
Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то
приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:
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Введение

Актуальность данной работы обусловлена большим интересом к теме исследования с одной стороны и
недостаточной ее разработанностью с другой. Положение детей относящихся к группе риска по семейному
неблагополучию остается предметом особой озабоченности как со стороны государства, так и со стороны
общественности. Социальная защита детства рассматривается в качестве приоритетных направлений
социальной политики государства направленной на создание достойных условий жизни и развития
ребенка.
В последние годы, в России, наблюдаются существенные сдвиги в сфере защиты прав детей. Формирование
и развитие концепции социальной защиты детства характеризуется следующими основными
компонентами: широким спектром законодательного регламентирования, ориентированного на Конвенцию
ООН о правах ребенка; организационной структурой, представленной государственным, региональным и
местным уровнями, а также негосударственный сектором; развитием сети социальной инфраструктуры,
предоставляющей разнообразные услуги детям и семьям с детьми (образовательные, социальные,
юридические, медицинские, психолого-педагогические и т. п.), повышением профессиональной
компетентности специалистов, работающих с детьми по инновационным социальным технологиям.
Объектом исследования выступает реабилитация детей из неблагополучных семей.
Предметом исследования является социальной-педагогическая реабилитация детей из неблагополучных
семей.
Цель проведения исследования: изучить процесс социально-педагогической реабилитации детей из
неблагополучных семей в условиях учреждения.
Достижение цели исследования возможно посредством решения следующих задач:
1.Дать характеристику понятию «семейное неблагополучие» как социально-педагогической проблеме.
2.Изучить направления работы с детьми из неблагополучных семей .Рассмотреть формы социально-
педагогической работы с детьми из неблагополучных семей.
Проанализировать опыт социально-педагогической реабилитации неблагополучных семей.
Разработать рекомендации по организации социально-педагогической реабилитации детей из
неблагополучных семей. Вопросам исследования посвящено множество работ.
В основном материал, изложенный в учебной литературе, носит общий характер, а в многочисленных
монографиях по данной тематике рассмотрены более узкие вопросы проблемы социально-педагогической
поддержки детей из неблагополучных семей. Среди них можно выделить монографии и учебные пособия
Олиференко Л.Я., Шульги Т.Н., Дементьевой И.Ф. «Социально-педагогическая поддержка детей из
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неблагополучных семей»; Беличеваой С.А. Социально-педагогическая поддержка детей и семей из
неблагополучных семей. Межведомственный подход» [9].
Проблематика семейного неблагополучия и его влияние на развитие ребенка неоднократно
рассматривалась в работах таких исследователей, как В.М.Целуйко, Т.И.Шульга, Е.М.Таболова, Н.Иванова.
Поэтому актуальность и значимость данной проблемы остается неизменно острой на протяжении всего
развития как теории, так и практики.

Глава 1. Теоретические аспекты проблемы реабилитации несовершеннолетних из неблагополучных семей

1.1 Анализ понятия реабилитации

Психологическая реабилитация — это индивидуально подобранный комплекс мероприятий, направленных
на устранение негативных психических реакций, которые возникают в ответ на тяжелые заболевания,
стрессы, травмирующие жизненные ситуации и др. Психологическая реабилитация ставит своей целью
улучшение статуса пациента (как социального, так и личностного). Индивидуальный подход к каждому
человеку выстраивается с учетом как физиологических закономерностей болезни, так и особенностей его
окружения, а также психосоциальных факторов.
Значительный потенциал в раскрытии проблемы психологической реабилитации имеется в работах
зарубежных психологов, в которых реализованы рассмотренные подходы (общепсихологический,
социальнопсихологический, медицинский и военно-психологический). Начало понимания природы
«военного невроза» положил З. Фрейд.
В 1916 г. он рассмотрел механизм возникновения травматического невроза, как невозможность «Я»
переработать, связать внешнюю энергию, за счет психологической устойчивости, прорыв этой внешней
энергии в «Оно», в бессознательное и выход ее в виде кошмарных снов, агрессии к окружающим,
аутоагрессии, патологических изменений личности26. З. Фрейд описал средства способствующие
связыванию избыточного возбуждения, как источника невроза. Психолог должен сделать процесс выхода
энергии управляемым, при совместной работе с потерпевшим, за счет воспоминаний психотравмирующих
событий, их проговаривания, эмоциональном переживании, мобилизующего внутреннюю энергию «Я»
запускающую процесс переработки, связывания энергии избыточного возбуждения, т.е. ассимиляции
психотравмирующего опыта.
К. Роджерс считает, что «психическая структура индивида лишается стабильности из-за ужасных стрессов,
являющихся частью современной войны, с ее двумя особенностями – механизированностью военных
действий и «войной нервов». Развитие невротических механизмов и случаи бегства от реальности среди
офицеров и рядовых в военное время, наконец, стали восприниматься как одна из острейших проблем
современной армии, пишет он. В такой ситуации человеку, прежде всего, требуется, терапия, посредством
которой можно помочь обрести самостоятельность, расстаться с приказной формой существования в армии,
где ответственность можно удобно переносить на «вышестоящего», помочь ему снова научиться принимать
решения, осуществлять выбор, брать на себя ответственность, как это делают взрослые люди в обычной
жизни.
При психических отклонениях (неврозах, постстрессовых расстройствах, психиатрических болезнях)
реабилитация имеет некоторые особенности. Дело в том, что эти патологии, хотя и в разной степени, но
разрушают личность больного, его связи с социумом, отношения с близкими и друзьями. Поэтому
важнейшим аспектом работы с такими пациентами является их ресоциализация, восстановление
(сохранение) восприятия самих себя и осознания собственной общественной ценности.
В этом плане психологическая реабилитация предполагает партнерство, совместные усилия врачей и
пациента. Лучшим средством восстановления больных, у которых наблюдается психическая патология,
является психотерапия. Расширение спектра медикаментов, благотворно воздействующих на психику
человека, подготовило прекрасные условия для более эффективного психотерапевтического воздействия.
Другими словами, больного с неврозом нужно сначала привести в спокойное состояние, и уже после этого
прорабатывать глубинные установки и менять его отношение к действительности.
Существует два вида психотерапевтического воздействия: психологическая реабилитация индивидуальная
и в группе. Вопрос о том, какое из них более действенное и эффективное, ставится условие повышения
интенсивности обоих методов. При индивидуальной работе с пациентом важно выявить характер
внутриличностных и межличностных проблем. Также важно, чтобы психотерапевт подготовил и
замотивировал человека на работу в группе. Это уже элементы социальной реабилитации – пациент учится



эффективно включаться в групповые занятия. Кроме того, в терапевтической группе порою встречаются
нестандартные ситуации, и тогда выступают на первый план проработанные на индивидуальных занятиях
здоровые способы реагирования.
На таком серьезном этапе лечения, как психологическая реабилитация, многочисленные варианты
групповой психотерапии являются самыми лучшими методами для больных психозами и неврозами. В
условиях психотерапевтической группы происходит положительное влияние на главные составляющие
отношений: поведенческий, эмоциональный и познавательный факторы. Перестраиваются в лучшую
сторону такие свойства личности, как самостоятельность и социальность.
Психотерапия в группе восстанавливает утраченные частично или полностью отношения больного с
микросоциумом (группой). Кроме того, ценностные ориентации возвращаются в норму и способствуют в
дальнейшем решению задач по социальному функционированию.
Психологическая реабилитация в терапевтической группе имеет 2 направления:
Группы, которые призваны воздействовать на социальное поведение пациента, его способность к
самореализации, взаимодействие с другими членами группы, умение разрешить конфликтные ситуации.
Сюда входят группы арт-терапии, музыкотерапии, разговорные, коммуникативные. Также к этим группам
относят и семейную психотерапию.

Заключение

Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. В экспериментальном и контрольном классах до проведения формирующего эксперимента было
выражено эмоциональное отвержение ребенка, что могло быть результатом негативного проецирования на
ребенка отношения к бывшему супругу (супруге) или следствием большего психоэмоционального
напряжения у родителя, в одиночку воспитывающего ребенка и обеспечивающего ему необходимые
условия. Отвержение характеризуется тем, что родитель воспринимает своего ребенка плохим,
неприспособленным, неудачливым, не доверяет ему.
2. Благополучие в сфере общения подростков из группы Г1 можно разделить на три уровня (высокий,
средний и низкий). До проведения формирующего эксперимента в экспериментальной и контрольной
группах преобладали подростки со средним уровнем (90% и 80% соответственно). В экспериментальной
группе также присутствовало 10% подростков с низким уровнем, в контрольной – 10% с высоким и 10% с
низким уровнями социальных способностей.
3. В экспериментальном и контрольном классах до проведения формирующего эксперимента преобладает
средний уровень социальных способностей (90% и 80% соответственно), который характеризуется
средними показателями по фактору ситуации общения, сформированности невербального, двигательного и
экспрессивного компонентов у учащихся, средним социометрическим статусом («предпочитаемый»). В
целом благоприятная семейная ситуация, но могут присутствовать некоторые неблагоприятные факторы
(тревожность, конфликтность, враждебность в семье). Стиль общения в целом благоприятный, но
подросток бывает настроен враждебно к некоторым окружающим, иногда вступает с ними в конфликт.
Может испытывать трудности в общении. Склонен к депрессивным состояниям.
4. Подростки с высоким уровнем социальных способностей (10% в контрольной группе) обладают высокими
показателями по фактору ситуации общения, сформированности невербального, двигательного и
экспрессивного компонентов, высоким социометрическим статусом, благоприятной семейной ситуацией,
благоприятным стилем общения.
5. Подростки с низким уровнем социальных способностей (10% в контрольной группе, 10% – в
экспериментальной) обладают низкими показателями по фактору ситуации общения, сформированности
невербального, двигательного и экспрессивного компонентов, низким социометрическим статусом,
неблагоприятной семейной ситуацией и неблагоприятным стилем общения.
6. До формирующего эксперимента психологический портрет подростков из группы Г1 выглядел
следующим образом: подростки из группы Г1 менее благополучны в сфере общения. В системе отношений
со сверстниками они чаще занимают низкостатусные позиции («пренебрегаемые», реже – «изолированные»
и «отверженные»). В общении со сверстниками возникает много проблем. Коммуникативные навыки не
сформированы в полной мере. Их невербальный репертуар дифференцирован, но они не чувствительны к
невербальному поведению окружающих. Подростки из группы Г1 реже устанавливают зрительный контакт
с собеседником, их голос более тихий, что прочитывается партнерами по общению как неуверенность,



нежелание общаться. Для психологических особенностей общения характерны депрессивность и чувство
неполноценности.
7. Анализ особенностей социальных способностей показал, что его уровень зависит от стиля родительского
отношения к ребенку.
8. В связи с этим возникает необходимость работы со взрослыми и детьми для повышения социальных
способностей подростков из группы Г1, а именно в отношении родителей – создание благоприятной
семейной ситуации, способствующей повышению уровня социальных способностей ребенка, а в отношении
подростков – развитие коммуникативных навыков и умений.
9. В результате проведения формирующего эксперимента в экспериментальной группе родителей
повысилось эмоциональное принятие Взрослый принимает ребенка таким, какой он есть, уважает и
признает его индивидуальность, одобряет его интересы, поддерживает планы, проводит с ним достаточно
много времени и не жалеет об этом. Также, повысились показатели кооперации и симбиоза, родители
стремятся к тому, чтобы быть с ребенком единым целым
10. В контрольной группе повысилось авторитарное отношение родителя к ребенку.
11. После оказания формирующего воздействия в экспериментальной группе мы можем отметить, что
проявившаяся динамика свидетельствует о том, что подростки стали более благополучными в сфере
общения. В системе отношений со сверстниками стали занимать более высокостатусные позиции, при
наличии некоторой доли низкостатусных. В общении со сверстниками стало возникать меньше проблем.
Участники экспериментальной группы стали ориентироваться соответственно цели и ситуации общения
(умеют обратиться с просьбой к другому человеку, правильно отказать в просьбе, высказать комплименты в
адрес человека и т.д.), научились чувствовать невербальное поведение других и правильно использовать
свой невербальный репертуар. В процессе формирующего эксперимента у подростков развивался
невербальный, двигательный и экспрессивный компоненты структуры коммуникативных умений
(зрительный контакт с собеседником, сила голоса). В психологических особенностях общения также
наблюдается положительная динамика: многие показатели снизились, подросток чувствует себя намного
увереннее в процессе общения, чем до формирующего эксперимента.
12. Анализ результатов формирующего эксперимента показал, что в экспериментальной группе уровень
социальных способностей подростков из группы Г1 изменился. На 30% увеличилось число подростков с
высоким уровнем социальных способностей, подростки со средним уровнем составили 70% от общего
числа, не стало подростков с низким уровнем благополучия в общении.
13. В детской контрольной группе изменений в уровне социальных способностей обнаружена
отрицательная динамика: на 30% снизилось число подростков со средним уровнем благополучия в
общении, и, соответственно, возросло число подростков с низким уровнем благополучия в общении.
14. Между экспериментальной и контрольной группой выявлены различия на 0,95% достоверности в
уровнях социальных способностей после формирующего эксперимента.
15. Опираясь на полученные результаты, можно заключить, что внедренная нами программа групповых
занятий эффективна для повышения социальных способностей подростков из группы Г1.
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