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значительно отставать в развитии. Развивая воображение ребенка, важно помнить, что материа-

лом для его фантазий служит вся окружающая жизнь, все впечатления, которые он получает,  

и эти впечатления должны быть достойны светлого мира детства. 

Необходимо приучать ребенка реализовывать задуманное, и в результате увидите, как по-

степенно он начнет испытывать радость творчества, не замыкаясь в собственных фантазиях,  

а раскрывая себя все полнее и полнее в творческом созидании. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА  

К ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ДЕВИАНТНОГО ПОДРОСТКА 

 

Современные исследователи вопросов педагогики уделяют на сегодняшний момент огром-

ное внимание вопросам обеспечения подготовки будущего педагога. Во многом это связано как 

с практической актуальностью, учитывая высокий уровень потребности в профессиональных  

педагогических кадрах (особенно заметной в сельских территориях), так и с теоретической.  

Мы не можем не обратить внимание, что в современных условиях методологические  

и технологические аспекты подготовки привлекают все большее внимание исследователей, 

особенно в контексте значительного внимания к компетентностному подходу, реализуемому  

в высшей школе. При этом, все чаще усиливается значение подготовки педагогов к работе  

с подростками девиантного поведения. Фактически, в современных условиях, требуется совер-

шенствование системы подготовки выпускников педагогического профиля и переподготовки 

уже работающих педагогов. 

Внимание к особенностям подготовки педагогов к работе с подростками девиантного по-

ведения связано во многом с тем обстоятельством, что в актуальных условиях именно на педа-

гога возлагается значительная ответственность за выявление и диагностику отклоняющегося по-

ведения. Между тем, далеко не всегда выпускники вузов готовы не только к диагностике и вы-

явлению девиаций, но и обеспечению развития личности девиантного подростка. Следовательно, 

требуется более детальное изучение специфики подготовки будущих педагогов к работе с под-

ростками девиантного поведения, совершенствование методики подготовки будущих педагогов 

к развитию личности девиантного поведения. 

В психолого-педагогической литературе вопрос подготовки к работе с подростками де-

виантного поведения тесно связан и с изучением специфических особенностей данного по-

ведения (А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий, Л.С. Выготский, П.П. Блонский, С.А. Беличева,  

С.Н. Ениколопов, Е.В. Замановская, О.А. Матвеева, И.А. Невского, Т.И. Шульги.), и с изуче-

нием особенностей поведения подростков в условиях школы (М.Р. Битянова, Н.В. Вострок-

нутов, Е.А. Карпова, И.А. Коробейников, Н.Б. Логинова, Н.Г. Лусканова, Н.Р. Морозова,  

Р.В. Овчарова, Л.М. Шипицина), и особенностей работы педагога с девиантными подрост-

ками (О.А. Абдулина, В.М. Андреева, Т.Ю. Баскакова, В.П. Бедерханова, Е.В. Бондаревская, 

А.Д. Гонеев, Н.В. Кузьмина, В.И. Максакова, П.С. Михальчик, А.В. Мудрик, Е.Э. Смирнов, 

Н.Ф. Талызина, И.Э. Ярмакеев), и внедрением превентивных мероприятий и мер в систему 

работы с девиантными подростками Н.А. Рычкова. При этом, как мы можем обратить 
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внимание, вопросы личностного развития ребенка является одним из ключевых для понима-

ния сущности работы с подростками девиантного поведения.  

Между тем, нельзя не отметить, что девиантное поведение, как и любое другое значимое 
социальное явление, достаточно динамично изменяется. Это отчетливо заметно и на специфике 

трансформации преступности несовершеннолетних (общее количественное снижение преступ-
лений), и одновременно происходит повышение доли тяжких и особо тяжких преступлений  

в общей картине преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Существенна трансформа-
ция девиантного поведения и при изучение всего спектра антисоциальных практик свойственных 

подросткам. Так, в современных условиях, подросткам свойственно использование для антисо-
циальных практик электронно-коммуникационных средств (в частности, для совершения хище-

ний), и появление новых форм насилия над личностью (в форме кибербуллинга). 
Конечно, подобное акцентирование на роли педагога в работе с подростками девиантного 

поведения обусловлена и тем обстоятельством, что правоохранительные органы и органы ПДН не 
имеют возможности настолько часто коммуницировать с подростками, а с другой стороны, роди-

тели девиантных подростков не обладают необходимыми компетенциями, а чаще всего предпочи-
тают не замечать проблемы поведения ребенка или считают антисоциальное поведение ребенка  

в пределах нормы. В данном случае на плечи педагогического сообщества, а также отдельных пе-
дагогических коллективов и его членов, возлагается задача, связанная с диагностикой девиантного 

поведения, выявлением асоциального поведения и поиск первопричин девиантного поведения. Од-

нако, наиболее значимой целью можно считать коррекцию девиантного поведения. Так, педагогу 
в актуальных условиях необходимо обеспечить решение целого комплекса задач, которые позво-

лят минимизировать риски, связанные с девиантным поведением подростков. 
Тем не менее актуальная система подготовки педагогов, в том числе студентов бакалаври-

ата и студентов магистерских программ, не позволяет обеспечить эффективную подготовку пе-
дагога к работе с подростками девиантного поведения. Чаще всего негативные девиации, свой-

ственные подросткам, рассматриваются в рамках подготовки социальных педагогов и социаль-
ных работников. Зачастую при подготовке педагогов специфика педагогической работы с под-

ростками девиантного поведения раскрывается посредственно. Так, например, чаще всего изу-
чаются такие аспекты как:  

− общая специфика девиантного поведения;  

− особенности девиаций среди подростков;  

− особенности работы с органами профилактики асоциальных практик и девиантного по-
ведения;  

− права и обязанности несовершеннолетних;  

− особенности работы с родителями несовершеннолетних.  

Как мы видим, в представленном комплексе направлений не раскрывается весь комплекс 
задач, которые бы позволили подготовить выпускника к работе с подростками девиантного по-

ведения. Фактически складывается ситуация, при которой будущие педагоги оказываются него-

товыми к работе с подростками, и получают первый значимый педагогический опыт вместе  
с обучением работе с подростками девиантного поведения в школе.  

В современных условиях последние пять лет мы видим, что на педагогов и школы регу-
лярно возлагают ответственность за недостаток профессиональных компетенций в вопросах ра-

боты с девиантными подростками, которые в дальнейшем оказываются склонными к значитель-
ным социально-опасным практикам. Так, недостаток диагностических и профилактических ме-

роприятий чаще всего считают причиной возникновения у детей склонности к противоправным 
практикам, в том числе носящим ярко выраженный антисоциальный характер. В данном случае, 

проблема отсутствия системы эффективной диагностики антисоциальных наклонностей, по мне-
нию многих практикующих специалистов, ведет к тому, что в России последнее десятилетие рас-

пространилась такая практика как колумбайн. По мнению исследователей, проблемы диагно-
стики, а также негативная социальная атмосфера в школе, стали причиной появления склонности 

к подобному антисоциальному поведению.  
Тем не менее, мы можем обратить внимание, что в целом ряде случаев, в процессе подго-

товки будущего педагога к работе с подростками девиантного поведения реализуются удачные 
практики обеспечения готовности к практической педагогической деятельности. Так, в рамках 

экспериментальной работы в условиях высшего учебного заведения (Дагестанского 
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государственного педагогического университета) была реализована программа обеспечения под-

готовки к работе с подростками девиантного поведения. В данном случае речь идет о подготовке 
к работе с подростками, которые имеют незначительные отклонения в развитии и некоторые де-

виации в поведение. Образовательный процесс построен таким образом, что в процессе обучения 
студенты в рамках специального курса изучают и факторы, которые обуславливают развитие де-

виантного поведения, включая социальные, социально-педагогические, индивидуально-психо-

логические свойства личности ребенка, и социально-психологические факторы, которые способ-
ствуют развитию девиантного поведения. Решение данной задачи предваряет подготовку педа-

гога к обеспечению поиска причин возникновения девиации в каждом конкретном случае.  

При этом, в процессе подготовки педагогов решается и задача, связанная с изучением спе-

цифики проявления различных типов девиантного поведения и асоциальных практик. Так, напри-

мер, достаточно детально изучаются такие виды девиантного поведения как асоциальное, делин-

квентное и аддиктивное. Большое внимание уделяется особенностям работы с подростками, склон-

ными к употреблению алкоголя (в том числе в общественных местах), употреблению наркотиче-

ских и психотропных веществ, хищениям, курению в общественных местах, аутоагрессии (в том 

числе и суицид), домогательствам, нанесению физического вреда, буллингу и оскорблениям.  

Важной задачей педагога в подобных условиях является учет ключевых ценностей самих 

подростков (при этом различных возрастных групп), их социального окружения (прежде всего 

сверстников), изучение причин асоциального поведения и допустимых моделей поведения. Реа-

лизованный курс позволил не только обеспечить содержательный компонент, но и развить мо-

тивационный и технологический элементы, обеспечивающие готовность к личностному разви-

тию девиантных подростков. 

В рамках специального курса студенты изучают особенности взаимодействия педагога  

с родителями, правоохранительными органами, органами ПДН, некоммерческими организаци-

ями и муниципальными органами, реализующими задачи в сфере защиты прав несовершенно-

летних, в частности и социальной защиты в целом. Во многом, решение данных задач позволяет 

обеспечить комплексное подготовку педагога по развитию личности девиантного подростка. Од-

нако, описанные мероприятия носят экспериментальный характер, но допускается, что позитив-

ный эффект, благодаря реализации данного комплекса мероприятий, развивает знаниевый, мо-

тивационный и технологический компоненты, определяющие готовность педагога к работе  

с подростками девиантного поведения. 

Находясь на стыке двух направлений подготовки (педагогики и социальной педагогики), 

реализованный экспериментальный образовательный курс позволяет определять задачи, кото-

рые напрямую ставятся перед образовательными учреждениями в содержании федеральных гос-

ударственных образовательных стандартах. Так, мы можем обратить внимание, что в актуальном 

содержание ФГОС бакалавриата по направлению подготовки «44.03.01. Педагогические науки», 

установлено, что среди задач, которые ставятся перед новыми педагогами, выделяются не только 

педагогические, но организационно-управленческие, культурно-просветительские и сопровож-

денческие задачи.  

Помимо этого, мы не можем не обратить внимание, что среди компетенций, определяю-

щих готовность педагога к практической педагогической деятельности, выделяется ОПК-3 «Спо-

собность организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятель-

ность, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов», который обуславливает готов-

ность к работе в неоднородном коллективе, в котором в том числе есть подростки девиантного 

поведения. Определяет готовность к работе с подростками девиантного поведения также содер-

жание требований ФГОС, регулирующих общепрофессиональную компетентность, включая 

ОПК-4 «Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе ба-

зовых национальных ценностей», ОПК-5 «Способен осуществлять контроль и оценку формиро-

вания результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обуче-

нии», ОПК-6 «Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональ-

ной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями».  

Все эти требования, установленные ФГОС, определяют готовность и способность к инди-

видуальной работе с подростками девиантного поведения (в том числе), а также готовность  
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к развитию личности подростка девиантного поведения, в том числе благодаря использованию 

механизмов индивидуальной педагогической работы и перспективных коллективных образова-

тельных технологий. Аналогичные механизмы подготовки предусмотрены и в содержании 

ФГОС, определяющем подготовку магистров педагогического направления подготовки. Более 

того, мы не можем не обратить внимание, что преемственность в целом ряде вопросов, особенно 

в контексте индивидуализации образовательного процесса, реализуется в условиях регулирова-

ния трехуровневой системой подготовки выпускников. 

Учитывая все сказанное выше, мы не можем не отметить необходимость использования 

позитивного, на наш взгляд, опыта работы в рамках подготовки к обеспечению развития лично-

сти девиантного подростка, описанного выше, и реализованного в рамках работы высшего учеб-

ного заведения. Фактически, активное заимствование данного опыта высшими учебными заве-

дениями, занимающимися подготовкой выпускников-педагогов, позволит и минимизировать 

риски, связанные с развитием крайних форм девиантного, в том числе антисоциального поведе-

ния среди подростков, и, с другой стороны, даст возможность избежать проблем, связанных  

с деформацией развития личности девиантных подростков. 
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ЛІПЧЫК ДАР’Я ПАЎЛАЎНА 

Рэспубліка Беларусь, Мінск, БДПУ імя Максіма Танка 

 

ФАРМІРАВАННЕ ІНФАРМАЦЫЙНАЙ КУЛЬТУРЫ ВУЧНЯЎ ПАЧАТКОВЫХ КЛАСАЎ 

НА ЎРОКАХ ЛІТАРАТУРНАГА ЧЫТАННЯ  

 

Праблема фарміравання інфармацыйнай культуры ў сучасным грамадстве з’яўляецца 

вельмі актуальнай. У апошнія гады ўзрасла цікавасць да паняцця “інфармацыйная культура”. Яго 

распаўсюджванне выклікана ўплывам навукова-тэхнічнага прагрэсу на агульную культуру гра-

мадства, асобы. Інфармацыйная культура чалавека стала часткай агульначалавечай культуры, не-

абходным звяном адукацыйнай дзейнасці як настаўнікаў, так і вучняў, якаснай характарыстыкай 

іх інфармацыйнай дзейнасці ў складзе адукацыйнай дзейнасці. 

Праблемы, з якімі сустракаецца настаўнік у працэсе фарміравання інфармацыйнай куль-

туры, перш за ўсё, звязаны з сутыкненнем, а часам і заменай высокакультурных каштоўнасцей 

дасягненнем сучасных тэхналогій, якое, як правіла, суправаджаецца зніжэннем агульнакуль-

турнага і агульнаадукацыўнага ўзроўня дзяцей і падлеткаў. У сувязі з гэтым адным з актуальных 
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