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ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  
С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ГРУППЫ РИСКА 
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Аннотация. В статье анализируются теоретические аспекты феномена социальной ответст-
венности и некоторые направления решения этой социально-педагогической проблемы, свя-
занной с формированием социальной ответственности у обучающихся группы риска, а также 
представлены практические направления деятельности по формированию социальной ответ-
ственности в профилактической работе с данной целевой группой. Социальная ответствен-
ность как интегративное качество личности выступает показателем ее социальной зрелости 
и определяет поведение человека на основе осознания им социальных норм, ценностей и са-
моограничения собственных действий. Знание теоретических основ проблемы формирования 
социальной ответственности, владение практическими методами, приемами и средствами ее 
формирования позволяет педагогам ГБУДО «Дом учащейся молодежи „Магнит“» грамотно осу-
ществлять работу по реализации регионального инновационного проекта по теме «Профилак-
тика правонарушений несовершеннолетних „зоны риска“ и „группы риска“ посредством проф-
ориентации и предпрофессиональной подготовки в условиях дополнительного образования».

Ключевые слова: социальная ответственность, социализация, обучающиеся группы риска, 
социальный проект, дополнительное образование 
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Abstract. The article analyzes the theoretical aspects of the phenomenon of social responsibility and 
some directions for solving this socio-pedagogical problem associated with the formation of social 
responsibility among students at risk, and also presents practical areas of activity for the formation of 
social responsibility in preventive work with this target group. Social responsibility as an integrative 
quality of a person is an indicator of its social maturity and determines a person’s behavior based on 
his awareness of social norms, values and self-limitation of his own actions. Knowledge of the theo-
retical foundations of the problem of the formation of social responsibility, possession of practical 
methods, techniques and means of its formation allows teachers of the State Budgetary Educational 
Establishment «House of studying youth “Magnit”» to competently carry out work on the implementa-
tion of a regional innovation project on the topic “Prevention of juvenile delinquency risk zone and risk 
group through vocational guidance and pre-professional training in conditions of additional education”.

Keywords: social responsibility, socialization, students at risk, social project, additional education

For citation: Letucheva LA, Chernykh OP, Yurevich SN. Social responsibility as an integrative quality 
of a person: from theory to practice of the formation of social responsibility in preventive work with 
students at risk. Innovative development of vocational education. 2023;(2(38):135-143. (In Russ.).

Введение
Система воспитания функционирует в со-

циуме, поэтому деятельность педагога на-
правлена не только на решение конкретных 
педагогических задач, но и на достижение со-
циально-педагогических сверхзадач. К сверх-
задачам педагогическая наука относит решение 
проблем позитивной социализации обучающих-
ся, формирования и развития у них социальной 
ответственности как ведущего качества лично-
сти. Особенно остро этот вопрос обнаруживает 
себя при работе с обучающимися группы риска, 
состоящими на различных профилактических 
учетах. Это определяет противоречие между 
признанием необходимости изучения вопро-
са формирования социальной ответственности 
у обучающихся данной целевой группы и его 
недостаточной изученностью в психолого-педа-
гогической и социально-педагогической литера-
туре и практике.

Цель исследования состоит в теоретическом 
исследовании феномена социальной ответст-
венности и описании направлений практиче-
ской деятельности по ее формированию в ходе 
профилактической работы с обучающимися 
группы риска в ГБУДО «Дом учащейся молоде-
жи „Магнит“».

Предметом исследования выступает про-
цесс формирования социальной ответственно-
сти у обучающихся группы риска.

Задачи теоретического исследования свя-
заны с выявлением сущностных характеристик 
и содержательных компонентов понятия соци-
альной ответственности, с анализом процес-
сов социализации и десоциализации. Задачи 
практической части исследования нацелены на 
описание основных направлений формирова-

ния социальной ответственности у обучающих-
ся группы риска — участников регионального 
инновационного проекта, реализуемого ГБУДО 
«Дом учащейся молодежи „Магнит“».

Данное исследование рекомендовано педа-
гогическим и административным работникам 
образовательных организаций, задействован-
ным в профилактической работе с обучающи-
мися группы риска. 

Материалы и методы исследования 
Рассматриваемые вопросы воспитания со-

циально ответственного человека восходят к ра-
ботам отечественных классиков, таких как 
Ш. А. Амонашвили, К. Н. Вентцель, А. С. Мака-
ренко, В. Н. Сорока-Росинский, В. А. Сухомлин-
ский, К. Д. Ушинский, С. Т. Шацкий, а также 
к концепциям известных зарубежных ученых, 
таких как Э. Дюркгейм, Л. Колберг, Т. Парсонс, 
В. Франкл, Э. Фромм.

Проблема формирования социальной ответ-
ственности обсуждается, как правило, в контек-
сте теорий социализации и самоопределения 
личности. Причем этот вопрос практически 
с равным интересом исследуется в различных 
областях: психологии, социологии, педагогике, 
философии, культурологии, филологии и праве.

В контексте культурологических концеп-
ций духовно-нравственного воспитания и про-
свещения проблеме социализации личности 
посвятили свои монографии и диссертацион-
ные работы А. А. Сукало (1986), М. Д. Назарова 
(2000), А. Л. Эльконина (2004), Е. Т. Логинова 
(2006), А. П. Барболин (2008), Л. Б. Волынская 
(2009), А. В. Субботина (2010), Ю. И. Пушка-
рев (2012), Ю. М. Пашедко (2013), О. Ю. Мацу-
кевич (2014), М. И. Шпрайзер (2015), Р. А. Лит-
вак (2022) и др. 
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Организационные и педагогические ус-
ловия социализации подростков и молодежи 
рассматривали в своих работах А. В. Волохов 
(1992), Л. Л. Плотникова (2003), А. В. Грибцо-
ва (2006), Г. И. Симонова (2006), Н. А. Соколо-
ва (2006), Д. Б. Воронцов (2006), Ж. С. Валеева 
(2007), Г. А. Смирнова (2008), А. Н. Кленина 
(2011), А. И. Юдина (2013), Л. В. Фалеева (2014), 
А. М. Кадер (2018) и др.

Социализацию личности как социально-
психологическое явление представили в сво-
их монографиях и диссертационных работах 
А. В. Волохов (1992), А. Н. Хузиахметов (1997), 
Ю. И. Кривов (2003), О. А. Голянская (2004), 
М. В. Оршанская (2004), М. Н. Яшина (2004), 
В. В. Константинов (2005), А. А. Реан, А. А. Ба-
ранов и А. Р. Кудашев (2006), У. Я. Тарновска-
Якобец (2006), Л. А. Задоя (2007), А. А. Реан 
и Я. Л. Коломинский (2008), М. В. Бояркина 
(2012), В. П. Сергеева (2017), Ю. М. Перевозки-
на (2018), А. И. Лучинкина (2018), Д. В. Лука-
шенко (2018), Н. М. Сажина (2019) и др.

Особенности правовой социализации лич-
ности осветили в своих работах О. Г. Шапие-
ва (1997), А. Н. Бабанко (2001), Ю. В. Баранов 
(2007), И. П. Усимова (2007), Е. В. Яковлев 
(2009), Н. В. Смирнова (2011), Д. В. Столярен-
ко (2012), А. Н. Жинко (2012), В. Н. Гуляихин 
(2014), О. А. Попандопуло (2015) и др.

Авторами научных работ в области про-
фессионального и жизненного самоопреде-
ления личности явились следующие соци-
ологи, педагоги и психологи: Л. В. Рыкман 
(2004), А. В. Кузнецов (2006), Н. Е. Коршуно-
ва (2006), Г. В. Иванченко (2006), Л. В. Зубова 
(2007), О. Н. Большакова (2007), О. В. Копо-
вая (2008), Г. Г. Солодова (2008), В. Н. Гуз-
ков (2008), Т. А. Носова (2009), Т. Н. Иванова 
(2009), Н. А. Гетман (2010), М. И. Воловикова 
(2013), А. А. Муратова (2016), А. С. Рылеева 
(2017), М. В. Шакурова (2017), Е. А. Пахо-
мова (2017), Л. Н. Гридяева и Л. Э. Филатова 
(2019) и др.

Несмотря на имеющиеся теоретические 
исследования и наличие некоторого представ-
ленного опыта, существует недостаточное ос-
мысление вопроса формирования социальной 
ответственности у обучающихся группы риска. 
Трудность решения обозначенной проблемы 
состоит в отсутствии универсальных систем 
профилактики, в необходимости объединения 
усилий различных специалистов, сложности 
аккумуляции стороннего практического опыта 
и применения его в конкретных социально-пе-
дагогических условиях, в сложности удовлетво-

рения потребности трудных обучающихся в ин-
теграции в среду сверстников.

Основными методами исследования высту-
пили: общенаучные методы анализа и синтеза 
научной литературы, сравнительно-сопостави-
тельный анализ практической и теоретической 
деятельности, педагогическое наблюдение, 
опытно-экспериментальная работа.

Исходя из предмета и цели исследования, 
последовательность исследовательской работы 
была выстроена следующим образом: в первой 
части статьи были рассмотрены теоретические 
вопросы, касающиеся проблемы формирования 
социальной ответственности, во второй части 
приведены направления практической работы 
в ГБУДО «Дом учащейся молодежи „Магнит“», 
нацеленные на социализацию обучающихся 
группы риска и воспитание социальной ответ-
ственности.

Результаты исследования и их обсуждение
Проблема социализации рассматривается 

целым спектром научных дисциплин. В силу 
междисциплинарности данного понятия в науке 
отсутствует его однозначное толкование.

Так, философия определяет социализацию 
в большинстве случаев как этический принцип, 
состоящий в усвоении человеком определенной 
системы знаний, норм и ценностей для функци-
онирования в качестве полноправного члена об-
щества (В. Франкл, Э. Фромм и др.). 

В социологии социализация связывается 
либо с освоением различных социальных ролей 
(Э. Дюркгейм, Т. Парсонс и др.), либо с развити-
ем субъектной позиции личности, т. е. влиянием 
на самого себя и свои жизненные обстоятельст-
ва (Ч. Кули, Дж. Мид, М. И. Рожков и др.).

Педагогика рассматривает социализацию 
как двусторонний процесс: с одной стороны — 
усвоения человеком социальных норм, с дру-
гой — реализации себя как личности, готовно-
сти к социальным действиям (И. А. Гладышева, 
О. А. Лаврентьева, М. А. Лощилова, Е. А. Маце-
фук, А. П. Трубников). 

Обучающиеся группы риска, как прави-
ло, демонстрируют признаки десоциализации, 
характеризующие процесс, обратный социа-
лизации и означающий утрату субъектом при-
оритетов, определенных социальных норм, 
ценностей и ориентиров. Э. Фромм так писал 
о процессе социализации: «Самые прекрасные, 
как и самые уродливые, наклонности человека 
не вытекают из фиксированной, биологически 
обусловленной человеческой природы, а возни-
кают в результате социального процесса фор-
мирования личности», а также отмечал роль 
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общества в формировании социальной лично-
сти: «…общество осуществляет не только функ-
цию подавления, хотя и эту тоже, но и функцию 
созидания личности» [1, с. 19]. Анализируя 
десоциализацию как психолого-девиантологи-
ческий процесс, Ю. А. Клейберг отмечал, что 
десоциализация означает «…утрату индиви-
дом определенных ценностей, норм и ориенти-
ров… и проявляется… отчуждением индивида 
от определенной социальной общности, может 
принять протестные, деструктивные, крими-
нальные формы» [2, с. 150]. Десоциализация 
заходит так далеко, что у индивида происходит 
потеря потенциала к социализации, потеря соци-
альных норм и ролей, ответственности за кого-
либо, распад и деградация личности, обесцени-
вание человеческой жизни и порой позитивное 
отношение к насилию [2]. Ю. А. Клейберг обра-
щает внимание на диалектику взаимоперехода 
«позитивной социализации» и «негативной со-
циализации» (единство противоположностей). 
Конфликт двух начал присутствует во многих 
творческих процессах (творчество может иметь 
черты не только позитивизма, но и негативиз-
ма), но у индивида с проблемами в социализа-
ции процесс взаимоперехода нарушен [2]. Также 
автор обращает внимание на то, что в современ-
ном мире процесс деструктивной десоциализа-
ции, вызванный воспитанием и влиянием под-
ростково-молодежных субкультур девиантной 
ориентации, ускоряется чрезмерным использо-
ванием сети Интернет и IT-технологий [2].

В нашем исследовании, прежде всего, следу-
ет уточнить понятия «ответственность» и «соци-
альная ответственность». В научной литературе 
ответственность чаще всего ассоциируется с та-
кими понятиями, как «обязанность», «права», 
«саморегуляция». При этом в первую очередь 
ответственность понимается как обязанность, 
которая возлагается на человека извне. В дан-
ном случае можно говорить об уголовной, ад-
министративной или иной ответственности как 
объективном социальном отношении, фиксиру-
ющем единство прав и обязанностей. Стоит от-
метить именно социальный характер отношений 
при выполнении требований и ответственных 
заданий в процессе становления личности. Так, 
в трактовке С. Ф. Анисимова ответственность 
рассматривается как совокупность объектив-
ных требований, которые предъявляет общество 
к своим членам в виде моральных принципов, 
норм общественной необходимости [3].

Второе значение ответственности носит 
субъективный характер и связано с принятием са-
мим индивидом на себя ответственности. Ответ-

ственный человек — это, как правило, человек 
«с высоко развитым чувством долга, ревниво 
относящийся к своим обязанностям» [4, с. 412]. 
Исследуя особенности психолого-педагогиче-
ского сопровождения обучающихся в условиях 
дополнительного образования, ряд исследовате-
лей обращают внимание на «принцип обеспече-
ния субъектной позиции ребенка», который на-
правлен на достижение результата деятельности 
обучающегося на высшем уровне его развития, 
когда индивид адекватно оценивает себя, спо-
собен действовать целенаправленно, самостоя-
тельно и нести ответственность за реализацию 
целей и решений [5, с. 24]. 

Словарь терминов по общей и социальной 
педагогике определяет ответственность как 
«способность личности понимать соответст-
вие результатов своих действий поставленным 
целям, принятым в обществе или коллективе, 
социальным, нравственным и правовым нор-
мам и правилам, в результате чего возника-
ет чувство причастности общему делу, а при 
несоответствии — чувство невыполненного 
долга» [6, с. 70].

Социальную ответственность, таким обра-
зом, ученые рассматривают:

 – как социально значимую ценность [7];
 – осознанное отношение личности к своим 

решениям, действиям и поступкам [8];
 – устойчивое качество личности, направ-

ленное на достижение поставленных целей 
и преодоление возникающих препятствий [9];

 – интегральную характеристику поведения 
человека, основанную на осознании зависимо-
сти своей деятельности от общепринятых целей 
и ценностей [10];

 – личностное качество, основывающееся 
на определенном уровне интеллектуального 
развития и знаний о мире и предполагающее 
выбор цели в соответствии с представлением об 
общем благе и саморегуляцию в достижении на-
меченной цели [11].

А. П. Трубников, изучая процесс форми-
рования социальной ответственности старше-
классников в деятельности молодежного цент-
ра, понимает социальную ответственность как 
сложную интегративную характеристику соци-
ально-нравственной воспитанности личности. 
Данная характеристика выражает способность 
личности к контролю, саморегуляции своей де-
ятельности и поведения, добросовестному ис-
полнению принятых в молодежном сообществе 
норм, представлений о социально-нравствен-
ном долге, готовность отвечать перед коллекти-
вом за совершаемые действия и поступки [12].
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За основу в нашем исследовании взято 
определение, данное Е. Н. Бобковой. Автор под 
социальной ответственностью понимает интег-
ративное качество личности, выступающее по-
казателем ее социальной зрелости и определя-
ющее поведение человека на основе осознания 
им социальных норм, ценностей и самоограни-
чения собственных действий [13].

Наряду с важностью понимания самой 
сущности ответственности, не менее важным 
вопросом является понимание субъекта ответ-
ственности, т. е. понимание того, кто несет от-
ветственность. 

При решении вопроса о том, кто несет от-
ветственность, ученые отмечают, что ее субъ-
ектом может быть только человек, имеющий 
возможность и способность осуществлять 
выбор и принимать решения, что имеет особое 
значение при оценке ответственности детей 
и подростков [9; 10; 13]. Так, даже юридическая 
(внешняя, объективная) ответственность не 
возлагается, с одной стороны, на лиц, находя-
щихся в обстоятельствах непреодолимой силы, 
с другой стороны — на малолетних и на лиц, 
имеющих психические и интеллектуальные от-
клонения, лишающие их способности оценить 
возможные последствия своих действий. Сле-
довательно, необходимыми, хотя и недостаточ-
ными условиями ответственности, в том числе 
и ее развития у обучающихся, являются, с одной 
стороны, организация взаимодействия, предо-
ставляющая субъекту возможность принимать 
решения, с другой — определенный уровень 
интеллектуального развития и предметных зна-
ний и умений в той области, в которой прини-
маются решения, о чем писал основатель ме-
тодологии ролевой концепции социализации 
Л. Колберг [14]. 

При анализе ответственности исследова-
телями выделяются ее ком поненты и векторы 
развития. В частности, И. С. Кон определяет 
несколько векторов в развитии понятия «от-
ветственность» в истории человечества: от 
коллективной ответственности рода, семьи 
и т. д. — к индивидуальной (ответ на вопрос, 
кто несет ответственность, является ее субъек-
том); от внешней, возлагаемой ответственности 
как обязанности, ответственности перед дру-
гими — к внутренней, добровольно принятой 
ответственности как моральному долгу, пред-
полагающей интериоризацию социальных тре-
бований, ответственности перед собой (ответ на 
вопрос, перед кем, перед какой инстанцией от-
ветствен субъект); от ответственности за прош-
лое, или вины, — к ответственности за будущее, 

или обязанности (ответ на вопрос, за что, что 
является объектом ответственности) [15]. 

В нашем исследовании субъект ответствен-
ности — это обучающийся группы риска. На про-
филактический учет обучающиеся попадают по 
самым разным причинам, таким как, например: 
генотипические особенности и врожденные де-
фекты; нарушения здоровья, повлекшие аффект-
ные психические состояния; неблагоприятные 
социальные условия и жизненные обстоятель-
ства; социально-педагогическая запущенность; 
нарушения возрастного и психического разви-
тия. Обучающиеся группы риска больше других 
подвержены негативным внешним воздействи-
ям со стороны общества, зачастую испытывают 
трудности в социальной адаптации, общении, 
взаимодействии со взрослыми и сверстниками. 
Для них характерно хроническое отсутствие 
успехов в учебе, склонность к девиантному, про-
тивоправному и суицидальному поведению. Им 
мало что интересно, они не посещают кружки 
и секции. Очевидно, что обучающийся группы 
риска может быть субъектом ответственности 
в разной степени [11]. 

Говоря о том, за что обучающийся с деви-
антным поведением может нести ответствен-
ность, необходимо отметить взаимосвязь с тем, 
перед кем он несет ответственность. Если это от-
ветственность, возлагаемая другими (взрослы-
ми, сверстниками), то они и решают, что будет 
ее объектом. И здесь важен профессионализм 
педагогов, определяющих адекватный уровню 
развития ребенка объект ответственности. Во-
прос о том, перед кем несет ответственность 
субъект, связан с уровнями развития его лично-
сти, в том числе морального сознания. «Важно, 
чтобы человек понимал разницу между ответст-
венностью перед кем-то и за что-то», — уточ-
няет Н. Е. Щуркова [16, с. 7]. Но всякое взятое 
на себя обязательство должно выполняться. Та-
ким образом, ответственность обучающегося 
группы риска определяется наличием связи от-
ветственности с самостоятельностью и, в более 
широком плане, с субъектностью.

Обобщая экспериментальные исследова-
ния отечественных авторов (И. А. Гладышева, 
О. А. Лаврентьева, М. А. Лощилова, Е. А. Маце-
фук, А. П. Трубников), отметим, что в структуре 
ответственности выделяют, как правило, следу-
ющие компоненты: 

 – когнитивный (знание социальных норм, 
прав и обязанностей, способов регулирования 
отношений с другими людьми, сформирован-
ность нравственного сознания, понимание сути 
ответственности, позитивный взгляд на мир);
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 – эмоционально-волевой (наличие интересов 
и увлечений, проявление нравственных чувств 
по отношению к окружающим, способность 
к дружеской поддержке и сотрудничеству с ро-
весниками и взрослыми, умение контролиро-
вать свои эмоции в сложных ситуациях);

 – поведенческий, или деятельностный (от-
ветственное поведение, активная жизненная 
позиция, способность осуществлять ответст-
венный выбор, стремление участвовать в сов-
местной коллективной творческой деятельнос-
ти, добросовестное выполнение общественных 
поручений, умение определять и вводить необ-
ходимые ограничения в поведении).

Эти компоненты находятся в сложных от-
ношениях и формируются не одновременно. 
Задача педагогов заключается в формировании, 
прежде всего, эмоционального отношения об-
учающихся к социальной ответственности как 
к ценности. Не менее важным является обогаще-
ние их социального опыта, позитивного взгляда 
на мир, реализация их творческого потенциала, 
развитие субъектной позиции воспитанников.

Большое значение для формирования соци-
альной ответственности любого обучающегося 
имеет осознанный выбор профессии, его про-
фессионально-личностное самоопределение, 
под которым мы понимаем «процесс поиска, 
осмысления и понимания личностью своего 
профессионального пути, развития и предназ-
начения, результат которого отражает опре-
деленный уровень сформированности вну-
тренней готовности личности самостоятельно 
и осознанно планировать, корректировать 
и реализовывать перспективы своего развития 
(профессионального, жизненного и личност-
ного)» [17, с. 89]. 

Для обучающихся группы риска профессио-
нально-личностное самоопределение осложняет-
ся специфическими особенностями лиц данной 
категории: частыми нарушениями развития; со-
циально-педагогической запущенностью; прео-
бладанием низких статусов профессиональной 
и личной идентичности и низкого уровня само-
оценки; явно выраженным наличием предрас-
судков в отношении труда, преобладанием иде-
ала «легкого труда» [18]. 

ГБУДО «Дом учащейся молодежи „Маг-
нит“» реализует региональный инновационный 
социальный проект для обучающихся 7–9-х 
классов. Основной идеей проекта является про-
филактика противоправного поведения и без-
надзорности среди несовершеннолетних зоны 
риска и группы риска посредством профори-
ентации и предпрофессиональной подготовки 

в условиях учреждения дополнительного обра-
зования. Ожидаемые результаты проекта связа-
ны, с одной стороны, с предпрофессиональной 
подготовкой несовершеннолетних по образова-
тельным программам, формирующим навыки 
рабочих профессий в избранном виде деятель-
ности, с их профессиональным самоопределе-
нием, расширением представлений о мире рабо-
чих профессий. С другой стороны, ожидаемыми 
результатами выступают: профилактика безнад-
зорности и беспризорности детей; правонару-
шений и преступности несовершеннолетних, 
в том числе повторной; социализация (ресоци-
ализация) детей, находящихся в конфликте с за-
коном (совершивших правонарушения и пре-
ступления); мотивация несовершеннолетних 
к труду и социальной ответственности, коррек-
тировка мировоззренческих установок; повы-
шение качества учебно-воспитательной работы 
учреждения.

Осмысление поставленных задач позво-
лило сконцентрировать внимание педагогов 
ГБУДО ДУМ «Магнит» не только на вопросах 
профориентации, но и на проблеме позитивной 
социализации подростков, в частности, форми-
рования у них социальной ответственности.

Педагогическое наблюдение, беседы, а так-
же диагностика, описанная нами в отдельном 
исследовании, подтверждают низкий уровень 
сформированности личностных компонентов 
социальной ответственности.

Анализ и обобщение опыта ГБУДО ДУМ 
«Магнит» по реализации инновационного про-
екта показали, что процесс формирования соци-
альной ответственности у обучающихся группы 
риска в условиях учреждения дополнительного 
образования условно идет по трем направлениям.

Направление информационного погруже-
ния включает в себя привлечение обучающихся 
к участию в мастер-классах и днях открытых 
дверей в учреждениях ПОО СПО г. Магнито-
горска, посещение экскурсий в организациях 
бизнеса и на производстве, посещение обуча-
ющимися просветительских встреч с юристами 
ООО «Ассоциация юристов России» (местного 
отделения г. Магнитогорска) и с инспекторами 
Магнитогорского центра занятости населения.

Направление эмоционально-волевого по-
гружения подразумевает участие в профессио-
нальных пробах на базе ПОО СПО, психологи-
ческие тренинги коммуникации и личностного 
роста, привлечение к волонтерской деятельнос-
ти (на базе волонтерского центра «Вместе — 
сильнее!»), а также сюжетно-ролевые игры 
с профориентационными сюжетами («Атлас 
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профессий», «Навигатум»), игру — социальный 
навигатор «Я — человек». В ходе тренингов 
и игр происходит развитие личностных качеств, 
освоение различных социальных и профессио-
нальных ролей. 

Эмоционально насыщенными являются 
встречи с интересными людьми, являющими 
пример социальной ответственности и про-
фессиональной зрелости, успешности. Такие 
встречи у обучающихся происходят в ходе мас-
тер-классов и экскурсий на предприятия и в ор-
ганизации бизнеса; они заражают оптимизмом, 
вызывают желание подражать, создают для 
обучающегося ситуацию идентификации. Для 
выявления эмоционально-ценностных отноше-
ний обучающихся педагоги после посещения 
мероприятий ненавязчиво организовывают реф-
лексию, где ребятам предлагается продолжить 
подобные мысли: «Встреча с этим человеком 
помогла мне понять…», «Чтобы стать хорошим 
профессионалом своего дела, важно…», «От-
ветственность человека перед обществом за-
ключается в том, чтобы…» и пр.

Деятельностное направление — наиболее 
важное направление для формирования и раз-
вития социальной ответственности обучаю-
щихся. По мысли А. С. Макаренко, «в особен-
ности важно воспитывать ответственность в тех 
случаях, когда затрагиваются интересы дру-
гих… или даже интересы общественные» [19, 
с. 140]. Основу деятельности составляют пра-
ктико-ориентированные занятия по обучению 
профессии¸ в ходе которых обучающиеся ос-
ваивают предпрофессиональные компетенции, 
начинают ассоциировать себя с определенным 
профессиональным сообществом и ощущать 
свою социальную значимость, а в будущем — 
и экономическую независимость. В ходе про-
фессиональных конкурсов обучающиеся учатся 
решать краткосрочные профессиональные про-
екты, и как награда — переживание ситуации 
публичного признания успешности. Важную 
воспитательную роль играет наставничество со 
стороны педагога и старших обучающихся, как 
правило, уже студентов ПОО СПО. 

Ситуация ответственности создается при 
анализе дел и поступков, при подведении ито-
гов совместной работы, когда обучающиеся от-
вечают на вопросы: «Что удалось?», «Кого бы 
вы хотели особо отметить и поблагодарить?», 
«Кто оказался самым ответственным?» и т. п. 
При создании ситуаций ответственности педа-
гоги стремятся акцентировать внимание не на 
негативных сторонах поступков — допущенных 
ошибках, лени, попустительстве, — а выражать 
надежду на преодоление трудностей, недостат-
ков, донося до обучающихся, что от их дел и по-
ступков зависит благополучие других людей. 

По наблюдению педагогов, подобная про-
филактическая работа с обучающимися груп-
пы риска дает свою положительную динамику 
в формировании компонентов социальной от-
ветственности уже через полгода системных 
занятий.

Заключение
В статье рассмотрены особенности про-

цессов социализации и десоциализации, дано 
определение и выявлены сущностные признаки 
социальной ответственности, охарактеризован 
обучающийся группы риска как субъект ответ-
ственности.

Условно можно выделить три направле-
ния социализации обучающихся группы риска, 
участвующих в региональном инновацион-
ном проекте в ГБУДО «Дом учащейся молоде-
жи „Магнит“»: информационное погружение, 
эмоционально-волевое погружение, деятель-
ностное. Замечено, что в результате опытно-
экспериментальной работы по реализации со-
циального проекта обучающимися эффективнее 
осуществляется осмысление жизни, на основе 
учета интересов другого человека развивается 
их эмоциональная сфера, и они последователь-
но овладевают опытом социальной жизни при 
поддержке значимого взрослого. 

Проведенное исследование доказывает не-
обходимость вовлечения обучающихся группы 
риска в социальную деятельность, формирова-
ния у них социальной ответственности как ве-
дущего социально-личностного качества.
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