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Психолого-педагогические ис-
следования [1, 4] показывают, 

что существенной характеристикой 
современного детства выступает сни-
жение у детей и подростков социаль-
ного интереса, появление безучастия, 
уход от интенсивных контактов с 
другими людьми. Все это связано с 
рядом изменений в социальном про-
странстве детства. Дети ограждаются 
взрослыми от небезопасного социума; 
«закрываются» в ученическом про-
странстве школы продленного дня; 
молча часами сидят в детских креслах 
родительских авто; сопровождают-
ся до школы и обратно. Отношения 
в классе очень часто ограничивает-
ся только учебной деятельностью. 
Подростки массово ходят по улице с 
наушниками, отгораживающими их 
от окружающего мира. В семьях с од-
ним ребенком не возникают ситуации 
решения проблем без вмешательства 
взрослых. Дети с ограниченными 
возможностями в здоровье, дети-си-
роты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей продолжают жить в 
специализированных учреждениях, 
формируя искаженное чувство «Мы», 
разделяющего их с остальным миром. 
Проявляются чувства непонимания 
и даже враждебности в отношениях 
между детьми разных социальных 
слоев населения, между детьми раз-
ных конфессий и национальностей. 
Дружба понимается не как отношения 
«за», а как отношения «против». Как 
следствие, у детей деформируются 
или нарушаются коммуникации, они 
демонстративно уходят в виртуаль-

ный мир, стремятся к социальному 
одиночеству. 

Социально-педагогическая де-
ятельность просто обязана быть на-
правлена на помощь детям в реализа-
ции ведущей социальной потребности 
человека – потребности в отношениях. 
Следовательно, необходимо внедрять 
такие педагогические технологии ор-
ганизации социально-педагогической 
деятельности, которые вскрывают 
потребности ребенка в других людях, 
открывают ценность отношений, по-
казываю важность межличностного 
общения [5].

Сделаем еще одно замечание: от-
ношения не возникают без деятель-
ности. Однако уповать на то, что 
отношения возникнут – была бы де-
ятельность, тоже педагогически без-
грамотно. Может быть, не стоит тех-
нологически управлять отношениями, 
но технологически держать их в поле 
педагогического внимания, выделять 
их в самостоятельный предмет педа-
гогической реальности, обращать на 
него внимание детей – прямая обя-
занность педагога, тем более органи-
затора социально-педагогической де-
ятельности.

Начнем с того, что с помощью пе-
дагогической технологии можно сни-
мать страх, тревожность в установ-
лении контактов. Здесь на помощь 
подростками придут, прежде всего, 
тренинги.   В современной литературе 
широко представлен набор тренингов 
бесконфликтного взаимодействия, 
тренингов общения, тренингов пост-
роения родительски-детских отноше-

ний [2]. Детей более раннего возраста 
необходимо вовлекать в сюжетно-ро-
левые игры, где главным героем ста-
новятся отношения (например, полет 
на Марс, кораблекрушение, спасате-
ли и т.п.). Можно использовать обра-
зец современных мультипликаторов, 
когда знаменитая героиня сериала 
«Маша и Медведь» пересказывает 
русские народные сказки. Напомним, 
что там пересказывается не сюжет, а 
отношения, которые складываются 
между героями.

Научиться приемам установления 
контактов можно при коллективном 
обсуждении часто встречающихся 
ситуаций, при обсуждении кинофиль-
мов, при создании мини-спектаклей, 
организации деловых игр. Можно сов-
местно с детьми разработать памятки 
«Какую фразу лучше всего произнести 
в ситуации…», поучиться управлять 
мимикой своего лица, понаблюдать за 
своим выражением в зеркало в тече-
ние часового разговора по телефону. 
Можно поупражняться навыкам само 
презентации в социальных сетях, осо-
бенно при установлении контактов с 
незнакомыми собеседниками. Словом, 
опробовать приемы установления 
контактов в специально созданной 
имитационной ситуации. Особенно 
важно это для детей, имеющих опре-
деленные социальные ограничения, 
сознательно уходящих от общения с 
обществом, не доверяющим обществу 
сверстников и взрослых.

Следующий шаг – перенести уп-
ражнения в реальную действитель-
ность. Для начала, например, выпол-
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нить специальные упражнения: де-
сять раз в день сказать «Доброе утро», 
улыбнуться десяти незнакомым 
прохожим, обрисовать облик десяти 
сверстников, встретившихся случайно 
на улице. Постепенно ситуации мож-
но усложнять, организуя встречи с де-
тьми с ограничениями по слуху, давая 
поручение договориться о спортивной 
встрече с воспитанниками другого де-
тского дома, включая подростков в 
рейды дорожной безопасности.

Умение договариваться – еще 
один из способов выравнивания де-
формации отношений[3]. Социально-
педагогическая деятельность в дан-
ном контексте может быть направлена 
на получение знаний о договорных 
процесса, на получение опыта учас-
тия в переговорах, на формирование 
ответственности за принятое реше-
ние. Заинтересовать подростков мож-
но, организовав встречу с работника-
ми спецслужб, которые занимаются 
ведением переговоров с преступни-
ками, взявшими заложников. Эти 
же специалисты могут провести ряд 
практических занятий. Затем можно 
организовать акцию «Скамейка при-
мирения», выделив специальное мес-
то для переговоров без присутствия 
взрослых. Уместным будет организа-
ция «Почты» для писем-признаний, 
организации детской службы помощи 
в принесении извинений, подготовка 
видеоклипов и рекламных роликов.

Можно использовать такую техно-
логию, как групповые конференции, 
т.е. коллективный поиск решения про-
блемы. Особенность этой технологии 
заключается в том, что педагог в ней 
принимает только опосредованное 
участие. Основная роль отводится 
самим подросткам, а педагогическую 
функцию выполняет посредник (в том 
числе и сверстник), уже имеющий 
опыт позитивного решения анало-
гичных проблем. Функции педагога 
– убедить группу подростков в необ-
ходимости проведения конференции, 
т.е. встречи по поиску способов вы-
хода из проблемы. Педагог расска-
зывает о том, что такие конференции 
уже неоднократно проводились, в 
том числе и в других учреждениях и 
даже других странах. Он объясняет 
технологию проведения конферен-
ции и предлагает участникам выбрать 

посредника среди тех людей, которых 
он лично знает, как успешно справив-
шихся с ситуацией. Дальше посред-
ник работает по определению состава 
конференции, спрашивая у главных 
героев, кого бы они еще хотели ви-
деть в качестве участников принятия 
решения. Это могут быть доверенные 
взрослые, друзья из других учрежде-
ний или знакомые, имеющие ресурс 
в решении проблемы. Посредник об-
щается с каждым заранее, просит на-
брать как можно больше вариантов 
решения проблемы. 

Затем посредник и педагог фор-
мулируют и озвучивают подросткам 
саму проблему конференции. Она 
может звучать достаточно неожидан-
но для самого подростка, решающе-
го конкретную ситуацию, например: 
«Как я могу помочь маме пережить 
мою тяжелую болезнь?». Задача всех 
участников конференции – предло-
жить свои варианты действий в этой 
ситуации. 

В самом начале конференции 
педагог и посредник желают всем 
успехов в поиске и уходят в сосед-
нюю комнату. Участники остаются в 
позиции действия без внешней под-
держки. Им надо дать не менее часа 
работы, чтобы предложения начали 
формулироваться. Действует правило 
– записывать все, даже самые неверо-
ятные предложения. Дальше после за-
вершения конференции их сгруппиру-
ет в блоки посредник, он же поможет 
расставить приоритеты, четко обозна-
чит, какие кто взял на себя обязательс-
тва. Посредник же этот оформленный 
план действия размножает и раздает 
всем участникам конференции. Его 
же функция – стимулировать всех вы-
полнить те действия, которые они на-
метили, подбадривая, что у него ког-
да-то все получилось.  В заключении 
вместе с педагогом и посредником 
обсуждается эффект от конференции 
и эмоциональные переживания опыта 
открытых, взаимовыгодных перегово-
ров. Таким образом, групповые кон-
ференции снимают иждивенческие 
настроения, формируют уверенность 
в себе, повышают самооценку. 

К открытию новых возможностей 
отношений может стимулировать гар-
монизация виртуального и реального 
общения [6]  

Развитие современных информа-
ционных технологий вполне опреде-
ленно утверждает педагогическую на-
уку и практику в том, что виртуальное 
общение становится неотъемлемой 
частью жизнедеятельности современ-
ных детей и подростков. Его не надо 
бояться, с ним не надо бороться. Этим 
обстоятельством можно воспользо-
ваться, в том числе и с целью обога-
щения реальной межличностной ком-
муникации, с целью расширения цен-
ности отношений. Технологиями ре-
ализации поставленных целей может 
быть включение подростков в анализ 
виртуального общения. Для этого 
вполне подойдет такой прием, как со-
циологическое исследование. Пусть 
исследовательская группа выяснит, по 
сколько друзей имеют их сверстники 
в социальных сетях, какие темы они 
чаще всего поднимают в общении на 
расстоянии, что пишут о себе. Это 
может стать основой дискуссии, ба-
зой разработки кодекса поведения в 
интернете, источником организации 
акции «Виртуальный сюрприз другу» 
и т.п.Следует организовать соревно-
вание на самого «откликивающегося» 
человека в сети, а в качестве награды 
предоставить ему право вести диалог 
в закрытой сети. Участники этого со-
ревнования могут стать организатора-
ми уроков для своих бабушек: «Вни-
мание! Скайп!».

Практика показывает, что под-
ростки, особенно старшеклассники, 
стремятся к личной встрече с теми, 
с кем познакомились в социальной 
сети. Посоветуйте им собрать группу 
из таких желающих и одновременно 
назначить встречу, например, в город-
ском парке или школьном дворе. Если 
кто-то останется без отклика, другие 
встречающиеся снимут его пережи-
вания отверженности общим пози-
тивным настроем от новых знакомств. 
Будут учтены и некоторые правила 
безопасности встречи с новыми людь-
ми. Если сам педагог является членом 
контактной группы, он может вбрасы-
вать в сеть «неожиданные» предложе-
ния: встретиться на вечерней прогул-
ке перед сном, поехать посмотреть на 
звездопад в обсерваторию, всем одно-
временно выключить компьютеры на 
два часа перерыва и т.п. Технологич-
ность данной социально-педагогичес-
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кой деятельности заключается в том, 
что подростки знакомятся с разнооб-
разными вариантами коммуникаций 
в сети и за ее пределами; они узнают 
способы установления позитивных 
виртуальных отношений и учатся 
проверять прочность этих отношений 
в реальных межличностных взаимо-
действиях. Социально-педагогичес-
кая деятельность в подобного рода 
ситуациях становится образцом для 
поведения детей, как образцом ком-
муникаций традиционно выступает 
реальное каждодневное общение де-
тей и взрослых.

Итак, принципиально важным на-
правлением социально-педагогичес-
кой деятельности является организа-
ция общения и взаимодействия детей 
и подростков с окружающим миром. 
Педагогическим технологиям отво-
дится роль снятия барьеров, страхов 
отношений; роль стимула использо-
вать отношения и коммуникации в ре-
шении конкретных ситуаций; роль по-
будителя к наращиванию позитивных 
социальных отношений и коммуника-
ций. Жизненно необходимо включать 
в такие педагогические технологии 
детей, самоизолирующихся от широ-
кого социума в связи с ограничениями 
в здоровье, социальным неблагополу-
чием или страхом непонимания.
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