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PEDOLOGICAL RESEARCH OF CHILDHOOD TYPOLOGY 
IN THE FIRST THIRD OF THE XXTH CENTURY 

 
The problem of various psycho-pedagogical and pedagogical approaches to the con-

struction of a universal classification of child types in the first third of the 20th century. The 
research materials of different child types in the USA, Germany and Russia are presented. 
Special attention is paid to the characterization of children with problems. Analyzing the 
child-type classification elaborated by A. N. Graborov, a pedologist researcher, the author 
points out his class-oriented approach, according to this approach, normal children are 
juxtaposed to their class enemies. A pedologist idea that each group of children should be 
treated individually, in specialized schools, with special equipment, and by highly qualified 
specialists, possessing tolerance that remains important nowadays as well. 
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ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ВОСПИТАНИЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ «СПЕЦИНТЕРНАТ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ГРАЖДАН ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, 

ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ» 
 

Публикация посвящена остро актуальной проблеме, возникшей в пенитенциарной 
системе, а также в специнтернатах, в реабилитационных центрах. В условиях мо-
дернизации российского общества особое внимание стало уделяться образованию и 
воспитанию специфической категории людей — освобожденных из мест лишения 
свободы. Материалы статьи могут быть использованы специалистами, работаю-
щими с данной категорией людей в системе специнтернатов, в реабилитационных 
центрах, и всеми, кого интересует данная проблематика в практическом и теоре-
тическом применениях. 

 
Гуманистическая направленность в 

управлении процессом воспитания в го-
сударственном учреждении (ГУ) «Спец-
интернат для инвалидов и граждан пен-
сионного возраста, освобожденных из 
мест лишения свободы» имеет своей це-
лью гармоническое развитие личности и 
углубление гуманного характера отно-
шений между участниками управленче-
ского и воспитательного процесса. Для 
обозначения таких отношений употреб-
ляется термин «гуманное воспитание». 
Последнее предполагает наличие особой 
задачи, стоящей перед обществом в со-
циальной сфере и в ее структурах. Гу-
манистическое воспитание является од-

ной из прогрессивных тенденций миро-
вого воспитательного процесса, охваты-
вающей всю социальную сферу России. 
Осознание данной тенденции влечет за 
собой необходимость пересмотра ранее 
сложившейся адаптивной парадигмы в 
социально-педагогических и социально-
психологических науках, апеллирующей 
к определенным личностным парамет-
рам, среди которых наибольшую цен-
ность представляли идейность, дисцип-
линированность, исполнительность, об-
щественная направленность, коллекти-
визм и т. п. 

Это и было основным содержанием 
«социального заказа», на который рабо-
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тала педагогическая наука в советский 
период своего существования. Выход из 
прокрустова ложа такого социального 
заказа требует изучения личности на бо-
лее глубоком уровне, разработки подхо-
дов, стимулирующих развитие личности 
как целостного начала, интегрирующего 
в себе наиболее важные проявления ду-
ховности. При этом человек мыслится 
не как ведомый и управляемый, а как 
автор и творец своей субъективности и 
своей жизни. Такой подход как раз и 
связан с утверждением и развитием в 
российской педагогике и социальной 
науке и практике идей гуманистического 
воспитания лиц, подвергшихся воздей-
ствию государственной пенитенциарной 
системы и проживающих в различных 
учреждениях социальной защиты насе-
ления, в частности — в государственном 
учреждении «Специнтернат для инвали-
дов и граждан пенсионного возраста, 
освобожденных из мест лишения свобо-
ды». В любом случае ведущим компо-
нентом воспитания проблемного кон-
тингента непременно является развитие 
личности. 

Гуманистическое воспитание в спец-
интернате осуществляется в актах со-
циализации, собственно воспитания и 
саморазвития, каждый из которых вно-
сит свой вклад в гармонизацию лично-
сти, формирует новый менталитет инди-
вида как россиянина. Гуманистические 
перспективы возрождения порождают 
востребованность не только таких ка-
честв личности, как практичность, ди-
намичность, интеллектуальная разви-
тость, но и, прежде всего, культурность, 
интеллигентность, образованность, пла-
нетарность мышления, профессиональ-
ная компетентность. 

Общепринятой целью мировой тео-
рии и практики гуманистического вос-
питания был и остается идущий из глу-
бины веков идеал личности, всесторонне 

и гармонично развитой. Эта цель — 
идеал; она дает статическую характери-
стику личности. Динамическая характе-
ристика личности связала понятия само-
развития и самореализации. Поэтому 
именно эти процессы в управлении про-
цессом воспитания в ГУ «Специнтер-
нат» определяют специфику цели гума-
нистического воспитания: создание ус-
ловий для саморазвития и самореализа-
ции личности в гармонии с самим собой 
и с обществом. 

Цель гуманистического воспитания в 
управлении процессом воспитания в 
специнтернате позволяет поставить аде-
кватные ей задачи: 
философско-мировоззренческая ори-
ентация личности в понимании смысла 
жизни, своего места в мире, своей уни-
кальности и ценности; 
оказание помощи в построении лично-
стных концепций, отражающих пер-
спективы и пределы развития физиче-
ских и духовных задатков и способно-
стей, творческого потенциала, а также в 
осознании личной ответственности за 
жизнетворчество; 
приобщение личности к системе куль-
турных ценностей, отражающих богат-
ство общечеловеческой и национальной 
культуры, содействие выработке своего 
отношения к ним; 
раскрытие общечеловеческих норм сре-
ди проживающих в специнтернате, гу-
манистической морали (доброты, взаи-
мопонимания, милосердия, сочувствия и 
др.) и культивирование интеллигентно-
сти как значимого личностного пара-
метра; 
развитие интеллектуально-нрав-
ственной свободы личности, способно-
сти к адекватным самооценкам и оцен-
кам, саморегуляции поведения и деятель-
ности, мировоззренческой рефлексии; 
возвращение традиций российской мен-
тальности, чувства патриотизма в един-
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стве этических и общечеловеческих 
ценностей, воспитание уважения к за-
конам страны и гражданским правам 
личности, стремления к сохранению и 
развитию престижа, славы и богатства 
Отечества; 
формирование отношения к труду как к 
социально и личностно значимой по-
требности и фактору, создающему мате-
риальное благосостояние страны и ее 
духовный потенциал, которые, в свою 
очередь, обеспечивают возможности 
личностного роста; 
развитие валеологических установок и 
представлений о здоровом образе жизни. 

Решение названных задач дает воз-
можность заложить фундамент гумани-
стической культуры личности, которая 
вызывает к жизни ее потребности стро-
ить и совершенствовать мир, общество, 
себя. 

Признавая личность и развитие ее 
сущностных сил в качестве ведущей 
ценности, гуманистическое воспитание 
в своих теоретических построениях и 
технологических разработках опирается 
на ее аксиологические характеристики. 

В многообразных действиях и дея-
тельности проживающих как личностей 
проявляются их специфические оценоч-
ные отношения к предметному и соци-
альному миру, а также к самим себе. 
Благодаря оценочным отношениям лич-
ности происходит создание новых цен-
ностей либо распространение ранее от-
крытых и признаваемых (например, со-
циальных норм, точек зрения, мнений, 
правил, заповедей и законов совместной 
жизни и др.). Для различия признавае-
мых (субъективно-объективных) и фак-
тических (объектных) ценностей приме-
няется категория «потребность». По су-
ществу, вся культура человека связана с 
историей возникновения, развития и ус-
ложнения потребностей людей. Их изу-
чение — своеобразный ключ к понима-

нию истории человеческой культуры. 
Содержание потребностей в гуманисти-
ческом воспитании находится в зависи-
мости от совокупности условий разви-
тия конкретного общества. 

Потребности обращены в будущее, 
вследствие чего они программируют об-
разы жизнедеятельности, побуждающие 
человека преодолевать условия своего 
бытия, созидать новые формы жизни. 
Благодаря своей регулятивной функции, 
эти качества представляют собой наибо-
лее значимый критерий развития лично-
сти, особенно ее нравственного потен-
циала. Они во многом несут в себе про-
грамму этого развития. Именно в такой 
связи А. С. Макаренко считал, что глу-
бочайший смысл воспитательной рабо-
ты заключается в отборе и воспитании 
человеческих потребностей. Переход от 
потребности к формированию цели не 
совершенствуется сам собой. В управ-
лении процессом воспитания в ГУ 
«Специнтернат для инвалидов и граждан 
пенсионного возраста, освобожденных 
из мест лишения свободы» потребности 
и цель соединяют мотивы. Потребности 
первичны по отношению к мотивам, ко-
торые формируются только на основе 
возникающих потребностей. Активность 
проживающих порождается в гумани-
стическом воспитании не самими по-
требностями, а противоречиями между 
ними и существующими условиями бы-
тия субъекта. Именно эти противоречия 
стимулируют деятельность, заставляя 
бороться за сохранение или изменение 
условий. Категория «мотив» в управле-
нии процессом воспитания в ГУ «Спец-
интернат», таким образом, дополняет    
и конкретизирует категорию «потреб-
ность», выражая отношение субъекта к 
условиям его жизни и деятельности. 

Самые сокровенные моменты лично-
стного Я скрыты в мотивах поступков и 
поведения людей. Система ценностей в 
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этой связи может рассматриваться как 
выраженная в идеальной форме страте-
гия поведения, а мотивы — как его 
тактика. Природа мотивов в целом, их 
сущность, особенности процесса моти-
вации раскрывают личность с самой 
существенной стороны — со стороны 
«самости». 

Мотивация хранит в себе тайну тех 
или иных решений личности, секрет вы-
бора и предпочтений, ценнностных ори-
ентаций, а также обусловливает опреде-
ление жизненных перспектив. Идеаль-
ным моментом в гуманистическом вос-
питании проживающих с специнтернате 
является цель, которая, с одной стороны, 
детерминирована потребностью (сте-
пень необходимости и возможности 
удовлетворения в данных условиях), а с 
другой — средствами, служащими ее 
реализации. Средства как бы вызывают 
цель и результат, поэтому их часто и оп-
ределяют друг через друга. 

В мире ценностей происходит услож-
нение стимулов поведения человека и 
причин социального действия. На пер-
вый план выступает не то, что необхо-
димо, без чего нельзя существовать, так 
как эта задача решается на уровне по-
требностей, и не то, что выгодно с точки 
зрения материальных условий бытия, — 
это уровень действия интересов прожи-
вающих, — а то, что соответствует 
представлению о назначении человека и 
его достоинстве, те моменты мотивации 
поведения, в которых проявляются са-
моутверждение и свобода личности. Это 
и есть ценностные ориентации прожи-
вающих, которые затрагивают всю лич-
ность, структуру самосознания, лично-
стные потребности. Без них не может 
быть подлинной самореализации лично-
сти. Однако личность, деятельность ко-
торой определяется только потребно-
стями, не может быть свободной и сози-
дающей новые ценности. Человек дол-

жен быть свободен от власти потребно-
стей, уметь преодолевать свое подчине-
ние им. Свобода личности есть уход от 
власти низменных потребностей, выбор 
высших ценностей и стремление к их 
реализации. 

Ценностные ориентации в гумани-
стическом воспитании проживающих в 
специнтернате отражаются в нравствен-
ных ценностях, которые являются выс-
шим проявлением целевой детермина-
ции деятельности личности. Идеалы 
представляют собой предельные цели, 
высшие ценности мировоззренческих 
систем. Они завершают многоступенча-
тый процесс в воспитании и идеализа-
ции действительности. Понимание цен-
ностных ориентаций как нравственного 
идеала приводит к обострению противо-
речия между социальным и личностным. 
Из возникающего конфликта выходят, 
как правило, жертвуя одним ради друго-
го. Однако гуманный человек будет по-
ступать в соответствии с требованиями 
нравственного идеала. Нравственные 
идеалы, следовательно, обусловливают 
достижения такого уровня развития 
личности, который соответствует гума-
нистической сущности человека. Они 
отражают совокупность гуманистиче-
ских ценностей, соответствующих по-
требностям развития общества и по-
требностям развивающейся личности. В 
них проявляется органичное единство 
ведущих интересов личности и общест-
ва, поскольку они концентрированно 
выражают социальные функции гумани-
стического мировоззрения. Нравствен-
ные идеалы не являются раз и навсегда 
заданными, застывшими. Они развива-
ются, совершенствуются как образцы, 
определяющие перспективу развития 
личности. Развитие является характери-
стикой гуманистических нравственных 
идеалов — вот почему они выступают в 
качестве мотива совершенствования 
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личности. Идеалы связывают историче-
ские эпохи и поколения, устанавливают 
преемственность лучших гуманистиче-
ских традиций и, прежде всего, в воспи-
тании человека. 

Нравственные идеалы являются выс-
шим критерием мотивационно-ценност-
ного отношения личности, которое ха-
рактеризуется осознанием личностью 
своего долга, ответственности перед 
обществом, добровольным принятием 
решения поступиться своими интереса-
ми в пользу другого человека, не требуя 
ничего взамен. 

Проявляясь в действиях, поступках и 
поведении человека в целом, отношения 
осуществляют взаимосвязь личности     
и среды и содержательно определяют 
сущность направленности личности, со-
гласуя и связывая между собой основ-
ные феномены субъективности (уста-
новки, мотивы, потребности, оценки, 
эмоции, убеждения, ценностные ориен-
тации и др.). Однако в отношениях лич-
ности отражаются не только ее субъек-
тивность, но и объективно заданные 
смыслы, так как в них представлены 
объективные цели. Объективным мо-
ментом отношений личности выступает 
ее социальное положение, представ-
ляющее собой совокупность связей, воз-
никающих в системе рефлекторных 
межличностных отношений и социально 
значимой деятельности. 

В мотивационно-ценностном отно-
шении личности объектное и субъектное 
представлено в единстве, определяя ее 
избирательную направленность как на 
ценности деятельности, так и на процес-
сы определения в данном воспитании. 

Это единство состоит в том, что зна-
чимое не оторвано от объективной дей-
ствительности, не противоречит ей, а 
возникает на ее основе, отталкивается от 
реальных возможностей ее изменения, 
имеющихся функциональных возмож-

ностей человека. Потребности, цели, 
выходящие за пределы объективных 
возможностей изменения действитель-
ности, выступают как неадекватные. 

Мотивационно-ценностные отноше-
ния характеризуют гуманистическую 
направленность личности в том случае, 
если она, являясь субъектом деятельно-
сти, реализует в ней свой гуманистиче-
ский образ жизни, готовность принимать 
ответственность за других и за будущее 
общества, поступать независимо от ча-
стных обстоятельств и ситуаций, скла-
дывающихся в ее жизни, творить их, на-
полнять гуманистическим содержанием, 
вырабатывать гуманистическую страте-
гию и преобразовывать себя как гуман-
ную личность. Воспитание проживаю-
щих в специнтернате как процесс ста-
новления психических свойств и функ-
ций обусловлен взаимодействием чело-
века в своих конкретных делах и по-
ставленных себе целях и социальной 
средой. 

В системе реальных отношений вос-
питанника с внешним миром отражают-
ся объективные причинно-следственные 
связи, которые приобретают социально-
педагогический, психолого-педагогиче-
ский характер закономерностей. Из это-
го следует, что вышеуказанные законо-
мерности есть отражение, прежде всего, 
объективных причинно-следственных 
связей в системе реальных отношений 
проживающих с внешним миром. Одна-
ко эти отношения опосредованы други-
ми людьми, коллективом, обществом, 
группами и т. п. В то же время только 
анализ содержания развивающейся дея-
тельности проживающих может объяс-
нить ведущую роль воспитания, воздей-
ствующего на деятельность проживаю-
щего, на его отношение к действитель-
ности и поэтому определяющего разви-
тие его психики и сознания. 
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Значимую роль в управлении процес-
сом воспитания в ГУ «Специнтернат» 
являются закономерности и метаприн-
ципы воспитания. Среди закономерно-
стей функционирования и развития вос-
питания в целостном педагогическом 
процессе необходимо выделить главную 
— ориентацию на развитие личности. 
При этом чем гармоничнее будет обще-
культурное, социально-нравственное и 
профессиональное развитие личности, 
тем более свободным и творческим че-
ловек становится в реализации культур-
но-гуманистической функции. Данная 
закономерность, в свою очередь, позво-
ляет сформулировать ведущий принцип 
в системе гуманистических метаприн-
ципов воспитания — принцип непре-
рывного общего и профессионального 
развития личности в специнтернате. 
Ведущим он является потому, что все 
остальные принципы, имея в своей ос-
нове эту закономерность, подчинены 
ему, как и внутренние, и внешние ус-
ловия их осуществления. Именно в 
этом смысле гуманизация в социально-
педагогическом направлении рассмат-
ривается как фактор гармоничного раз-
вития личности. 

Таким воспитание в специнтернате 
становится в том случае, если, согласно 
Л. С. Выготскому, оно ориентировано на 
зону ближайшего развития. Эта ориен-
тация требует выдвижения таких целей в 
социальной сфере при работе с данным 
контингентом, которые обеспечивали бы 
не обязательно универсальные, но обя-
зательно объективно необходимые ба-
зисные качества для развития личности 
проживающих в специнтернате в том 
или ином возрастном периоде. Сегодня 
реально дать возможность проживаю-
щим овладеть общечеловеческой куль-
турой, на этой основе обеспечить разви-
тие всех сторон личности, учитывая бла-
гоприятные субъективные (потребности 

личности) и объективные условия, свя-
занные с материальной базой специн-
терната кадровым потенциалом во всей 
социальной сфере. Закономерностью 
эффективного управления процессом 
воспитания в специнтернате, связанной 
с его центрацией на развитие личности, 
обусловлен и такой принцип, как приро-
досообразность воспитания. 

Современная трактовка принципа 
природосообразности исходит из того, 
что воспитание должно основываться на 
научном понимании естественных и со-
циальных процессов, согласовываться с 
общими законами развития природы и 
человека, формировать у него ответст-
венность за эволюцию ноосферы и само-
го себя. Содержание, методы и формы 
воспитания должны учитывать необхо-
димость возрастной дифференциации, 
организации социального опыта челове-
ка и индивидуальной помощи ему. У че-
ловека необходимо культивировать 
стремление к здоровому образу жизни и 
умение выживать в экстремальных ус-
ловиях. Развитие человека и его потреб-
ностей необходимо выводить за пределы 
Я и ближайшего социума, помогая осоз-
навать глобальные проблемы человече-
ства, почувствовать сопричастность 
природе и обществу, ответственность за 
их состояние и развитие. 

Развитие личности в гармонии с об-
щечеловеческой культурой зависит от 
ценностных оснований воспитания. 
Этой закономерностью обусловлен дру-
гой метапринцип воспитания — прин-
цип его культуросообразности. Этот 
принцип разрабатывали С. Т. Шацкий и 
В. А. Сухомлинский, А. С. Макаренко, 
Ф. Э. Дзержинский и др. Современная 
трактовка принципа культуроспособно-
сти предполагает, что воспитание долж-
но основываться на общечеловеческих 
ценностях и строиться с учетом особен-
ностей этнической и региональной куль-
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тур: решать задачи приобщения челове-
ка к различным пластам культуры (бы-
товой, физической, материальной, ду-
ховной, политической, экономической, 
интеллектуальной, нравственной и др.). 
Цели, содержание, методы воспитания 
культуросообразны в том числе, если       
в них участвуют исторически сложив-
шиеся в конкретном социуме традиции 
и стиль социализации. Культура реали-
зует свою функцию развития личности 
только в том случае, если она активи-
зирует, побуждает ее к деятельности. 
Чем разнообразнее и продуктивнее 
значимость для личности деятельно-
сти, тем эффективнее происходит ов-
ладение общечеловеческой и профес-
сиональной культурой. 

В управлении процессом воспитания 
в ГУ «Специнтернат для инвалидов и 
граждан пенсионного возраста, освобо-
жденных из мест лишения свободы» 
важным принципом организации дея-
тельности проживающих является ува-
жение к личности проживающего в со-
четании с разумной требовательностью 
к нему. Он вытекает из сущности гума-
нистического воспитания. Требователь-
ность является своеобразной мерой ува-
жения к личности проживающего. Это 
две стороны, взаимосвязанные как сущ-
ность и явление. Их единство полно и 
емко выразил А. С. Макаренко: «Как 
можно больше требований к человеку, 
но вместе с тем и как можно больше 
уважения к нему». Разумная требова-
тельность всегда себя оправдывает, но 
ее воспитательный потенциал сущест-
венно возрастает, если она объективно 
целесообразна, продиктована потребно-
стями воспитательного процесса, зада-
чами всестороннего развития личности. 
Социально-педагогический гуманизм 
выражается в том, что принципиальная, 
твердая требовательность предъявляется 
одинаково ко всем проживающим. Это, 

однако, не противоречит тому, что в 
практической работе социальные ра-
ботники, психолог, делают требова-
тельность гибкой, индивидуалиризиро-
ванной. 

Опыт показывает, например, что це-
лесообразно использовать требования 
в жесткой, категоричной форме по от-
ношению к дисциплинированному про-
живающему и в мягкой — по отноше-
нию к ленивому и безответственному. 
Требовательность, какой бы оправдан-
ной и справедливой она ни была, не 
принесет пользы, если она не реали-
стична, невыполнима, если она не рас-
считана на достигнутый заданный уро-
вень развития личности проживающе-
го. У хорошего специалиста-педагога 
требовательность к проживающим ор-
ганично и динамично соединяется с 
требовательностью к себе. 

Реализация принципа уважения к 
личности в сочетании с разумной требо-
вательностью тесно связана с принци-
пом опоры на положительное в челове-
ке, на сильные стороны его личности. В 
специнтернате приходится иметь дело с 
проживающими, находящимися на раз-
ных уровнях воспитанности. Среди них, 
как правило, имеются такие, которые 
нарушают свои права и обязанности, 
склонны к алкоголизму, неадекватному 
поведению, пренебрежительно относят-
ся к окружающим и к руководству спец-
интерната. 

Выявляя в проживающих положи-
тельное и опираясь на него, делая ставку 
на доверие, специалисты как бы пред-
восхищают процесс становления и воз-
вышения личности. Если проживающий 
овладевает новыми формами поведения 
и деятельности, добивается ощутимого 
успеха в работе над собой, переживает 
радость, внутреннее удовлетворение, то 
в нем утверждается уверенность в своих 
силах, стремление к дальнейшему росту. 
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Эти положительные эмоциональные пе-
реживания усиливаются, если успехи 
проживающего в развитии и поведении 
замечают и отмечают специалисты-
педагоги, товарищи, коллектив. Воспи-
тание в организации управления процес-
сом воспитания в специнтернате с опо-
рой на положительное наиболее полно и 
последовательно раскрывается в форму-
ле А. С. Макаренко: «К человеку надо 
подходить с оптимистической гипоте-
зой, пусть даже с некоторым риском 
ошибиться». 

Большое практическое значение в 
управлении процессом воспитания в ГУ 
«Специнтернат для инвалидов и граждан 
пенсионного возраста, освобожденных 
из мест лишения свободы» имеет прин-
цип сочетания прямых и параллельных 
социально-педагогических действий. 
Педагогика, по утверждению А. С. Ма-
каренко, есть педагогика не прямого, а 
параллельного действия. Сущность и 
проявления прямого педагогического 
действия (воздействия) очевидна, в то 
время как параллельное действие на-
глядно не представлено. Сущность же 
его в том, что, воздействуя не на отдель-
ную личность, а на группу, коллектив в 
целом, специалист искусно превращает 
его из объекта в субъект воспитания. 
При этом воспитателя специнтерната 
интересует как будто бы коллектив, а в 
действительности он использует его как 
инструмент для прикосновения к каж-
дой отдельной личности. Каждое воз-
действие в соответствии с этим принци-
пом должно быть воздействием на кол-
лектив, и наоборот. 

На фоне социально-педагогических, 
психолого-педагогических требований 
к специалистам, работающим в данном 
коллективе, формируется обществен-
ное мнение, которое выполняет регу-
лирующую функцию в системе коллек-

тивных и межличностных отношений. 
Сила и авторитет общественного мне-
ния тем выше и влиятельнее, чем 
больше сплочен и организован коллек-
тив проживающих. Формирование же 
коллектива происходит не стихийно, а 
под руководством специалистов спе-
цинтерната в результате совместных 
целесообразно организованных кол-
лективных воздействий. 

Принципы воспитания в управлении 
процессом воспитания в ГУ «Специн-
тернат для инвалидов и граждан пенси-
онного возраста, освобожденных из мест 
лишения свободы» тесно взаимосвязаны 
и функционируют как целостная систе-
ма. Они проявляются одновременно в 
любом элементе педагогического про-
цесса, хотя и в различной степени. Толь-
ко совокупное действие всех принципов 
обеспечивает успешное определение за-
дач, отбор содержания, выбор форм, ме-
тодов, средств деятельности всех служб 
и педагогически целесообразную дея-
тельность воспитанников. Необоснован-
ная гиперболизация одних принципов и 
уменьшение роли других неизбежно 
приводит к снижению эффективности 
управления процессом воспитания в 
специнтернате в целом. 

При изолированном рассмотрении 
действия принципов управления про-
цессом воспитания в ГУ «Специнтер-
нат» не раскрываются его диалектика, 
взаимодействие и борьба противопо-
ложных сил и тенденций в нем. Прин-
цип научности всегда выступает в 
единстве с требованием доступности и 
постепенности; принцип сознательно-
сти и активности неразрывно связан с 
требованием управляющей роли педа-
гога; принцип прочности и длительно-
сти результатов, в свою очередь, пред-
полагает обеспечение сознательности и 
активности. 
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V. Kolesov 
 

HUMANISTIC ORIENTATION OF UP BRINGING AT A STATE INSTITUTION 
«SPECIAL SOCIAL HOUSES FOR INVALIDS 

AND RETIRED CITIZENS RELEASED AFTER DETENTION» 
 

The burning problems arising in the penitentiary system, as well as in special social 
houses and rehabilitation centers are discussed. Special attention is paid to the education 
and bringing up of a special social category, the former imprisoned people. The materials 
of the article may be used by experts involved in professional activities connected with this 
social category, in the social houses system, in rehabilitation centers and by everyone in-
terested in the problem both in the practical and theoretical applications. 

 
 
 

Л. П. Назарова 
 

СИСТЕМНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОЛИ СЛУХА 
КАК ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИДАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

Рассматривается системный подход в процессе развития слухового восприятия. 
Недоразвитие слуха и речи нарушает системный характер развития учащихся с 
ограниченными слуховыми возможностями. Системный характер роли слуха выра-
жается в том, что степень сохранности слуха оказывает влияние на уровень раз-
вития речи, произносительную сторону речи, речевую практику общения, общее 
развитие учащихся. Систематические, целенаправленные упражнения по развитию 
слухового восприятия способствуют улучшению сниженного слухового восприятия, 
развитию речи, произношения, общего развития ребенка. В свою очередь, развитие 
слухового восприятия совершенствуется под влиянием развития речи, произноше-
ния, общего развития. 

 
Применительно к педагогике систем-

ный подход заложен в самом процессе 
обучения. Однако, если не выявлены 
связи между физическими возможно-
стями учащихся, психическими и инди-
видуальными особенностями, то по-
строение процесса обучения не обеспе-
чит его целостности, будет нарушен 
системный подход в развитии познава-
тельной деятельности, в построении 
системы обучения, не будет научно 
обоснован процесс включения ученика с 
ограниченными слуховыми возможно-
стями в деятельность вообще и в слухо-
вую деятельность в частности. Поэтому 
системный подход необходим при по-
строении специальной дидактической 

системы развития слухового восприятия. 
Природа развития ребенка сама по себе 
представляет систему. Если же в этой 
системе случаются отклонения, то их 
необходимо компенсировать различны-
ми путями, в том числе и педагогиче-
скими. Для этого необходимо предло-
жить такую систему обучения, которая 
могла бы достичь эффективности. Зна-
чит, образовательный процесс должен 
носить системный характер. Это означа-
ет, что ученика с нарушением слуха не-
обходимо включать в процесс формиро-
вания системных знаний и способов 
деятельности под руководством учителя. 
При этом учитель ставит учащихся пе-
ред необходимостью развития самостоя-




