
рительной деятельности, филантропии и ме
ценатстве в Северо-Западном крае.

Начала развиваться система призрения 
нуждающихся детей. На территории прожива
ния этнических белорусов первый воспитатель
ный дом (“Иисуса Младенца”) княгиня Огинс
кая основала в 1791 г. в Вильно. Впоследствии 
она передала его в ведение Приказа обществен
ного призрения [8, с. 6]. В 1895 г. в нем при
зревалось 16 сирот и 498 подкидышей, достав
ленных из Виленской, а также частично из 
Гродненской и Ковенской губерний. При вос
питательном доме работали общеобразователь
ная школа, сапожная и столярная мастерские.

Воспитательные дома, которые были орга
низованы в губернских городах (в Могилеве 
(1804), при Гродненском приказе обществен
ного призрения (1804) и Витебске (1808)), из- 
за высокой смертности приносимых туда мла
денцев вскоре были преобразованы в детские 
приюты. С 1828 г. указом Николая I воспре
щалось дальнейшее устройство воспитатель
ных домов, так как “вместо воспитания по
колений новых людей получалась только ги
бель больше миллиона детей и нескольких 
сотен миллионов рублей” [9, с. 68—69]. Все 
они, кроме Виленского, были преобразованы 
в приюты, куда принимали детей с 3—7-лет- 
него возраста. В числе первых городов, в ко
торых открылись детские приюты, были Ви
тебск, Вильно, Дрисса, Минск, Могилев.

Каждый приют имел свой Устав и руко
водствовался “Положением о детских при
ютах” Комитета главного попечительства дет

ских приютов Мариинского ведомства. Поло
жение было впервые издано в 1839 г. и за
тем неоднократно переиздавалось с изменени
ями и дополнениями. Наряду с организаци
онными вопросами в нем отражены и цели 
детских приютов: “сохранить или поправить 
здоровье детей-сирот достаточным питанием и 
внимательным уходом, обучить грамоте, вос
питывать любовь к труду, порядку, послуша
нию, утвердить нравственное чувство; обучить 
какому-либо мастерству или определить в 
другое училище, мастерскую или место служ
бы по выходе из приюта; ... оказать помощь 
крайне бедным родителям и воспитателям в 
поднятии и обучении сирот...”. В итоге ста
вилась цель “снарядить детей по возможнос
ти лучшим моральным и профессиональным 
оружием для предстоящей им в жизни борь
бы за существование “struggle for life”..., за
нять то место, которое им принадлежит по 
их индивидуальности” [10, с. 9].

Персонал приютов в своей деятельности, 
кроме названного Положения, руководствовал
ся изданным в том же 1839 г. “Наказом ли
цам, непосредственно заведующим детскими 
приютами”. Он был разработан известным рус
ским просветителем-педагогом В.Ф. Одоевским, 
который многие годы находился в должности 
правителя дел Комитета главного попечитель
ства детских приютов Мариинского ведомства 
и немало сделал для их устройства на Бела
руси, в частности в Минске, Витебске и Мо
гилеве. Наказ представлял собой свод строгих 
правил и требований к кадрам приютов.

(Окончание следует.)

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ
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В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
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п едагогика стала самостоятельной научной 
областью знаний в XVII в. Связано это 

с именем английского философа Ф. Бэкона, 
который в 1623 г. издал трактат “О достоин
стве и увеличении наук”, где попытался клас
сифицировать науки и впервые в качестве са
мостоятельной выделил педагогику. Статус пе
дагогики как самостоятельной науки был зак
реплен трудами великого чешского ученого-пе
дагога Яна Амоса Коменского. Сравнительно не

давно из педагогики выделилась новая наука — 
социальная педагогика.

Истоки развития социальной педагогики 
можно найти в трудах известных философов, 
в трактатах ученых-педагогов всех времен и 
народов. Выделяют ряд периодов в развитии 
теории и практики социальной педагогики в 
Западной Европе.

I. Период первобытнооОс. " строя, 
для которого характерно становление соци



ально-педагогической практики, включающей 
в себя элементы обучающе-воспитательной де
ятельности. Внимание уделялось трудовому и 
нравственному воспитанию, которое было на
правлено на подготовку детей к взрослой жиз
ни и формирование нравственных качеств.

II. Античный период провозгласил челове
ка высшей ценностью. В соответствии с этим 
постулатом развивалась система обучения и 
воспитания. Изучение и анализ первоисточни
ков показывают, что философы того периода 
большое внимание уделяли освещению вопро
сов воспитания и развития. Так, древнегре
ческий философ Платон считал воспитание 
подрастающего поколения одной из главных 
задач государства. При этом он высказал 
мысль о том, что в процессе воспитания к 
ребенку необходимо относиться как к свобод
ному человеку и учитывать его индивидуаль
ные особенности. Ученик Платона Аристотель 
выдвинул идею о всестороннем гармоничном 
развитии личности ребенка. Воспитание счи
тал важным средством в развитии ребенка, 
которое должно осуществляться с учетом био
логических, социальных факторов развития и 
с учетом интересов ребенка. Аналогичного 
мнения придерживался и римский философ 
Квинтилиан Марк Фабий.

III. В период Средневековья античная соци
ально-педагогическая мысль нашла отражение 
в новых педагогических концепциях мыслите
лей этого времени. И это несмотря на то, что 
система обучения и воспитания отражала 
иное, нежели в период античности, мировоз
зрение. Анализ социально-педагогических кон
цепций показывает, что зарождались тенден
ции, направленные на самореализацию чело
века, освобождение его от жестких религиоз
ных пут и социокультурных норм. Примером 
этого служат концепции известных представи
телей той эпохи Т. Мора и Т. Кампанеллы. 
Они считали человека активным субъектом 
своего развития и воспитания. Последнее они 
рассматривали как процесс, обусловленный 
окружающей социальной действительностью, и 
в связи с этим говорили о необходимости со
единения воспитания с жизнью.

IV. Эпоха Нового Времени. В этот период 
на первый план выходят иные, чем в Сред
невековье, общественные и духовные ценнос
ти. Это послужило поводом для пересмотра 
отношений человека с миром. Ориентиром в 
этом стали и античные идеи, в соответствии 
с которыми человек должен быть образован
ным и всесторонне развитым.

Человек, проявляющий разум, волю, ак
тивность, индивидуальность, не только явля
ется творцом собственного счастья, но и иг

рает существенную роль в развитии общества. 
Такой точки зрения придерживался и 
Я.А. Коменский. Человек, утверждает он, — 
это “существо, подлежащее учению”. Исто
рико-педагогический анализ исследований Ко- 
менского показывает, что он не только стал 
теоретиком педагогики, но и стоял у исто
ков развития социально-педагогического 
знания.

Педагоги и философы эпохи Просвещения 
активно занимаются разработкой отдельных 
вопросов социальной педагогики. Так, 
Дж. Локк в педагогическом трактате “Мыс
ли о воспитании” акцентировал внимание на 
вопросе преподавания навыков социального 
поведения в воспитании будущих джентель
менов. Ф. Вольтер, как и Дж. Локк, призна
вал решающую роль среды и воспитания в 
становлении личности. Их поддерживал 
Ж.Ж. Руссо, который считал, что ребенок 
развивается и формируется под влиянием 
внешних факторов, природы, общества. В то 
же время, в отличие от вышеназванных 
представителей, Руссо придерживался точки 
зрения, что человек — активный субъект 
воспитания, который самостоятельно в тече
ние жизни приобретает социальный опыт.

Французский просветитель К. Гельвеций 
также сторонник положения о том, что чело
век формируется исключительно под влияни
ем среды и воспитания. Исходя из этого, уде
лял большое внимание проблемам воспитания. 
Приоритет отдавал общественному воспитанию 
при условии, что оно должно носить светский 
характер. По мнению К. Гельвеция, именно 
общественное воспитание в школе-интернате 
будет способствовать умственному, нравствен
ному и физическому развитию личности ре
бенка. Английский философ и педагог Р. Оуэн 
в определенной мере был солидарен с Гельве
цием в вопросе о взаимозависимости характе
ра человека и социальной среды. В соответ
ствии с этим, полагал он, изменив условия и 
правильно организовав воспитание, можно со
здать рациональный характер. Оуэн был и 
практиком социальной педагогики. В создан
ных им воспитательных учреждениях реали
зовывались идеи всестороннего развития лич
ности человека.

Известным практиком социальной педаго
гики был и швейцарский ученый И.Г. Пес- 
талоцци. На свои собственные сбережения он 
открыл приюты для детей-сирот и беспризор
ных в Нейгофе и Станце. Педагог, будучи 
приверженцем семейного воспитания, старал
ся не только обучить и воспитать, но и по 
возможности заменить детям семью, окружая 
их заботой и теплотой.



И.Г. Песталоцци определил воспитание 
как двусторонний социальный процесс, утвер
ждая, что не только “обстоятельства форми
руют человека, но и человек формирует об
стоятельства. Человек имеет в себе силу мно
гообразно гнуть их по своей воле. Делая это, 
он сам принимает участие в формировании 
себя и во влиянии обстоятельств, действую
щих на него” [1, с. 235].

V. Период XIX—XX вв. представлен изве
стными педагогами и философами, внесшими 
определенный вклад в осмысление проблем 
социальной педагогики. Среди них И. Кант, 
который определял воспитание как способ со
циализации человека, Т. Дезами считал, что 
воспитание является средством развития спо
собностей человека. Философы О. Конт и 
Д.С. Миль признавали внешние факторы в ка
честве доминант в развитии человека. А. Шо
пенгауэр, напротив, настаивал на том, что 
внутренние факторы являются ведущими в 
развитии личности, считая, что воспитание не 
может изменить природной сущности челове
ческой личности. В это время выходит целый 
ряд научных работ, статей по педагогике, ко
торые затрагивают некоторые аспекты соци
альной педагогики. Немецкий педагог Г. Кер- 
шенштейнер в статье “Школа будущего — 
школа работы” изложил свое видение трудо
вой школы, сторонником которой он являлся. 
По его убеждению, именно трудовая школа, в 
отличие от классической, является как инсти
тутом образования, так и институтом социа
лизации ребенка, источником его умственно
го, нравственного и физического развития. Ис
следования Я. Корчака, выдающегося польско
го педагога, были посвящены вопросам теории 
и практики социальной педагогики. Анализ 
его работы “Дом сирот” позволяет говорить о 
том, что педагог выработал свою концепцию 
“разумного” воспитания, основанную на идеях 
добра, любви, уважения к ребенку. Эту кон
цепцию Корчак успешно воплощал на практи
ке в руководимых им учебно-воспитательных 
учреждениях.

XIX в. необходимо рассматривать как ка
чественно новый период в развитии социаль
ной педагогики. Посылкой для такого утвер
ждения является тот факт, что на протяже
нии этого времени идет дифференциация пе
дагогики. В результате в конце XIX в. со
циальная педагогика выделяется в самостоя
тельную область научного знания. Критичес
кий анализ работ ведущих педагогов позво
ляет говорить, что основоположниками соци
альной педагогики являются немецкие уче
ные П. Наторп и А. Дистервег. В своей кни
ге “Социальная педагогика” Наторп пытался 
определить сущность, цель, понятия, катего
рии этой науки. Он и его сторонники 
Е. Борнеманн, Д. Пегелер и др. считали, что 
социальная педагогика должна заниматься 
вопросами социального воспитания, социали
зации ребенка. А. Дистервег же и его после
дователи Г. Ноль, Г. Боймер и др. утверж
дали, что социальная педагогика должна ре
шать проблемы детства (сиротство, беспризор
ность, преступность и т.п.), с которыми не 
может справиться ни семья, ни школа.

На основе сравнительно-сопоставительного 
анализа развития социальной педагогики раз
личных временных периодов мы пришли к 
выводу, что социальная педагогика появляется 
уже в период первобытного общества как прак
тический вид деятельности, направленный на 
воспитание и социализацию подрастающего по
коления. Социально-педагогическая мысль на
чинает формироваться в период Античности. 
Античные идеи в области обучения и воспита
ния были приняты за основу педагогами и 
просветителями многих европейских стран, в 
том числе и Беларуси. Если социально-педаго
гические концепции Средневековья носили уто
пический характер, то педагоги Нового Време
ни и эпохи Просвещения свои социально-педа
гогические теории начинают реализовывать на 
практике. Период XIX—XX вв. является каче
ственно новым в развитии социальной педаго
гики, так как в это время она становится са
мостоятельной областью научного знания.
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