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Л. А. Пьянкова, 
А. В. Громова

Социально-педагогическая среда 
учреждений стационарного типа 
как условие социализации лиц 
с ограниченными возможностями здоровья

В статье рассмотрена социально-педагогическая среда учреждений стационарного 
типа как условие социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья. Со-
циально-педагогическая среда учреждений ассоциирована с неким символическим 
полем, где рождается и осуществляется через коммуникативное взаимодействие 
субъектов пространство социализации, формируются новые смыслы и способы дея-
тельности. Проанализировано современное состояние проблемы создания социально-
педагогической среды учреждений стационарного типа.

Ключевые слова: среда; социализация; методы социально-педагогического сопро-
вождения.

В России ежегодно отмечается увеличение количества людей с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Существует опреде-
ленная категория инвалидов со стойкими нарушениями функцио-

нирования организма, которые являются следствием заболеваний, полученных 
в том числе в период военной службы, травм, трудовых увечий, врожденных 
патологий. Эти лица ограничены в жизнедеятельности и нуждаются в социаль-
ной защите государства. По данным Пенсионного фонда РФ на 1 октября 
2019 года, численность лиц, имеющих инвалидность, составила 11 266 803 
(Пенсионный фонд РФ, «Численность инвалидов». URL: https://sfri.ru/analitika/
chislennost/chislennost?territory=1).

Со времен распада Советского Союза взгляды на проблему инвалидности 
трансформировались, и сейчас сотрудники учреждений социальной реаби-
литации стараются развить у людей, имеющих отклонения в психическом 
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и интеллектуальном развитии, все существующие у них способности (бытовые, 
трудовые, коммуникативные, социальные) с целью адаптации и, насколько это 
возможно, интеграции в общество. В связи с проблемой изоляции молодые 
инвалиды, имеющие отклонения в психическом и интеллектуальном развитии, 
проживающие в стационарных учреждениях, как никто другой, оказываются 
неспособными и неподготовленными к самостоятельной жизни. Как уже давно 
замечено, стационарная форма обслуживания, где нуждающемуся оказываются 
медицинские, социально-психологические и правовые услуги, развивает в кли-
енте позицию иждивенчества, он выступает скорее не как субъект своего лич-
ностного развития, а как потребитель предоставляемых благ. И зачастую перед 
инвалидом, входящим в жизнь, встает множество непосильных задач, связанных 
с его полной неприспособленностью к жизни в современном обществе.

Учреждения стационарного социального обслуживания призваны осу-
ществлять реабилитацию клиентов, испытывающих трудности в получении 
информации, имеющих физические, материальные, психологические ограни-
чения и иные препятствия в доступе к рабочим местам, либо столкнувшиеся 
с отсутствием таковых. Нуждающимся оказывается комплекс лечебно-оздоро-
вительных, социальных, лечебно-трудовых, культурно-досуговых услуг в бла-
гоприятных условиях проживания. Получение специальных знаний и умений 
помогает инвалидам развивать свои физические и психические способности, 
это содействует их адаптации к социуму, формирует у них навыки самообслу-
живания, специальные трудовые навыки, а в ряде случаев и мотивацию к труду, 
установку к самостоятельному жизнеобеспечению.

Попадая в стационарное учреждение, не имея возможности самостоятель-
но передвигаться, обслуживать себя, находясь на грани выживания, такие люди 
нередко оказываются не нужны своим родственникам, они одиноки, озлобле-
ны, переживают целый спектр негативных эмоциональных состояний, где 
доминируют аффектация, агрессия, стрессы, фрустрация. Ключевой пробле-
мой для многих из них является неготовность принять новую социальную 
ситуацию развития, нередко требуются годы, чтобы привыкнуть к необычному 
физиологическому состоянию, социальному статусу, снизить уровень удовлет-
ворения собственных потребностей. Страдает самооценка личности: как из-
вестно, у взрослого человека данный компонент в структуре личности является 
наиболее стабильным образованием и его изменение нередко означает стресс, 
пережить который человеку, особенно в прошлом успешному, очень тяжело. 
В связи с этим традиционные методы работы оказываются крайне неэффектив-
ными и требуются альтернативные подходы для того, чтобы улучшить жизнь 
человека в стационаре. Особое внимание должно уделяться именно социально-
педагогической среде, благодаря которой человек может легче ресоциализиро-
ваться в сложных для него условиях. Многие методы и технологии, которые 
способны формировать социально-педагогическую среду, благотворно влияют 
на здоровье человека, служат целям социализации инвалида.
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Теоретический анализ рассматриваемой проблемы показал, что в целом 
сфера стационарного социального обслуживания лиц с ОВЗ в России из-
учена слабо. По большей части предмет ее рассмотрения находится в поле 
проблем социальной педагогики [1, 2, 3, 4, 18, 20]. В трудах М. С. Марты-
новой, М. В. Фирсова, Ю. В. Васильковой, В. М. Батий, М. М. Гладковой, 
Б. А. Долгалева, Р. И. Еруслановой и других авторов исследуются проблемы 
отношения к лицам с ОВЗ, их особенности, основные формы социального об-
служивания [2, 3, 7, 20]. Лишь фрагментарно освещается в научной литературе 
пробле ма периодизации развития в России института социальной защиты лиц 
с ОВЗ [5].

Основной посыл отечественных исследований с области социальной педа-
гогики, в той или иной степени затрагивающих проблемы лиц с ОВЗ, — при-
знание социализации ведущим механизмом трансляции опыта общественных 
отношений. Краткий обзор основных концепций социализации индивида 
(гуманистических, диспозиционных, когнитивной теории, феноменологии, 
структурного функционализма, интеракционизма) позволил заключить, что 
так или иначе они относятся к одному из двух подходов, достаточно условно 
отличающихся между собой в интерпретации роли самого человека в процес-
се социализации. Первый декларирует пассивную позицию личности в ходе 
ее интеграции в социальную систему, среду, а социализация выступает как при-
способление, усвоение необходимого опыта одним из его членов — объектом 
социальных влияний. Родоначальниками данного подхода стали Э. Дюркгейм 
и Т. Парсонс [6, 12]. Сторонники второго подхода признают важность лично-
сти как субъекта собственных преобразований, активно участвующего в ходе 
адаптации к социуму. Этот подход можно определить как субъект-субъектный. 
Основоположниками такого подхода можно считать американцев Ч. Кули 
и Дж. Г. Мида [9, 22].

Разделяя идеи субъект-субъектного подхода, социализацию мы будем 
рассмат ривать как развитие и самоизменение человека в ходе усвоения и при-
своения им культурного наследия общества через стихийно и целенаправленно 
создаваемые обстоятельства. 

Анализ современного состояния проблемы формирования социально-педа-
гогической среды учреждений стационарного типа как условия социализации 
лиц с ОВЗ свидетельствует, что в этой области фиксируются недостатки, кото-
рые объяснимы наличием ряда противоречий, характерных для современных 
учреждений стационарного типа:

– в таких учреждениях человек пребывает круглосуточно; следовательно, 
социально-педагогическая среда, созданная в них, интенсивно и системати-
чески влияет на субъекта, она значима для него, но в то же время не всегда 
соответствует его личностным запросам;

– в стационарных учреждениях пребывают разновозрастные люди; следо-
вательно, социально-педагогическая среда в них должна создаваться с учетом 



 

122 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ»

данного аспекта, что не всегда соблюдается в полной мере в силу сложности 
и многохарактерности решаемых проблем, в которых оказываются пребы-
вающие там;

− учреждения стационарного типа обеспечивают людям круглосуточное 
пребывание; следовательно, социально-педагогическая среда, созданная в них, 
должна отличаться деятельностным функционированием всех социальных 
служб; на практике же такой результат является скорее идеальным, к которому 
стремятся прийти. 

Преодоление существующих противоречий требует поиска условий для эф-
фективного формирования социально-педагогической среды в учреждениях 
стационарного типа для лиц с ОВЗ. 

Термин «педагогика среды» в научный оборот был введен С. Т. Шац-
ким [21]. Было установлено, что социокультурная среда обладает значитель-
ным педагогическим ресурсом для решения задач воспитания и обучения при 
целесообразном ее использовании. В нашем случае под педагогикой среды 
понимается теория и практика организации социальной среды, окружающей 
индивида, где общество и государственные институты, обладая существен-
ным воспитательным потенциалом и являясь каналом социализации, высту-
пают объектом целенаправленного влияния на субъекта, носителем методов 
его практической реализации. 

Все многообразие трактовок термина «среда» в доступных нам источни-
ках, включая Педагогическую энциклопедию, исследования В. В. Рубцова, 
Ю.С. Мануйлова, труды экономистов, философов и др., можно свести к рас-
смотрению ее на уровнях, которые по существу являются факторами социали-
зации личности, некими обстоятельствами, активизирующими человеческую 
активность [11, 14, с. 120, 15]. К факторам социализации можно отнести: ма-
крофакторы (космос, планета, страна, общество, государство), мезофакторы 
(этнос, тип поселения, СМИ) и микрофакторы (семья, группы сверстников, 
организации).

Среда оказывает социализирующее влияние через воздействие на человека 
многих социальных явлений, функций, субъектов, которые чаще всего пред-
ставлены группами — семья, этнос на той или иной стадии развития, класс 
или сословие, поколение. 

Одним из самых эффективных подходов в рамках конструирования со-
циально-педагогической среды учреждения представляется личностный и ин-
дивидуальный подходы, основные положения которых можно встретить в тру-
дах педагогов-классиков С. Т. Шацкого, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, 
М. С. Кагана и др. [11, 13, 21]. Основополагающим в системе взглядов ученых 
на сущность учебно-воспитательного процесса выступает тезис о неповтори-
мости каждого индивида. 

В проекте Национальной доктрины образования как базовом докумен-
те, определяющем основания перехода к национально ориентированному 
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образованию в Российской Федерации, созданном авторским коллективом под 
руководством В. И. Слободчикова, гуманитарно-антропологический подход 
признается в этом плане ведущим, целевыми ориентирами и ценностными 
основаниями которого полагается практика культивирования «собственно 
человеческого в человеке» [17]. Отмечается, что этот подход имеет широкие 
перспективы для реализации личностной позиции индивида в совместном 
бытии с другими. Утверждается, что гуманитарно-антропологический под-
ход к составу и структуре содержания образования фокусируется на его че-
ловеческом измерении: на ценностно-смысловых основах выбора состава 
осваиваемой культуры, на возрастно-нормативных координатах построения 
образовательных программ, на изменениях в сознании, деятельности, личности 
обучающихся. Признается особая роль содержания образования для решения 
возрастных задач становления и развития растущего человека в перспективе 
его бытия во времени истории, в пространстве культуры и в вечности.

Процесс социализации на макроуровне охватывает все человеческое сооб-
щество, ноосферу (по В. И. Вернадскому) и протекает стихийно. Одни субъек-
ты активно воспринимают развитие новых идей, традиций, отношений, другие 
же нет или только со временем.

Социализация на макроуровне может быть интерпретирована через обы-
чаи, традиции, способы взаимоотношений, нормы, правила жизни, особен-
ности характера и национального генотипа людей — граждан единого госу-
дарства. Этот процесс двуедин: он может осуществляться целенаправленно 
через трансляцию ценностей, установок, компетенций, закладываемых в обра-
зовательных стандартах для различных образовательных уровней, и протекать 
стихийно на уровне субъективного восприятия и отношения каждого индивида 
к тем интервенциям, которые государство реализует в отношении граждан 
через средства массовой информации и иные каналы.

Мезоуровень социальной среды — это уровень конкретных субъектов РФ, 
этносов, и он также двуедин относительно способов трансляции социализи-
рующих влияний. 

Наиболее прогнозируемой и целенаправленной выступает социализация 
на уровне микросреды, главными агентами которой являются семья, образо-
вательное учреждение, социальное пространство территории (города, района, 
поселка и др.). Такая интерпретация данного уровня нацеливает современную 
педагогику на использование возможности ближайшей среды для позитивно-
го ненасильственного развития личности с целью ее интеграции в общество. 
При этом характер и формы такого взаимодействия могут отличаться, посколь-
ку опосредованы потребностями индивида, его тяготению к зоне комфорта, 
готовностью отзываться на воздействия социокультурной среды. 

А. В. Иванов отмечает, что особое значение для среды имеют отношения 
между ее субъектами. Диалоговые формы взаимодействия, построенные на со-
трудничестве субъектов социализирующих влияний, в основе которых лежит 
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уважение к личности, более всего соответствуют современной культурной пара-
дигме общества и позитивно влияют на процесс социализации личности [8].

Уточним, что социально-педагогическую среду можно ассоциировать 
с неким символическим полем, где посредством коммуникативного взаимо-
действия субъектов рождается и реализуется пространство социализации, 
формируются новые смыслы и способы деятельности. 

Принимая во внимание новизну используемого нами понятия, отметим, что 
этот феномен чаще привлекает специалистов системы образования и социаль-
ной защиты, поскольку дает возможность оптимально использовать педагоги-
ческие ресурсы социума посредством создания социальных и педагогических 
условий как некой системы неотложных мер, учитывающих состояние здоро-
вья людей, их пожелания и потенциал самого учреждения.

Под педагогическими условиями мы понимаем совокупность обстоя-
тельств педагогического процесса, влияющих на обучение, воспитание и разви-
тие личности обучающегося.

Педагогические условия делятся на три типа: организационные, психоло-
го-педагогические и дидактические. Под организационными условиями пони-
мается совокупность факторов, которые позволяют решить образовательные 
задачи. Психолого-педагогические условия — это такие данности-предписа-
ния, которые обеспечивают педагогические меры воздействия педагога на обу-
чающегося, призванные повысить эффективность образовательного процесса. 
Дидактические условия — это целенаправленный отбор содержания, методов 
и организационных форм обучения для достижения образовательных задач.

Каждый тип педагогических условий характеризуется определенным набо-
ром функций. 

Обеспечение комфортных социальных условий сопряжено с жизнедея-
тельностью индивида в обществе и направлено на удовлетворение его по-
требностей на всех уровнях, включая жизнеобеспечение, безопасность труда 
и отдыха, самообразование, развитие, самореализацию. Индикаторами удов-
летворения потребностей человека выступают образ и уровень его жизни, 
включающие такие параметры, как состояние здоровья, доходы, занятость, 
жилищные, экологические условия и др. Регулирование социальных условий 
в формах социальной защиты населения, реализации программ борьбы с бед-
ностью, развития образования, здравоохранения, налогообложения — обязан-
ность государства. 

Социальные и педагогические условия создаются в учреждениях ста-
ционарного типа и потому неразделимы. Согласно приказу Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии, социальные ус-
луги в стационарных учреждениях социального обслуживания оказывают-
ся при постоянном и пятидневном круглосуточном проживании клиентов. 
Они направлены на создание пожилым людям и людям с ограниченными воз-
можностями наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий 
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жизнедеятельности, на проведение реабилитационных мероприятий со-
циального, медицинского и лечебно-трудового характера, обеспечение ухода, 
медицинской помощи, организации их отдыха и досуга (Приказ Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии № 1180-ст от 17 ок-
тября 2013 г. «ГОСТ Р 52143-2013 Социальное обслуживание населения. Ос-
новные виды социальных услуг». URL: http://docs.cntd.ru/document/1200107237). 
Нуждающимся оказывается целый комплекс социальных услуг, а также меди-
цинская, юридическая, психологическая, социальная помощь. Учреждения ста-
ционарного социального обслуживания в этом случае выступают как посредники 
между клиентом и узкими специалистами, привлекая при этом организации, 
предоставляющие такую помощь, на основе регламента межведомственного 
взаимодействия, утверждаемого в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» [19].

Наиболее подходящей для нашего исследования в плане синергетического 
эффекта предоставляемых услуг в учреждениях социального обслуживания 
выступает классификация методов социально-педагогического сопровождения, 
предложенная Ю. И. Демченко, где представлены следующие методы социаль-
но-педагогического сопровождения, описанные у Р. И. Еруслановой [7]: 

– библиотерапия — метод, нацеленный на формирование самосознания 
человека, расширение его компенсаторных резервов, представляющий собой 
мощный информационный канал, весьма актуальный для людей, находящихся 
в условиях сенсорной депривации;

– изотерапия — метод, комплексно влияющий на когнитивный, мо-
тивационно-ценностный и поведенческий компоненты личности людей 
с ограниченными возможностями; эффективен в комплексной реабилитации 
как нивелирующий или минимизирующий нервно-психические расстройства, 
восстанавливающий и развивающий нарушенные функции, компенсаторные 
навыки, формирующий целый спектр специальных способностей человека 
в различных видах деятельности;

– музыкотерапия обладает развивающим и лечебно-оздоровительным 
эффектом для личности, способна корректировать ее психоэмоциональное со-
стояние, тонкую душевную настройку организма; имеет немалый потенциал 
для расширения кругозора, активизации социально-адаптивных способностей 
нуждающихся в помощи;

– игротерапия: основное воздействие метода связано с его психоте-
рапевтическим влиянием; содействует апробации личностью разных типов 
поведения и в конечном итоге выделению индивидом наиболее подходящих 
для определенной жизненной ситуации, а ролевое поведение выступает зерка-
лом психологического состояния и поведенческих особенностей человека;

– глинотерапия — метод, актуализирующий сенсомоторный опыт лично-
сти, помогающий концентрации внимания, развитию творческих способностей, 
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фантазии, мелкой моторики рук, что особенно важно для пожилых людей 
и инвалидов;

– гарденотерапия использует лечебный и развивающий эффект работы 
с различными растениями; открывает широкие возможности для коррекции 
поведенческих и эмоциональных расстройств у лиц пожилого возраста;

– туротерапия — метод социально-педагогического сопровождения, 
когда туристские походы и экскурсии, даже если они виртуальные, создают 
у людей пожилого возраста сферу полноценного общения, возможность уста-
новления новых социальных контактов, апробацию социальных ролей, полу-
чение поддержки, интеграцию в общество;

– сказкотерапия — метод, использующий сказочную форму для интегра-
ции личности, развития творческих способностей, расширения сознания, 
обращения к сфере бессознательного, совершенствования взаимодействия 
с окружающим миром, отреагирования физиологических и эмоциональных 
стрессов, принятия в символической форме своей физической активности 
(к сказкам обращались в своем творчестве известные зарубежные и отечествен-
ные психологи: Р. Азовцева, Э. Берн, Э. Гарднер, Э. Фромм и др.); 

– танцевальная терапия — это метод профилактики и коррекции эмо-
циональных расстройств, нарушения общения, межличностного взаимо-
действия, где цель данной терапии — развитие осознания собственного тела, 
создание его позитивного образа, развитие навыков общения, исследование 
чувств и приобретение группового опыта; побуждает к свободе и выразитель-
ности движения, развивает подвижность и укрепляет силы как на физическом, 
так и на психическом уровне, а тело и разум рассматриваются в ней как единое 
целое;

– арт-терапия — метод социально-педагогического сопровождения, 
получивший широкое распространение с 1930-х годов; используется как са-
мостоятельный метод и как дополнение к другим техникам, где основная 
цель арт-терапии состоит в гармонизации развития личности через развитие 
способности самовыражения и самопознания (результаты теоретических изы-
сканий Л. С. Выготского, связанные с исследованием воображения, позволи-
ли разрешить многие проблемы, связанные с реабилитацией детей и взрос-
лых, у которых были выявлены проблемы развития высших психических 
функций [16]).

Сказанное выше позволяет выделить базовые направления деятельности, 
формирующие социально-педагогическую среду учреждений стационарного 
типа: просветительское, досуговое, познавательное, лечебно-оздоровитель-
ное, эмоционально-эстетическое. Формы социально-педагогического сопро-
вождения призваны содержательно наполнить каждое из них. К наиболее 
востребованным мероприятиям в условиях данных учреждений можно от-
нести посещение театров, кинотеатров, музеев, концертных залов, просмотр 
телепередач, встречи, клубы, обучающие курсы и мастер-классы. Реализа-
ция социализирующих влияний будет продуктивной, если опираться на ряд 
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принципов как непреложных правил в деятельности коллектива учреждений 
стационарного типа, целесообразность которых вытекает из практического 
опыта и исследований А. В. Иванова:

– компетентность специалистов, оказывающих определенный вид помощи;
– взаимосвязь деятельности специалистов;
– сочетание индивидуальных, подгрупповых и групповых форм работы 

с получателями социальных услуг, одновременно объектами и субъектами 
социа лизации;

– ежедневный учет психофизического состояния лиц с ОВЗ при опреде-
лении объема и характера проведения с ними занятий;

– приоритет формирования качеств личности, необходимых для дальней-
шей социальной реабилитации;

– сочетание работы по развитию нарушенных функций и формированию 
приемов их компенсации; 

– этапность, разнообразие методов, форм и средств социально-бытовой 
адаптации [8].

Социально-педагогическая среда учреждений стационарного типа, вы-
ступая условием социализации лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, учитывает базовые направления деятельности, которые содействуют 
формированию когнитивного, деятельностного и социального компонентов 
структуры личности клиентов. Она сформирована на диалоговых началах 
во взаимо действии специалистов, оказывающих помощь, и ее получателей. Со-
циальные и педагогические условия создаются в учреждениях стационарного 
типа как некая система неотложных мер, учитывающая состояние здоровья 
людей, их пожелания и возможности самого учреждения.
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L. A. Pyankova, 
A. V. Gromova

The Social and Educational Environment of Inpatient Institutions 
as a Condition of Socialization of Persons with Disabilities

The article considers the social and educational environment of inpatient institutions 
as a condition of socialization of persons with disabilities. The social and educational en-
vironment of the institutions is associated with a symbolic field, where the socialization 
space is born and carried out through the communicative interaction of the subjects, and new 
meanings and ways of activity are formed. The current state of the problem of creating 
a social and educational environment of inpatient institutions has been analyzed.

Keywords: environment; socialization; methods of social and educational support.


