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С овременная ситуация в мире характери
зуется м ощ ными трансф ормационны ми про
цессами, которые затрагивают экономические, 
политические и социальные сферы общества. 
Эти динамические процессы побуждают людей 
определенны м  образом  реагировать на них, 
разрабаты вать и  соверш енствовать разли ч
ные подходы и методы для адаптации к  изм е
няю щ им ся условиям . В процессе коренны х 
преобразований и становления новой модели 
образования все большее внимание уделяется 
процессам индивидуализации личности, учи
тывается субъективные аспекты жизнедеятель
ности личности . Все большую актуальность 
приобретают такие ключевые характеристики 
личности как социальная компетенция, готов
ность к  рискам , инициативность. Это потре
бовало новы х подходов в сфере воспитания 
и выдвинуло на передний план идеи педаго
гики переживаний [3, с. 113].

Необходимость изучения идей педагогики 
переж иваний связано с процессами интегра
ции в мировое образовательное пространство 
и с освоением инновационны х идей зарубеж
ной педагогики и социальной работы. С другой 
стороны актуальность изучения связана с не
достаточным освещ ением этой проблематики 
в отечественной литературе, за исключением 
отдельных публикаций [1, 2, 3]. Анализ про
блемы связи  педагогики переж иваний и со 
ц и альн ой  работы  практи ч ески  отсутствует 
в отечественных научных публикациях. П о 
этому интересным представляется не только 
рассмотреть грани взаимодействия этих двух 
научных дисциплин, но и увидеть возможно
сти трансляции зарубежного опыта в практику 
отечественной социальной работы.

Педагогика переживаний возникает в Гер
м ании в начале двадцатого столетия в рамках 
реф орм аторской педагогики и молодежного 
движения. Педагогика переживаний является 
направлением , вклю чаю щ ем в себя различ
ны е идеи и подходы (обучение действием , 
проблемно-ориентированное обучение, про
ектное обучение, ролевая игра, м астерская 
будущего и т.д.), что делает ее актуальной для 
различных теоретических направлений в педа
гогике и в социальной педагогике и социаль
ной работе. О на рассматривается как метод, 
ориентированный на действие или как частная

педагогическая ди сц и п ли н а[12, s. 151]. В на
учной литературе такж е сущ ествую т другие 
наименования этой дисциплины — педагогика 
приключений, путешествий, действия, экспе
риментальное учение и т.д.

В основе педагогики переживаний лежат 
также идеи скаутского движения, которое воз
никает в начале двадцатого столетия. Методы, 
которые были использованы в рамках движе
ния скаутов, были подхвачены другими м о
лодежными союзами и оказали существенное 
влияние на организацию работы с молодежью 
и социальную педагогику.

О снователем  педагогики  переж иваний  
является Курт Хан, который стремился к  со
зданию  новой педагогики, преодолеваю щ ей 
недостатки  во сп и тан и я  м олодеж и. К . Хан 
рассматривается как  «отец» современной пе
дагогики переж иваний и как  значительны й 
представитель международной социальной пе
дагогики. Педагогика переживаний возникает 
как альтернатива и дополнение к  традиционно 
существующим направлениям  в воспитании 
и о б р азо ван и и . П ед аго ги ч ески й  ко н ц еп т  
К. Хана имел две воспитательные цели — со
верш енствование характера лю дей и  воспи
тание человека к  ответственному мыш лению 
и поведению в обществе, построенном на де
мократической основе.

В центре педагогики К. Хана стоит поли
тическое образование. Его воспитательны й 
идеал — энергичный, гуманный человек, ко
торы й оправды вает надеж ды общ ества и на 
основе социальной ответственности п ри н и 
мает общ еполезны е задачи. О н верил в силу 
воспитания, как  и другие представители ре
форматорской педагогики.

Проведя анализ культурной ситуации сов
ременности, он выделил четыре проявления 
ее упадка — недостаток человеческого уча
стия, заботливости, телесных способностей 
и проявлении инициативы  и спонтанности. 
Чтобы преодолеть эти «болезни общества» он 
разрабатывает модель терапии переживаний.

Терапия переживаний как  программа со
циального и  практического учения состоит из 
четырех элементов [7]:

1. Телесный тренинг — пробуждение ф и 
зических  качеств: между учебны м и часам и 
дети должны тренироваться каждое утро (бег,

62 ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ № 3-2020



прыжки, броски) и отказываться от алкоголя, 
кофе и сигарет.

2. Э кспедиции, в которых акцентируется 
внимание на аффективных аспектах психики, 
и осущ ествляются в поездках, путешествиях 
и других передвижениях, где дети учатся ос
мысливать новые переживания и опыты.

3. П роектная работа, в которой подчер
кивается роль  ко гн и ти вн о го  ко м п о н ен та  
психики. Д ети учатся сам остоятельно  осу
ществлять свои нам ерения и планы . К . Хан 
ориентировался на метод проектов, который 
разрабаты вался а м ер и к ан ск и м  педагогом  
К. Килпатриком.

4. Служение охватывает социальные ком 
поненты психики и ориентировано на помощь 
и поддержку других людей, особенно в труд
ных ситуациях (например, при восхождении 
в горы). Дети учатся приним ать ответствен
ность на себя и  пробуждать альтруистические 
чувства («воспитание ответственности через 
ответственность»).

В рамках педагогики переживаний реали
зуются следующие учебные цели:

1. П редм етны е учебны е цели , которы е 
ориентированы на формирование конкретных 
компетенций в различных видах деятельности.

2. У чебные цели , ори ен ти рован н ы е на 
субъект и связанные с развитием определен
ных личностных качеств: самостоятельности, 
умения принимать реш ения, уметь восприни
мать и выражать свои чувства и т.д.

3. Социальны е учебные цели актуализи
руют способности участников к  групповому 
и кооперативному поведению , развитию  р о 
левого аспекта поведения.

4. Экологические учебные цели, которые 
направлены на ф орм ирование у участников 
уважительного и  бережного отнош ения к  при
роде. [4, s.246].

Четы ре элем ента терапии переж иваний 
пронизывают друг друга и  взаимно усиливают. 
Они сводятся друг к  другу благодаря идее «пе
реживания». К. Хан ставит в центр своей кон 
цепции эм оциональны й компонент. Чувства 
и эмоции были для него основой учения и н е
обходимой предпосылкой для того, чтобы при
обретать опыты, собирать знания и изменять 
представления.

К ак альтернатива традиционным направ
лениям  педагогика переживаний ищ ет новые 
пути вне существующих институтов, а как  до
полнение она ориентирована на поиск новых 
подходов внутри старых структурных связей. 
П ом и м о  трад и ц и он н ы х  видов акти вн ости  
в условиях природы  (восхож дение в горы , 
сплав по реке...) им ею тся такж е различны е 
возможности педагогики переживаний в дру
гих сф ерах (художественных, музыкальных, 
культурных, технических)[12, s. 149].

В 80-е годы двадцатого столетия наблю 
дается бум в развитии педагогики пережива
ний. И з терапии для молодежи, которая была 
ориентирована на преодоление деф ицитов, 
разрабатываю тся направления деятельности, 
способствующие росту и развитию различных 
категорий населения и целевых групп. Сегодня 
педагогика переж иваний находится в тренде 
как  терапия, как  мероприятие в работе с м о
лодежью, как  тренинг ключевых компетенций 
для ш кольников и менеджеров, как  интегра
ционная пом ощ ь для ли ц  с ограниченны м и 
возможностями и т.д. О на реализуется почти 
во всех направлениях социальной и  педагоги
ческой практики [1, с. 13].

Также происходит расш ирение рабочих 
полей деятельности и целевых групп. К  целе
вым группам педагогики переживаний причи
сляются ш кольники, семьи, женские группы, 
менеджеры, религиозные группировки, пож и
лые, девиантная молодежь, инвалиды, безра
ботные и т.д. [4, s. 246].

Также характерным для современной пе
дагогики переживаний является процесс про
ф ессионализации , т.е. создаю тся стандарты  
развития качества и  сертиф икации . С овре
менная педагогика переж иваний развивается 
и совершенствует свои методические подходы. 
П оявляю тся новы е направления, в которых 
идеи педагогики переж иваний ш ироко п ри 
меняю тся — театральная педагогика, игровая 
педагогика, педагогика риска, цирковая пе
дагогика.

Идеи и  методы педагогики переживаний 
находят ш ирокое применение в практике со
циальной  работы . Сущ ествует тесная связь 
между педагогикой переж иваний и социаль
ной  педагогикой , социальной  работой . П о 
м нению  Ю . Ц игенспека, из социальной пе
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дагогики и социальной работы  в педагогику 
переживаний могут быть перенесены следую
щие методы:

• помощ ь в индивидуальном случае с це
лью оказания помощ и к  самопомощи;

• социально-групповая работа, где работа 
с группой рассматривается как инструмент со
циального опыта себя и  терапии;

• работа в сообществе и социальное пла
нирование как способ побуждения к решению 
конкретных проблем как  извне (общественно- 
политические и административные аспекты), 
так и изнутри (психосоциальные и индивиду
альные аспекты).

П роцесс вы бора и обоснования методов 
социальной педагогики и социальной работы 
в рамках педагогики переживаний обусловлен 
характером программ (природно-спортивные, 
художественно-культурные, технические), це
левых групп (ш кольники, молодежь), времен
ных рам ок  (м ероприятия, рассчитанны е на 
короткое и длительное время) и  формируемых 
структур личности (когнитивные, эмоциональ
ные, социальные) ит.д . [12, s.151].

П едагогика переж иваний особенно ш и
роко применяется в социальной работе с м о
лодежью. М етоды педагогики переж иваний 
предназначены для достижения определенных 
целей, таких к ак  повы ш ения чувства сам о
оценки , развитие чувства общ ности, совер
ш енствование чувства ответственности моло
дых людей. Кроме того, педагогика переж и
ваний способствует личностном у развитию , 
она откры вает новы е образы  себя и  других. 
Педагогика переж иваний иногда понимается 
как  «специальная педагогика» для особенно 
трудных молодых людей, склонных к  насилию 
и которым уже не помочь никаким и другими 
средствами.

И спользовани е методов педагогики п е 
реж иваний  в п ракти ке социальной  работы  
связано с ф ормированием  культа телесности 
у молодежи. «Наше тело все больше становится 
предметом переживания, носителем сексуаль
ности, средством  деятельности  в свободное 
время, символом  статуса и плоскостью  про
ектирования новой эстетики» [1, с. 67]. П еда
гогика переж иваний основана на телесности, 
движ ении и спорте и пытается это интегри
ровать в целостную концепцию  воспитания.

И дея испы таний, преодоления их, была 
основой концепции К. Хана. Критикуя совре
менную цивилизацию , он обращается к  при
роде как источнику жизненного опыта, разви
вает свою идею «педагогической провинции». 
Как места для интенсивных переживаний были 
выбраны опасные для человека регионы с вы 
соким потенциалом требований («образование 
как опасность и испытание»), а именно озера 
и горы.

П е д а г о г и к а  п е р е ж и в а н и й  а к ц е н т и 
рует вним ание на значим ости приклю чения 
в ж изни человека. П риклю чение с одной сто
роны прерывает привычный ход вещей и акту
ализирует восприятие ж изни в своей полноте 
и  глубине. С другой стороны , приклю чение 
воспринимается как  риск и опасность, кото
рую нужно преодолеть. Это экзам ен , из к о 
торого личность мож ет вы йти ещ е сильнее. 
Усиление ценности себя через чувство силы, 
так  как  происходит преодоление опасности, 
является основной идеей педагогики пережи
ваний.

Г. Тирш характеризует приключение в сов
рем енном  общ естве как  критику соврем ен
ной культуры и технической рациональности, 
способствующей формированию социального 
дисциплинирования. Через приключение м о
лодые люди имеют возможность прорываться 
в мир, свободный от законов повседневности. 
О н считает, что для соврем енной молодежи 
в современности это очень значимо. Ситуации 
с приключениями ведут к  усилению пережитых 
впечатлений и помогаю т им  открывать путь 
для нахождения себя, развитию самостоятель
ности [11, s.39]. Благодаря требованиям, исхо
дящ их от ситуации и опасности приклю чения 
м олодой человек мож ет лучш е узнать себя, 
изучить свои силы  и возм ож ности , а такж е 
освоить различные природные и социальные 
пространства.

Введение переж ивания и приклю чения 
в практику социальной работы  ведет к  рас
ш ирению и дифференциации форм и методов 
педагогики переживаний. П алитра предложе
ний простирается от длительных по времени 
м ероприятий (проекты  путеш ествий внутри 
и вне страны), терапевтических мероприятий, 
которые продолжаю тся от 6 м есяцев, до к о 
ротких акций (2 -3  недели). Также осуществ
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ляются ш кольные проекты по превенции на
силия в рамках групповой работы [10, s.51].

Ш ирокое при м ен ен и е  находят методы 
и приемы педагогики переживаний в ш коле, 
в рам ках ш к о л ьн о й  со ц и а л ь н о й  работы . 
Ш кольная социальная работа ориентирована 
на то, чтобы сопровождать детей и подростков 
в процессе взросления, поддерживать их для 
успешного преодоления ж изни и развивать их 
компетентность в реш ении личностных и со
циальных проблем. Для этого ш кольная соци
альная работа адаптирует методы и основные 
положения социальной работы  к  ш кольной 
системе.

Р. Гилсдорф отмечает следующие основа
ния использования педагогики переживаний 
в школе: увеличение проблемных отнош ений 
в школе (агрессивности, насилия), необходи
мости проведения профилактической работы 
и формирования ключевых компетентностей, 
которые не являю тся содержанием традици
онного обучения (инициативность, самосто
ятельность, способность к  кооперативной ра
боте и т.д.).

В содержательном плане применение пе
дагогики переж иваний в ш коле мож ет сп о 
собствовать реш ения ряда учебных и воспи
тательных задач:

1. Реш ение проблем, которые возникаю т 
в процессе обучения. Они (проблемы) воспри
нимаются как учебные шансы.

2. О пыт границ. Каждый вызов — это вы 
ход за рам ки привы чного и может изменить 
образ Я человека и усилить чувство самоцен
ности.

3. Ф орм и рован и е  ответственности  как  
составная часть педагогики  переж иваний . 
Способность к  ответственности предполагает 
умение ставить личностные цели, работать над 
их достижением.

4. С пособности к  кооперативному взаи
модействию и командной работе. В педагогике 
переживаний подчеркивается преимущество 
кооперации над конкуренцией.

5. Серьезность игрового общ ения. И гро
вое обучение — сущ ественный концепт педа
гогики переживаний. Игры используются для 
решения задач или проблем [5, s. 105—106].

О сновны е аспекты  деятельности , кото
рые объединяют школьную социальную работу

и педагогику переж иваний — ориентация на 
ресурсы, процесс, систему и превенцию  [6].

Ориентация на ресурсы. Ш кола в основном 
использует когнитивны е ресурсы . П оэтом у 
педагогика переж иваний являю тся хорош им 
дополнением к  ш кольным учебным занятиям, 
позволяя ш кольникам  исследовать свои ме- 
тапредметные компетентности и пробуждать 
способности, которые в реальных ш кольных 
условиях не всегда проявляю тся. Дети и под
ростки  могут свои ресурсы  показать, найти 
и использовать в группе.

Ориентация на процесс. П едагогика п е 
реж иваний не преследует цель предметного 
учебного плана, а нап равл ен а  на развитие 
метапредметных ком петенций. П оэтому п о 
ставленная цель может изменяться в процессе. 
Благодаря ориентации на процесс дети и под
ростки занимаю тся в своем темпе.

Ориентация на систему. Работа осуществ
ляется не только с отдельной личностью , но 
и с целы м классом  или  сем ейной системой. 
Класс можно рассматривать как  социальную 
систему. Особенностью  социальной системы 
явл яется  то , что она п остоян н о  находится 
в движении и  развитии и существует по своим 
закономерностям.

Ориентация на решение. О риентация на 
реш ение означает, что перед практическим  
действием необходимо определять: кто какую 
цель преследует, какие средства выбирает для 
ее достижения и  как будет осуществлен транс
фер освоенного и пережитого.

Превенция. Ш кольная социальная работа 
ориентирована на раннюю профилактику и на 
реш ение индивидуальных и социальных про
блем. Благодаря методам педагогики переж и
ваний можно расширять возможности воздей
ствия на детей и подростков, а также развивать 
различные стратегии реш ения проблем. С ов
местные переживания могут вести к  усилению 
идентичности группы, что мож ет предупре
ждать возникновение проблем в классе.

Таким образом, можно выделить ряд м о
м ентов, которы е свидетельствую т о тесной  
связи между педагогикой переж иваний и со
циальной работой. Социальная работа характе
ризуется тем, что осуществляется на различных 
уровнях (м акро, м езо и м икро). П редметом  
деятельности  социального работника могут
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быть проблем ны е ситуации как  на институ
циональном уровне, так и проблемы в повсед
невной ж изни клиентов. Различные рабочие 
поля и проблемы могут становиться предметом 
социальной работы. Также педагогика пере
ж иваний реализует свои проекты в различных 
рабочих полях и  с различными целевыми груп
пами и  проблемами.

Д ругая особенность, характеризую щ ая 
связь этих практических  направлений  д ея 
тельности, состоит в том, что отсутствует м о
нополизации поля деятельности. Социальный 
работник работает с психологам и, врачами, 
педагогам и. Также сф ера педагогики  п ере
ж иваний  не отграничена С пециалисты  этих 
направлений деятельности нуждаются в спор
тивной, психолого-педагогической и методи
ческой квалификациях.

Особенная ситуация относительно оценки 
образования и квалиф икации. Предмет дея
тельности социальной работы — повседневные 
проблемы клиентов и поддержка их в преодо
лении этих проблем. П оэтому в каждом кон 
кретном  случае необходимо реш ать — какие 
методы для каких личностей и каких проблем 
и в каких ситуациях могут осмы сленно при
меняться. Для педагогики переживаний и  со
циальной работы это означает, что нет одного 
единственного универсального концепта для 
всех мыслимых проблем и полей деятельности.

Несмотря на ряд положительных аспектов 
педагогики переживаний также отмечаются ее 
«проблемные зоны». Существуют проблемы 
как  теоретического, так  и практического ха
рактера. Сначала педагогика переживаний воз
никает как  направление в помощ и молодежи, 
а сегодня применяется для повседневной, пе
дагогической  и  социальной практики. Хотя 
имею тся попы тки концептуально обосновать 
переж ивание и приклю чение для педагоги
ческого процесса, тем не менее, наблюдается 
деф ицит теории.

Среди условий проф ессионализации со
циальной работы и педагогики переживаний 
долж ны  такж е находиться научные обосно
вания для этой практики. Теоретической обо
снование педагогики  переж иваний  долж но 
вестись в трех направлениях: педагогическом, 
социально-научном , исследовательском. По 
м н ен и ю  П . Зом м ерф ельд а  педагогическое

обоснование предполагает обогащ ение тео
рии  педагогики переж иваний, построенной 
на идеях К. Х ана, идеям и других известных 
авторов (Макаренко, Винекен, Айхорн, Дьюи). 
Педагогическое обоснование педагогики пе
реж и ван и й  долж но такж е осущ ествляться 
на основе уточнения и систем атизации по
нятий, а также структурирования элементов 
рабочих полей деятельности. С оциально-на
учное обоснование означает использование 
современных теорий взаимодействия человека 
с окружающей средой для укрепления позиций 
педагогики переживаний. Исследовательский 
аспект обоснования включает использование 
методик, направленных на оценку эф ф ектив
ности педагогических действий [9, s.396—397].

Реали зац и я акц и й  педагогики  переж и
ваний на практике связана с поиском  и и с
пользованием  ресурсов, а им енно персонал, 
м атериалы , врем я. П реж де всего, в видах 
спорта как  каноэ, скалолазание, специалист 
нуждается в специальных материалах. Поэтому 
необходимо сотрудничество с организациями 
и институтами, которые обладают этим и ре
сурсами. Также необходимо вы бирать такие 
направления деятельности, в которых потреб
ность в ресурсах не совсем высока. Подготовка 
мероприятий требует с одной стороны больших 
затрат времени, а с другой стороны предъяв
ляет высокие требования к  профессиональной 
компетентности специалистов [8, s.811].

Ц ен тральн ое  зам еч ан и е  относительно  
педагогики переж иваний является то, что не 
всегда переживание можно педагогизировать. 
Переживание — это субъективная категория, 
которая обусловлена субъективным восприя
тием личности. Ситуация со своим характером 
требования не нуждается вклю чения рефлек
сивных процессов в коммуникацию .

Педагогика переживаний ориентирована 
в осн овн ом  на ю нош ей, которы е склонны  
к  п ри кл ю ч ен и ям  и экстрем альн ы м  видам  
спорта. М ужской идеал восприним ается как 
норма для педагогики переживаний. Для де
вочек и женщ ин педагогика переживаний пре
доставляет значительно меньше возможностей 
[4, s.250].

Ц ентральной проблемой педагогики п е
реж иваний  является  трансф ер  ж изненного  
опыта, невозможности его переноса в повсед
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невность. Это обусловлено тем, что бытовая 
ситуация обычно намного сложнее учебной, 
при кратковременных педагогических м еро
приятиях нельзя проектировать долгосрочные 
учебные процессы [3, с. 116].

Оценивая роль и место педагогики пережи
ваний в структуре социальной работы, следует 
подчеркнуть ряд моментов, которые делают 
это направление в педагогике, несом ненно, 
актуальным и востребованным в современных 
реалиях отечественной социальной работы.

1. Следует отметить, что педагогика пере
живаний предоставляет широкие возможности 
применения полученных знаний на практике, 
приобретения их в процессе взаимодействия 
с различны ми препятствиям и  и барьерами. 
Это своего рода обучение на опыте. Поэтому 
основой жизнедеятельности является экспе
риментирование, т.е. собственная активность 
людей по реш ению  различного рода проблем 
и как следствие получение нового опыта. Опыт 
понимается как сумма переживаний и из него 
вырастает процесс познания и практического 
изменения собственной ж изни. М ож но рас
сматривать этот подход как путь к  формирова
нию способностей у личности к  самопомощи.

2. Ш ирокие возм ож ности  откры ваю тся 
в использовании данного  подхода в работе 
с трудными подростками. Х арактерной осо
бенностью подростков является стремление 
к риску и приклю чениям. Кроме того, педа
гогика переживаний предлагает серьезные ис
пытания для личности, преодоление которых 
может способствовать развитию уверенности 
в себе, стимулированию радости от новых воз
можностей и контроля над собой. Обучение 
происходит в ситуациях, имею щ их «серьез
ный характер». Серьезный характер ситуации 
связан с тем, что речь идет о необходимости 
удовлетворения элем ентарны х ж и зн ен н ы х  
потребностей (пищ а, сон, психологическая 
безопасность и т.д.), а такж е в преодолении 
«пограничных ситуаций», требующих от лич
ности предельных усилий.

3. П едагогика п ереж иваний  предлагает 
подход, который отличается целостностью воз
действия на личность. Целостность на уровне 
личности обеспечивается через использова
ние принципа «Сердце, рука и поним ание» 
(К. Хан), которы й приним ает во вним ание

когнитивное, эм оциональное и сенсомотор- 
ное изм ерения обучения[12, s. 152]. Ц елост
ность также достигается на уровне социальных 
связей, через совместную, групповую работу 
и переживание чувства «Мы». Групповая ра
бота обеспечивает как  чувство защ ищ енности 
участников, так и  способствует оперативному 
реш ению  возни каю щ их проблем . П оэтом у 
педагогика переж иваний является м ощ ны м  
средством социального воспитания молодежи, 
использования ее в целях превенции и коррек
ции отклоняю щ его поведения.

О течественная социальная работа нахо
дится в процессе своего развития  и совер
ш енствования. Большую роль в практической 
деятельности социального работника играют 
различны е и н н овац и он н ы е м етоды  работы  
с разными категориями населения. Зарубежная 
социальная педагогика и социальная работа 
накопила интересный опыт реш ения различ
ного рода проблем и помощ и клиентам в труд
ным ситуациях. Педагогика переж иваний как 
метод социальной  педагогики  (социальной  
работы ) связан  с ри скован н ы м и  путеш ест
виями и глубокими новы ми переж иваниями 
и ш ироко применяется в работе с молодежью, 
в детских домах, с людьми с задержками раз
вития и т.д. П оэтом у необходимо адаптиро
вать интересный опыт зарубежной социальной 
педагогики и социальной работы к  условиям 
российской действительности.
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