 
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