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ПП еория и практика социальной педаго- 
-*• гики Беларуси и России связаны с 

культурными традициями народа и разви
ваются в русле нравственных представле
ний о человеке и человеческих ценностях. 
Вместе с тем на ее формирование сильное 
влияние оказала социально-педагогическая 
мысль западных стран.

История развития практики социальной 
педагогики у славянских народов (белору
сов, русских) корнями уходит в глубокую 
древность. Уже в период родоплеменных 
отношений существовали традиции состра
дательного отношения к больным, немощ
ным, вдовам, детям. С принятием Христи
анства эти традиции получили свое закреп
ление в милосердии и благотворительности.

На основе изучения ряда источников по 
истории педагогики, социальной педагогике 
можно выделить ряд периодов развития со
циальной педагогики в Беларуси и России.

I. IX—XVI вв. Анализ историко-педаго
гической литературы показывает, что в 
этот период стала активно развиваться 
личная благотворительность князей, про
светителей Беларуси и России, церкви. Ве
ликий князь Владимир “Красное солныш
ко” устраивал пиршества на княжеском 
дворе и занимался вопросами просвеще
ния, открывая для детей школы, учили
ща. Начинания Владимира продолжил его 
сын Ярослав и правнук Владимир Моно
мах. Документы, изданные князьями, обя
зывали оказывать помощь и поддержку 
нуждающимся людям.

Конкретный историко-педагогический 
подход к рассмотрению интересующего нас 
вопроса позволяет говорить, что существо
вал целый ряд белорусских просветителей, 
внесших свой вклад в развитие благотвори
тельности и тем самым в развитие практи
ческой социально-педагогической деятельно
сти. Одной из них была знаменитая бело
русская просветительница и меценатка Еф
росинья Полоцкая. В организованной ею 
школе она занималась призрением, обуче
нием и воспитанием бедных детей. Другой 
известный просветитель Беларуси — Ки
рилл Туровский. Он уделял большое вни
мание вопросам милосердия, которое рас
сматривал в качестве одной из христианс
ких добродетелей. По мнению Туровского, 
добродетель — это дерево, основа смирен- 
нолюбия и покаяния. Ствол — благоверие. 
Ветви, каждая из которых соответствует 
определенному виду покаяния: “слезы, 
пост, частая молитва, милостыни, смирение 
и прочее”. Плоды — послушание. Таким 
образом, К. Туровский описывает и объяс
няет смысл милосердия и его социальную 
направленность. Необходимо отметить, что 
в своей воспитательной работе и Е. Полоц
кая, и К. Туровский сочетали античные и 
христианские идеи.

Белорусский первопечатник Ф. Скорина 
смыслом человеческой доброты считал ми
лосердную помощь нуждающимся. Вся его 
просветительская деятельность была на
правлена на служение простым людям, на 
то, чтобы помочь им познать мудрость, 



лял внимание вопросам воспитания в сво
их педагогических сочинениях и Ф.А. Куд
ринский. Педагог отмечал, что воспитание 
должно быть направлено на социализацию 
и гармоничное развитие личности. Белорус
ский педагог Д.А. Сцепуро в статье “О вос
питании” говорит об исключительной важ
ности семьи в социализации и воспитании 
ребенка, немаловажную роль в воспитании 
он отводили школе. Педагог отмечал, что 
школа должна воспитывать индивидуаль
ность и личность. Для достижения этой 
цели необходимо сотрудничество семьи и 
школы.

IV. С 1917 г. до начала 90-х гг. XX в.
Анализ педагогической литературы показал, 
что с приходом новой власти наметились и 
новые тенденции воспитания подрастающе
го поколения. Советская система образова
ния хотела воспитать нового социалистичес
кого человека. Для решения этого и дру
гих вопросов социального воспитания стали 
создаваться специальные учебно-воспита
тельные учреждения. Среди них были 
опытные станции Наркомпросса. Первой из 
них руководил С.Т. Шацкий. Созданное им 
воспитательное учреждение “Сетлемент” ре
шало ряд социальных проблем детства. И 
одна из них — охватить детей улицы из 
малообеспеченных семей, приобщить их к 
труду, знаниям, культуре. Летняя трудовая 
детская колония “Бодрая жизнь” послужи
ла началом Опытной станции, которая осу
ществляла исследовательскую и экспери
ментальную работу, разрабатывая теорети
ческие вопросы педагогики социальной сре
ды, изучая среду и ее влияние на ребен
ка. На территории Беларуси также функ
ционировала опытная школа-коммуна Нар
компросса в селе Литвиновичи Рогачевско- 
го уезда Гомельской губернии под руковод
ством П.Н. Лепешинского.

Анализ историко-педагогических источ
ников свидетельствует о том, что вопросы 
социального воспитания находились в поле 
зрения многих русских педагогов. Так, 
К.Н. Вентцель был представителем педаго
гического направления идеи свободного вос
питания, истоки которого можно найти в 
трудах педагогов эпохи Просвещения. Для 
воплощения этой идеи в жизнь он создает 
учебно-воспитательные учреждения “Дом 
свободного ребенка” и “Общество друзей ес
тественного воспитания”, в которых попы
тался создать условия для всестороннего 

развития ребенка. Главным принципом соци
ального воспитания, по мнению В.Н. Шуль
гина, было “создать нового человека, а сле
довательно, и новый тип обучения и вос
питания, способного изменить общество”. 
Руководствуясь этим положением, он при
ступил к созданию “нового типа” социаль
ного воспитания, или педагогически соци
альной среды, основными задачами которой 
выделил изучение среды, в которой живет 
ребенок и которая влияет на него; обуче
ние и воспитание человека, который может 
изменить среду. Для этого школа должна 
втягивать ребят в общественную работу с 
населением. Школа должна стать центром 
преобразования окружающей среды, что оз
начает просвещение и обучение грамоте ро
дителей и жителей села. В.Н. Шульгин го
ворил о том, что приобретение детьми зна
ний, умений, навыков в школе дело второ
степенное, главное — труд и работа со 
взрослыми, что является хорошей подготов
кой к жизни. Нельзя не отметить еще од
ного педагога, внесшего вклад в развитие 
социальной педагогики, это П.П. Блонский. 
Он был организатором Академии социаль
ного воспитания. По мнению педагога, ус
пешно воспитать можно только при усло
вии знания окружающей среды ребенка.

В рассматриваемый исторический пери
од в развитии благотворительности насту
пил переломный момент. Советы уничто
жили всю существовавшую ранее систему 
благотворительности. Новая власть взяла 
на себя заботу об обездоленных детях, 
число которых в результате войн и рево
люций резко возросло. Сиротство, беспри
зорность, правонарушения подростков — 
острейшая социально-педагогическая про
блема того времени. В целях борьбы с 
детской баспризорностью и преступностью от
крывались приюты, детские дома, приемни
ки-распределители, трудовые колонии и дет
ские коммуны. Известный педагог В.Н. Со
рока-Росинский своими работами “Детский 
дом”, “Трудновоспитуемые” внес большой 
вклад в теорию и практику воспитания 
трудных подростков. Он решительно выс
тупал против понимания таких детей как 
морально или психически дефективных. В 
работе с ними важнейшее место отводил 
роли педагога, его примеру. В руководи
мой им школе для трудновоспитуемых 
воплощал на практике идеи социального 
воспитания.



Существенный вклад в развитие теории 
и практики социальной педагогики внес 
всемирно известный педагог А.С. Макарен
ко. Его практическая деятельность, опыт, 
педагогические статьи — это теория и 
практика социальной педагогики. Сформу
лированная им концепция социального 
воспитания была направлена на формиро
вание личности в новых социалистических 
условиях. Трудовые колонии считал теми 
учебно-воспитательными учреждениями, 
где можно создать все условия для воспи
тания нового человека — общественника и 
коллективиста. Об успехе этой деятельно
сти говорит тот факт, что за 15 лет рабо
ты через коллективы, созданные Макарен
ко, прошло около трех тысяч правонару
шителей.

Законодательные документы, изданные в 
30—40-е гг., свидетельствуют о том, что 
главной формой призрения детей в СССР 
был детский дом. В нем осуществлялось 
обучение, воспитание, трудовая подготовка, 
направленная на социализацию и адапта
цию ребенка к самостоятельной жизни. Что 
касается теоретических и практических 
разработок по социальной педагогике, то 
после постановления 1936 г. “О педагоги
ческих извращениях в системе Наркомпрос- 
са” они прекратились. В годы Великой 

Отечественной войны, в связи с обострени
ем положения детей, возрождается благо
творительность: открываются специальные 
счета и фонды для перечисления и переда
чи личных сбережений населения детям. 
Государство открыло ряд школ-интернатов 
для эвакуированных детей, расширило сеть 
детских домов для детей воинов и парти
зан. На освобожденных территориях созда
вались суворовские и ремесленные учили
ща, дома-ребенка, специализированные дет
ские дома, в которые направлялись дети 
фронтовиков, партизан, партийных работни
ков, погибших во время войны. В 50-е гг. 
в стране открылось несколько детских до
мов для одаренных детей-сирот. В 60—70-е 
у ученых вновь появился интерес к проб
лемам социальной педагогики. В результа
те разрабатываются различные варианты 
работы с детьми по месту жительства и 
ряд методических рекомендаций в этом на
правлении (В.Г. Бочарова, М.М. Плоткин и 
др.). В 80-е г. В.Д. Семенов с коллегами 
изучал опыт Молодежного жилищного ком
плекса и социально-педагогического комп
лекса, возродив тем самым понятие “соци
альная педагогика”. В Беларуси в штат 
учебно-воспитательных учреждений соци
альный педагог был введен в 1996 г., в 
России — в 1991 г.
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