
различных  наций  и  народностей,  конфессий, 
традиций, взглядов;

• становление готовности студентов изучать, 
соблюдать и выполнятьзакрепленные в  законо-
дательстве  России  требования,  выражающие 
взгляды, интересы и волю всего народа;

• приобщение каждой личности к активной 
правовой деятельности, к участию в управлении 
государственными делами; 

• привлечение  и  подготовка  студенческой 
молодежи к борьбе с разного рода нарушениями 
правопорядка,  норм  поведения  вповседневной 
жизни и деятельности;

• использование широких возможностей За-
кона  для  проявления  инициативы,  творческой 
активности  студентов  в  различных  сферах,в 
борьбе с антиобщественными явлениями;

• воспитание непримиримости студентов ко 
всем формам нарушений правопорядка;

• исключение  в  условиях  вуза  формально 
провозглашенных прав, свобод и обязанностей;

• перевоспитание  правонарушителей  из 
числа  студентов  вуза,  преодоление  негативных 
влияний среды.

Конкретные  условия  вуза  (например,  Бел-
ГУ)  диктуют  необходимость  решения  своих, 
специфических задач:

• ознакомление студентов с Уставом учреж-
дения,  их Правами  и  обязанностями,  режимом 
функционирования  вуза,  другими нормативны-
ми актами;

• воспитание  уважения  к  вузовской  сим-
волике;  к  Уставу;  правам  и  обязанностям  всех 
субъектов вуза;

• привлечение студентов к активной реали-
зации своих избирательныхправ;

• разработка  и  организация  силами юриди-
ческого  факультетаправового  всеобуча  студен-
тов;  консультирование  профессорско-препода-
вательского состава, сотрудников вуза;

• приобщение  студентов  к  правоохрани-
тельной  деятельности  путемвключения  в  ра-
боту  специальных  студенческих  отрядов  по 

соблюдению  и  охране  порядка  на  территории 
вуза; впроцессе проведения различных внеучеб-
ных форм и т.п.;

• оказание юридической помощи населению 
примыкающей  к  вузу жилой  зоны  на  договор-
ных началах;

• предупреждение  правонарушений,  со-
вершаемых  студентами;  укрепление  трудовой 
и учебной дисциплины; 

• ознакомление  с  правами  и  обязанностя-
ми,  продиктованнымиспецификой  осваиваемой 
профессии.
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 Социальная адаптация – это процесс и од-
новременно  результат  внутренней  и  внешней 
гармонизации личности со средой, процесс ак-
тивного  приспособления  личности,  уравнове-
шивающий потребности человека и требования 
среды . Показателями адаптации человека явля-
ются  его  сбалансированные  взаимоотношения 

с окружающими людьми, успешность в деятель-
ности,  гармоничность  в  поведении.  В  случае, 
если это не происходит, у человека начинается 
дезадаптация. Мы считаем что: «Дезадаптация – 
это результат внутренней или внешней (иногда 
комплексной)  дегармонизации  взаимодействия 
личности с самой собой и обществом, появляю-
щийся во внутреннем дискомфорте, нарушени-
ях деятельности, поведения и взаимоотношений 
личности или такое поведение личности, кото-
рое отношения в обществе дегармонизирует, на-
нося моральный и материальный ущерб» [2,10]. 
Таким образом, это явление, которое охватывает 
все трудности человека, а применительно к под-
росткам – все внутренние и внешние трудности 
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данного возраста, независимо от источника при-
роды и степени проявления. 

  Перед  нам  стояла  задача  определить,  что 
дезадапирует подростка в семье.. С этой целью 
нами  было  организовано  исследование,  в  ко-
тором приняли  активное  участие  студенты фа-
культета социальной педагогики. Исследование 
проходило в рамкам учебно- исследовательской 
работы (написание курсовых работ и ВКР). Оно 
осуществлялось  с  2013  по  2015  год,  объектом 
изучения стали дезадаптированные школьники-
подростки школ 10 и 8. Своё исследование мы 
начали с изучения семейного фактора, т.к. счи-
таем его главным в воздействии на ребенка.

Изучение  семейного  фактора  вызывает  су-
щественные  трудности  ввиду  сложности  про-
никновения в суть семейных отношений, опре-
деления  типа  семьи,  микроклимата,  скрытых 
мотивов, семейного лидера. Поэтому, наиболее 
распространенными  были  методы  косвенного 
изучения  семьи,  хотя  имели  место  и  прямые 
опросы, тесты и беседы.

Вначале  необходимо  было  получить  чисто 
формальные  сведения о  семье:  состав, матери-
альное положение, образование родителей, рас-
пределение  обязанностей,  а  потом  переходить 
к  нравственным  семейным  ценностям,  сфере 
жизни, проведению свободного времени, мерам 
поощрения  и  наказания,  характеру  общения, 
стилю  и  тону  семейных  отношений.  Студенты 
получали сведения от самих подростков, их ро-
дителей,  классных  руководителей,  психологов 
и  социальных  педагогов.  Естественно,  больше 
всего  нас  интересовали  семьи,  в  которых  под-
росток был дезадаптирован или которые стано-
вились источником дезадаптации. Школьникам 
предлагались  анкета  и  опросник:  «Подростки 
о  родителях»  (ADOR),  «Поведение  родителей 
и отношение подростков к ним», для младших 
подростков – тест «Рисунок семьи» .[1 ]

С целью выявления педагогической грамот-
ности родителей, их отношения к детям и вза-
имоотношений  использовались  следующие 
методы:  тесты:  «Хорошие  ли  вы  родители?», 
«Умеете  ли  вы  воспитывать  детей?»,  «Какие 
вы родители?»  , а также «Опросник измерения 
родительских  установок  и  реакций»  (PARy) 
«Тест-опросник  родительского  отношения» 
(А.Я. Варга и В.В. Стомен),  тест «Взаимоотно-
шения  с  детьми  и  родителями,  опросник  о  се-
мье и её структуре, микроклимате, отношениях 
с детьми. В результате всего комплекса методов 
составлялись характеристики неблагополучных 
семей,  определялось  место  подростков  в  них, 
разрабатывалась  стратегия  работы  с  семьями 
в каждом отдельном случае. 

Проведя такую диагностику и сделав выво-
ды о причинах дезадаптации подростков в  той 
или иной семье, мы анализировали на занятиях, 
какие  педагогические,  психологические,  ме-
дицинские,  юридические,  социальные  рычаги 
можно использовать в работе с каждой семьей. 
В конкретных случаях надо было принимать са-
мые  разные меры –  от  ходатайства  о  лишении 
родительских  прав  до  простой  материальной 
или моральной поддержки. При этом если в не-
которых  случаях  надо  было  сначала  корректи-
ровать семью, а потом уже подростка, то в дру-
гих  –  просто  оказать  семье  консультационную 
помощь. 

Каждый раз подход к семейным проблемам 
был  индивидуальным.  Вывод,  к  которому  мы 
пришли,  был  бесспорен:  без  одновременного 
воздействия и на семью, и на подростка невоз-
можно  ликвидировать  его  семейную  дезадап-
тацию. Но  вначале,  как  уже  говорилось  выше, 
семью  необходимо  очень  тщательно  изучить. 
Собрав данные, мы обобщили полученные све-
дения.На  основании  анализа  собранного  ма-
териала  нами  были  сделаны  следующие  выво-
ды: самое тяжёлое влияние на подростка и его 
дезадаптацию оказывает  семья,  когда  она  сама 
аморальна  или  асоциальна;  тяжёлые  послед-
ствия  для  ребенка  оказываются  там,  где  де-
формированы  семейные  отношения;  серьёзные 
последствия бывают  там,  где  семья неполная  , 
однако неполная семья, оказывает определенное 
влияние на формирование личности подростка, 
но  далеко  не  всегда  способствует  дезадапта-
ции; очень плохо сказывается на семье слабый 
материальный достаток или отсутствие работы 
у  родителей,  их  низкое  образование;  наиболее 
распространенный  фактор  дезадаптации  –  это 
педагогическая  неграмотность,  плохое  или  не-
правильное отношение родителей к детям; важ-
ным моментом  является микроклимат  в  семье, 
безразличие родителей к воспитанию.

 Все  эти факторы становятся определяющ-
ми  при  появлении  у  подростков  дезадаптации 
различных уровней. Но  самый  главный  вывод, 
который был сделан студентами – это то, что без 
своевременной  диагностики  данных  факторов, 
эффективная  коррекционная  работа  с  детьми 
невозможна.
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