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Реализация современного профессионального стандарта педагога требует 

твердого следования принятым в педагогической деятельности этическим нор-

мам: сложные и противоречивые процессы, происходящие в общественной мо-

рали, не должны дезориентировать психологов и педагогов, осуществляющих 

социально-педагогическую помощь подросткам и юношеству, обеспечивающим 

условия для продуктивной социализации детей и молодежи. Этический кодекс 

педагога служит основой отношения к диагностике личностного развития каж-

дого воспитанника и использованию имеющихся в распоряжении педагога све-

дений исключительно в гуманных, педагогически целесообразных намерениях. 

Многие современные ученые подчеркивают необходимость соблюдения этиче-

ских норм в организации социально-педагогической работы, диагностике лич-

ностного развития воспитанников [1, с. 101]. Эти требования органично совпа-

дают с хрестоматийными представлениями, сложившимися в психологии соци-

ального воспитания, восходящими к идеям и подходам отечественной психоло-

гической школы. При этом важно помнить, что «в процессе социального воспи-

тания молодежи необходимо как можно чаще обращаться к выявлению вечного 

и временного, национального и общечеловеческого в общественной морали, 
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(шире – в человеческой культуре!), к анализу нравственных констант, опреде-

ляющих человеческое в человеке» [2, с. 17]. 

Диагностическая деятельность социального педагога охватывает достаточно 

широкий спектр вопросов и имеет специфические черты отличия от психологиче-

ской диагностики. Деятельность социального педагога связана с организацией 

процесса социального воспитания, поэтому данный специалист изучает не только 

индивидуально-психологические особенности личности, но и ее социально-

психологическую характеристику. Более того, социально-педагогическая диагно-

стика включает исследование уровня социального развития подопечных, степень 

готовности личности активно функционировать в различных сферах системы об-

щественных отношений, особенности ближайшего окружения детей и характер 

взаимоотношений, складывающихся в нем, коммуникативные навыки подопеч-

ных, а также их социометрический статус. Социальный педагог изучает и соци-

альную ситуацию развития ребенка, выявляет факторы социального риска, затруд-

няющие процесс социализации личности. Кроме того, социально-педагогическая 

диагностика предполагает изучение социальной инфраструктуры микрорайона для 

организации социально-педагогической работы по месту жительству. Р.В. Овчаро-

ва предлагает следующее определение социально-педагогической диагностики: 

«Социально-педагогическая диагностика – специально организованный процесс 

познания, в котором происходит сбор информации о влиянии на личность и соци-

ум социально-психологических, педагогических, экологических и социологиче-

ских факторов. По содержанию и конечным целям она является педагогической, а 

по методике проведения имеет много общего с психологическими и социологиче-

скими исследованиями» [3]. 

В основе социально-педагогической диагностики лежат общепедагогические 

принципы диагностической деятельности. К таким принципам относятся: принцип 

объективности, требующий безоценочного и непредвзятого отношения к диагно-

стируемому; принцип процессуальности, предполагающий, что социальный педа-

гог рассматривает диагностируемые явления или качества в их развитии, фиксиру-

ет изменения объекта исследования; принцип целостности, требующий рассматри-

вать объект изучения как целостную систему, состоящую из взаимосвязанных 

компонентов; принцип персонализации предусматривает учет при проведении ди-

агностики особенностей социальной ситуации, в которой находится диагностиру-

емый, опора на его индивидуальные качества личности; принцип компетентности 

означает применение правила безопасности для испытуемого используемых мето-

дик, конфиденциальности при работе с результатами диагностики, доступности 

педагогу диагностических процедур и методов, обоснованности выводов, сделан-

ных по результатам диагностики. 

Методы социально-педагогического исследования – это способы получе-

ния и уточнения информации о педагогических объектах, явлениях и процессах 

становления личности, особенностях социальной ситуации развития ребенка, 



248 

его поведении, ценностях, взаимодействии с окружающим миром. Как отмеча-

ют С.А. Беличева и А.Б. Белинская: «В отличие от социальной психологии в со-

циальной педагогике хотя и используются идентичные диагностические мето-

ды, тем не менее, процедура обследования, обработка и интерпретация, а глав-

ное, практическое использование результатов диагностики имеют свои суще-

ственные специфические отличия, связанные с задачами и служебным функци-

оналом социальных педагогов» [4]. 

В социально-педагогической диагностике используются группы методов, 

заимствованные из психологии, педагогики, социологии. К педагогической груп-

пе методов принадлежат педагогическое наблюдение, диагностическая беседа, 

психолого-педагогическая характеристика ребенка, к числу психологических ме-

тодов относятся личностные опросники, тестирование, социометрия, к социоло-

гическим методам принадлежат опросы, анкетирование, экспертные оценки. К 

непосредственно социально-педагогическим методам диагностики относят пас-

портирование, социально-педагогическое документирование, социально-

педагогический мониторинг. Авторы С.А. Беличева, А.Б. Белинская выделяют в 

социальной педагогике комплекс методов социально-психологической диагно-

стики, который помимо указанных выше методов включает эксперимент, метод 

полярных профилей, контент-анализ [4]. 

Рассмотрим основные диагностические методы, применяемые в социально-

педагогической деятельности. Использование метода наблюдения в социально-

педагогической диагностике очень важно. Несмотря на то, что этот метод является 

достаточно трудоемким в применении, наблюдение позволяет собрать широкие 

сведения о подопечных социального педагога. Особенно значимым наблюдение 

является в изучении ребенка и его семьи. С помощью наблюдения социальный пе-

дагог может выявить особенности поведения ребенка в классе, в семье, специфику 

его отношений с родителями и педагогами, выделить определенные черты харак-

тера подопечных, уровень материального положения семьи. Наблюдение ведется в 

соответствии с специальным планом, где фиксируются все наблюдаемые факты, 

наблюдение проводится с целью накопления фактов и их дальнейшего анализа. 

Можно выделить несколько требований к проведению наблюдения. Это метод 

может использоваться по заранее разработанной программе, где выделены цель, 

критерии и показатели по которым будет осуществляться наблюдение. Критериев 

не должно быть много, должна быть продумана форма фиксации наблюдаемых 

явлений (протокол наблюдения,), получаемые сведения педагог должен анализи-

ровать и сравнивать с уже полученными. Наблюдение в социально-педагогической 

деятельности имеет неоспоримые достоинства, т.к. социальный педагог может 

наблюдать ребенка и семью непосредственно в привычной для них среде, посетив 

квартиру подопечных, либо понаблюдать за ребенком в процессе обучения, на 

уроках, в ходе внеурочной деятельности. Однако, эмоциональное состояние соци-

ального педагога, его личный опыт и особенности могут повлиять на интерпрета-
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цию результатов наблюдения, присутствие педагога на уроках или посещение се-

мьи на дому также приводит к изменениям поведения подопечных, чем обуслов-

ливает трудности наблюдения и влияет на его результаты. Как отмечает Н.М. Бо-

рытко, «следует признать, что даже грамотно проведенное наблюдение не обеспе-

чивает в достаточной мере проникновения в сущность изучаемого явления, дей-

ствий учащихся. Сфера наблюдения ограничена, данным методом можно изучать 

далеко не все. К примеру, наблюдения дают очень мало информации для выводов 

о мотивах действий и поступков школьников. Вот почему возникает необходи-

мость сочетать наблюдения с другими методами диагностики» [5]. 

В ситуациях, когда, к примеру, проблемы или недостатки воспитания, 

тщательно скрываются семьей, на помощь приходит метод опроса, диагности-

ческой беседы. Такую беседу социальный педагог проводит с учителями, роди-

телями, ребенком. Беседа является методом психолого-педагогического иссле-

дования, при помощи которого можно выявить мотивационную, эмоционально-

волевую сферу подопечных социального педагога, а также ценности, убежде-

ния, интересы, отношения к окружающим людям. Беседа, как любой другой ме-

тод, имеет свои требования, к которым относятся: социальный педагог должен 

четко продумать структуру предстоящей беседы; специалист должен знать, как 

он начнет беседу и как ее закончит; социальный педагог должен продумать 

примерный перечень вопросов, которые он затронет в беседе. Желательно запи-

сать эти вопросы, чтобы воспользоваться в ходе беседы. Многие исследователи 

советуют избегать чрезмерной формализации беседы [6]. 

Анкетирование также является самым распространенным методом диагно-

стики в социально-педагогической деятельности. Как метод сбора информации 

путем письменного опроса респондентов, анкетирование является наиболее эф-

фективным и гибким способом получения и обработки данных. В анкетах ис-

пользуются вопросы о социально-демографических аспектах подопечных (пол, 

возраст, образование, профессия, тип семьи), о фактах сознания (выявление мне-

ний, планов на будущее, ожиданий), о фактах поведения (поступки, действия, ре-

зультаты деятельности), об уровне информированности в какой-либо области 

(игровые ситуации, знание конкретных событий, фактов). Существуют три вида 

анкет. Открытая анкета содержит вопросы без вариантов ответов. В закрытой ан-

кете приводятся варианты ответов, из которых респондент выбирает нужный. 

Полузакрытая или смешанная анкета предполагает наличие как вариантов ответа, 

так и возможность дать самостоятельный ответ. Например, школьные социаль-

ные педагоги могут использовать анкеты: «О состоянии здоровья школьников», 

«Анонимная анкета о выявлении агрессивного поведения обучающихся», « Я и 

мои друзья», «Я и мой класс». 

Паспортирование является «родным» методом диагностики в социально-

педагогической работе. Социальному педагогу приходиться использовать разные 

виды паспортов в своей работе. Это паспорт социальной инфраструктуры микро-
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района, социальный паспорт школы, социальный паспорт класса, социальный 

паспорт семьи, паспорт неформальной подростковой группы. Паспорт социаль-

ной инфраструктуры микрорайона представляет собой основной документ, 

предоставляющий информацию о микрорайоне проживания. Данный документ 

содержит информацию о природной и материальной среде микрорайона, харак-

теристики населения, характеристики семей, характеристики жилого фонда, ха-

рактеристики молодежи и несовершеннолетних с асоциальным поведением, ха-

рактеристики несовершеннолетних микрорайона, характеристики жилищных 

условий и семейного положения несовершеннолетних. Социальный паспорт 

класса составляется классным руководителем и сдается социальному педагогу, 

который анализирует информацию и составляет на основе данных паспортов 

классов социальный паспорт школы. Социальный паспорт класса составляется 

дважды за учебный год и содержит информацию о месте работы родителей, до-

машнем адресе, количестве детей из многодетных, неполных, неблагополучных, 

малообеспеченных семей, количестве детей-инвалидов, детей, находящихся под 

опекой, состоящих в органах системы профилактики и на внутришкольном учете. 

Социальный паспорт школы включает информацию об учителях и специалистах, 

работающих в школе, общем количестве обучающихся, количестве детей из мно-

годетных, неполных, малообеспеченных семей, получающих бесплатное пита-

ние, количестве детей, обучающихся на дому, количество детей «группы риска», 

количестве детей, состоящих на учете ВШУ, КДН, отделах полиции. Также пас-

порт школы может включать данные о кружках и секциях, работающих в школе. 

В организации социально-педагогической и диагностической работы педа-

гога очень важна его профессионально-нравственная ответственность, выражаю-

щая меру соответствия поведения, реальных отношений педагога к окружающим 

его людям и пониманию им личного долга: «Ответственный человек не способен 

совершить низменного, безобразного, уродливого, он чаще всего движим мотива-

ми созидания добра, красоты, возвышенного; он излучает особую красоту внут-

реннего благородства и одухотворенности, придающих выразительность и утон-

ченность всему, что он совершает, к чему прилагает свою активность» [7, с. 115]. 

Конечно, диагностическая деятельность педагога предполагает «преодоление 

негативных процессов и тенденций в социально-нравственном развитии воспитан-

ников, их приобщение к подлинным нормам и ценностям этноса» [8, с. 26]. В этом 

контексте нельзя не согласиться с мнением И.Е. Булатникова: «Интересы сохране-

ния целостности российского государства, консолидации, сплочения всего обще-

ства, обеспечения его суверенитета, его социально-экономического и культурного 

развития требуют восстановления традиционных нравственных ценностей, кол-

лективистской общественной морали, целенаправленного развития в молодежи 

ответственного отношения к своему народу, своей истории, культуре, националь-

ному достоянию, колоссальным природным богатствам, к своему труду, соверша-

емому во благо всего общества, а не отдельного человека» [9, с. 91]. 
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Оценивая складывающуюся ситуацию в образовании, в развитии социально-

нравственной культуры молодежи, А.В. Репринцев считает необходимым не толь-

ко твердо следовать нормам профессиональной педагогической этики, но ориен-

тировать детей и молодежь на соблюдение традиционных норм и ценностей рос-

сийского общества – «коллективизм, товарищество, равенство, братство, солидар-

ность, соборность, общинность, межпоколенный диалог, уважение к старшим, со-

страдание, со-переживание, со-участие, со-трудничество и т.д. …А ведь эти каче-

ства и есть собирательный образ русского человека, в формировании которого и 

состоит смысл русского образования, смысл русского социального воспитания!» 

[10, с. 135]. Размышляя о миссии институтов образования и социального воспита-

ния в условиях глубоких общественных кризисов, А.В. Репринцев особо подчер-

кивает роль этических оснований и нравственных норм, ибо они позволяют обще-

ству сохранить свой культурный базис, свою этнокультурную идентичность, всю 

палитру социально необходимых личностных качеств. «В конечном счете, пре-

имущественно эти качества определяют всю социальность взрослеющего челове-

ка, его гражданскую, его жизненную позицию, всю систему смысложизненных ко-

ординат» [11, с. 23]. 
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