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Обобщить и проанализировать полученные в ходе судебного разбирательства доказательства и 

представить свое обоснование рассматриваемых требований или возражений адвокат, представ-

ляющий интересы стороны или третьего лица, может во время своего выступления в судебных 

прениях. Произведенный им анализ имеющихся доказательств, представленная картина обстоя-

тельств, являющихся предметом рассмотрения, позволят суду вынести правильное решение. 

При необходимости адвокат участвует в составлении кассационной жалобы на решение суда и 

ее рассмотрении в суде кассационной инстанции. Его взаимоотношения с доверителем не претер-

певают изменений. 

Таким образом, вся деятельность адвоката в гражданском судопроизводстве направлена на за-

щиту прав и охраняемых законом интересов юридически заинтересованных в исходе дела лиц. 

Добиваясь устранения нарушений прав представляемого им лица, он способствует правильному 

отправлению правосудия. 
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Актуальность. Расторжение брака, внебрачное рождения ребенка, раздельное проживание ро-

дителей, вот те социальные проблемы, которые актуальны для современного общества. Все эти 

явления приводят к возникновению неполных семей. Изучением данного социального явления в 

Республике Беларусь занимаются ведущие ученые – педагоги, такие как Н.П.Благенкова, 

В.Н.Клипинина, В.В.Мартынова, Е.В. Минич, Е.В. Шиверская, Д.В. Санцевич, Н.А.Сохранная, 

Н.А. Юркевич. Однако вопрос социализации детей из неблагополучных семей в условиях детского 

коллектива затрагивается не часто.  

Цель нашего исследования: изучить особенности социализации детей из неблагополучных 

семей в условиях детского коллектива. 

Материал и методы. Базой исследования было выбрано: УО «ГОСШ №3 г.Витебска». Общее 

количество респондентов составило 25 человек, среди них 12 мальчиков и 13 девочек (6 «Б» клас-

са). Для реализации цели исследования использовались следующие методы: анализ научной лите-

ратуры по проблеме исследования; обобщение и систематизация информации; метод социомет-

рии; методы обработки и анализа полученных результатов. 

Результаты и их обсуждение. Хотелось бы сразу отметить, что под социализацией мы пони-

маем процесс получения ребенком не навыков, но и опыта межличностного взаимодействия необ-

ходимых для полноценной жизни в обществе. В школе дети проходят процесс вторичной социали-

зации, где им приходится действовать в соответствии с новыми правилами, в новой обстановке 

принятыми в том или ином коллективе. Развитый детский коллектив представляет собой необхо-

димое условие самоутверждения личности. Ему присущи общность целей и адекватность мотивов 

предметно–практической совместной деятельности, направленной на пользу общества, забота об 

общем результате, определенные организация и характер общения, широкая система коллектив-

ных связей [3].  

Проблема коллектива интересовала таких выдающихся педагогов, как  Н.К. Крупская, С.Т. 

Шацкий, А.С. Макаренко, С.А. Сухомлинский. В последнее десятилетие педагогические исследо-

вания были направлены на выявление наиболее эффективных форм организации, методов сплоче-

ния и формирования воспитательных коллективов (Т.Е. Конникова, Л.И. Новикова, М.Д. Виногра-

дова, А.В. Мудрик, О.С. Богданова и др.), развитие воспитательных функций  коллектива и само-
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управления в нем (В.М. Коротов и др.), разработку педагогической инструментовки  деятельности 

коллектива (Э.С. Кузнецова, Н.Е. Щуркова). 

В современной литературе употребляется два значения понятия «коллектив»: 1. под коллекти-

вом понимается любая организованная группа людей; 2.под коллективом понимается только вы-

сокоорганизованная группа. В педагогической литературе коллективом называется объединение 

воспитанников (учеников), отличающееся рядом важных признаков: постановка и достижение 

общественно значимых целей и задач; включение воспитанников в различные виды социальной 

деятельности; формирование отношений ответственной зависимости как основы равноправия и 

сплочения коллектива; выработка правильного общественного мнения; появление, поддержание и 

накопление положительных традиций в коллективе; организация действенной работы органов са-

моуправления; мажорный стиль жизни коллектива: постоянная готовность воспитанников к дей-

ствию, ощущение собственного достоинства, вытекающее из представления о ценности всего кол-

лектива [1]. Ученический коллектив, в свою очередь, группа учеников, объединенная общей соци-

ально значимой целью, деятельностью, организацией этой деятельности, имеющая общие выбор-

ные органы и отличающаяся сплоченностью, общей ответственностью, взаимной зависимостью 

при безусловном равенстве всех членов в правах и обязанностях [2]. 

Изучение личностных особенностей детей из неблагополучных семей позволяет нам составить 

психолого–педагогический портрет такого ребенка: специфическая манера общения, чаще набо-

ром нецензурных выражений, неуравновешенность психики, что выражается в неадекватных, не 

соответствующих возрасту реакциях, замкнутость, агрессивность, озлобленность, отсутствии ин-

тереса к любому виду обучения, неопрятный  внешний вид  и т.д. Поведение подростка и его 

внешний вид не только говорят о его проблемах, но и взывают о помощи. Но вместо помощи со-

циальное окружение часто реагирует на него отторжением, разрывом отношений, подавлением 

или угнетением его. Ребенок сталкивается с непониманием окружающих, неприятием и в итоге 

оказывается в еще большей изоляции. Б.Н.Алмазов указывает на динамику отклоняющегося пове-

дения у детей из неблагополучных семей и выделяет три стадии формирований социальной деза-

даптации: компенсаторно–уступчивая стадия –  когда ребенок стремится снять внутреннее напря-

жение в связи с неблагоприятными условиями в семье переориентацией на цели общего порядка; 

стадия конфликтно–демонстративного поведения возникает в тех случаях, если предыдущая так-

тика не принесла желаемого результата; стадия внутренней средовой изоляции – непризнание ав-

торитета родителей и ориентирование на внутреннее решение, то есть ребенок полностью игнори-

рует взрослых. В связи с этим, видим необходимость изучения детского коллектива и межлич-

ностных отношений в нем, так как именно детский коллектив является основной базой в накопле-

нии детьми социального позитивного опыта, через общение со сверстниками, через средства мас-

совой информации, чтение книг и другие источники, для профилактики неблагоприятных послед-

ствий социализации детей из неблагополучных семей.  

Для изучения межличностных отношений ученического коллектива, где проходят обучения де-

ти из неблагополучных семей, нами было выбрано УО «ГОСШ №3 г. Витебска». Анализ результа-

тов исследования показал, что в классном коллективе из 25 человек, (12 мальчиков и 13 девочек), 

которые принимали участие в исследовании – 44% составляют принятые, 28% – отвергнутые, 12% 

– «звезды» и по 8% предпочитаемые и непринятые. В исследуемом коллективе большинство детей 

имеют более или менее благоприятный статус; очень четко представлены следующие группы: 

«звезды», предпочитаемые, принятые, непринятые, отвергнутые; в классе преобладают учащиеся с 

популярными статусами («звезды», предпочитаемые, принятые) – 64% от общей численности уче-

ников. Это говорит о высоком уровне психологического развития группы, ее сплоченности. Одна-

ко, хотелось бы отметить, что в 28% (отвергнутые) и 8% (предпочитаемые и непринятые), на ос-

нове проведенного анализа, вошли дети из неблагополучных семей, что еще раз подчеркивает до-

стоверность нашего исследования о том, что данные дети не получают признания в референтной 

группе.  

Заключение. Ученический коллектив – это группа людей, объединенная общими целями и 

близкими мотивами совместной деятельности, где общность мотивов деятельности определяет 

сплоченность группы. Данная социальная общность является одной из наиболее референтных 

групп для ребенка, и в частности из неблагополучной семьи. Как показало проведенное нами ис-

следование, данная категория детей в классе занимает позицию отвергнутых или предпочитаемых, 

но непринятых. Однако именно в классном коллективе между школьниками образуется густая 

сеть межличностных связей и отношений, что является в дальнейшем необходимостью в процессе 

успешной социализации. Данные выводы подтверждают необходимость изучения такого социаль-
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ного явления как неблагополучные семьи и разработке конкретных педагогических мероприятий, 

направленных на эффективную социализацию детей из неблагополучных семей в условиях дет-

ского коллектива. 
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Актуальность. Современное общество, синтезируя в себе экономические, трудовые, межлич-

ностные и другие виды отношений, приходит к новым путям взаимодействия, в том числе и в сфе-

ре педагогики. На сегодняшний день особого внимания заслуживает сфера социально–культурной 

деятельности, которая характеризуется добровольностью и инициативностью. В связи с этим счи-

таем возможным рассмотреть социально–культурное партнерство, как явление и результат взаи-

модействия социальных институтов в решении вопроса формирования ценностного отношения к 

семье у учащейся молодежи. 

Цель нашего исследования: проследить и проанализировать исторический путь становления 

социально–культурного партнерства для использования его потенциала в социально–культурной 

деятельности. 

Методы исследования: терминологический метод, изучение и обобщение психолого–

педагогического опыта. 

Результаты и их обсуждение. Прежде чем получить свое развитие в педагогике социальное 

партнерство прошло длительный путь развития в историческом ракурсе.  

Первый этап – синтеза концепции социального партнерства относится еще к античному перио-

ду и связан с именами Платона и Аристотеля. Становление Афинского полиса как протогосудар-

ства ознаменовало собой появление первого структурно организованного сообщества, его отличие 

заключалось в новом общественном порядке, идеалом которого стали гармония отношений рав-

ных и свободных граждан, совместное обсуждение и решение проблем путей открытого и рацио-

нального обсуждения [5].  

Второй этап приходится на XVI–XVII вв. и первую половину XVIII века в русле становления и 

развития теоретических конструктов естественно–правовой модели общества. Социальное парт-

нерство становится квинтэссенцией идеи «общественного договора», развиваемой мыслителями 

эпохи французского Просвещения, а затем представителями немецкой социологии. Одной из пер-

вых попыток системного анализа социальных конфликтов и способа воздействия на них в ходе 

организации договоренностей на государственном уровне предпринял Н.Макиавелли [6]. Впервые 

теоретический анализ системы социально–трудовых отношений осуществил английский философ 

Ф.Бэкон. Идеи о необходимости общественного договора сформулированы в трудах Т.Гоббса в 

«Левиафане» и «Философских элементах учения о гражданине». В период Нового времени попу-

лярность и, наиболее близкую трактовку к пониманию социального партнерства в современной 

интерпретации, получают идеи философа просветителя Ж.Ж.Руссо. Очень часто его работу «Об-

щественный договор», в которой подчеркивается важность гражданской зрелости населения и 

действия законодательства, исследователи называют первым этапом в развитии термина «соци-

альное партнерство». 

Третий этап синтеза концепции социального партнерства начинается с конца XVIII века и за-

канчивается в начале XX века. В общественной практике это период возрастания роли государства 

в регулировании общественных процессов, усложнение стратификационной структуры общества. 

Социальное партнерство стало, по сути дела, одним из главных предметов разработки новых ми-
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