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В статье анализируются взгляды известных учёных Беларуси конца XIX — первой 
четверти XX века с точки зрения их социально-педагогической значимости. Рассма
триваются особенности развития социально-педагогической деятельности в указан
ный период времени.

У истоков развития отечественной 
социально-педагогической мысли стоял ряд 
известных просветителей и педагогов: Е. По
лоцкая, К. Туровский, С. Будный, С. Полоцкий, 
Ф. Бохвиц, Ф. Карпинский, Ф. К. Богушевич, 
Ф. А. Кудринский, Якуб Колас, Тётка, П. Н. Лепе
шинский. В настоящее время различные аспек
ты социальной педагогики разрабатывают из
вестные учёные — А. И. Левко, И. И. Калачёва, 
Р. Н. Кедярова, В. Н. Кунгурова, В. Н. Клипини- 
на, В. В. Мартынова, А. С. Никончук, А. П. Орло
ва и др.

Проблема истории развития отечествен
ной социальной педагогики изучена недоста
точно. Между тем становление современной 
социально-педагогической науки и практики не
возможно без учёта идей и опыта прошлого.

Вопросы социально-педагогического на
правления в конце XIX века разрабатывались 
в контексте проблем педагогики. Так, белорус
ский учёный Ф. А. Кудринский в статье «О вос
питании и обучении» рассматривал пробле
мы развития и социализации ребёнка. С точки 
зрения педагога, процесс формирования ре
бёнка осуществляется под воздействием сти
хийных (природа) и целенаправленных (шко
ла) факторов. Основная задача воспитателей 
состоит в том, чтобы в процессе специально 
организованных учебно-воспитательных ме
роприятий сформировать у ребёнка (с учё
том его индивидуальных особенностей) необ
ходимые социальные умения, навыки и каче
ства, которые позволят ему адаптироваться к 
самой разнообразной социальной и физичес

кой среде и успешно функционировать в об
ществе. По сути, в поле зрения учёного нахо
дились проблемы, которые в настоящее вре
мя являются предметной областью исследова
ния социально-педагогической науки и прак
тики [1].

Проблемы социальной педагогики, в част
ности вопросы социального воспитания, были 
областью научных интересов видного обще
ственного деятеля и педагога П. Н. Лепешин
ского. Учёный определил цели, задачи, содер
жание и принципы социального воспитания. 
Так, по мнению П. Н. Лепешинского, основ
ная цель социального воспитания заключает
ся в подготовке подрастающего поколения к 
самостоятельной жизнедеятельности. Всесто
ронне подготовить ребёнка к жизни в социу
ме, развить его индивидуальные способности 
и творческую активность сможет только трудо
вая школа, тесно связанная с жизнью. Форми
рованию важных социальных качеств личности 
(ответственности, товарищеской взаимопомо
щи и т.д.), по убеждению педагога, способству
ют школьное самоуправление, самодеятель
ность и инициатива, которые были неотъем
лемыми компонентами трудовой школы. В со
ответствии с принципами связи школы с жиз
нью, соединения воспитания с трудом при ши
роком использовании школьного самоуправле
ния был организован учебно-воспитательный 
процесс Литвиновичской школы-коммуны, ко
торой руководил П. Н. Лепешинский [2].

Социально-педагогический аспект школь
ного воспитания анализирует известный бе



лорусский общественный деятель и педагог 
С. К. Павлович в своей статье «Об организации 
белорусской трудовой школы». Учёный был со
лидарен с П. Н. Лепешинским в том, что гармо
ничное развитие ребёнка, всех его духовных 
и физических сил и способностей, воспитание 
человека, способного к творческому и продук
тивному труду в обществе на ниве культуры 
духовной и материальной можно осуществить 
только в трудовой школе. Для этого «необхо
димо, чтобы существовала связь между школь
ным трудом, активными проявлениями ребён
ка, с одной стороны, и реальной обществен
ной жизнью, с другой. Только при таких усло
виях не будет противоречий между требовани
ями индивидуума и гражданина и будет созда
на единая, цельная личность» [1, с. 364].

Белорусский педагог Ф. К. Богушевич счи
тал, что наравне со школой значительную роль 
в социальном воспитании детей играет семья, 
родной язык и богатое наследие народной пе
дагогики (пословицы, поговорки, песни). Ана
логичной точки зрения придерживались бе
лорусские просветители Тётка (А. Пашкевич) и 
Якуб Колас (К. М. Мицкевич). Так, в начале XX 
века в свет вышла книга Тётки «Первое чтение 
для деток белорусов» и учебник Якуба Кола- 
са «Второе чтение для детей белорусов», кото
рые были основаны на материалах народной 
педагогики.

В 1920-е годы наметилась тенденция уси
ления внимания к вопросам социально
педагогического характера. Проблемы соци
ального воспитания подрастающего поколения, 
защиты и поддержки детей-беспризорников, 
профилактики детской беспризорности, соци
ализации и постинтернатной адаптации вос
питанников детских домов, подготовки кадров 
для работы в учреждениях системы социаль
ного воспитания обсуждались на страницах 
журналов «Асвета», «Камуністычнае выхаван- 
не». Ряд статей был посвящён вопросам педо
логического обследования детей, изучения со
циальной среды и её влияния на формирова
ние ребёнка; совместной работы школы и ро
дителей по воспитанию детей, имеющих откло
нения в поведении [3—5].

Наряду с теоретическим осмыслением 
социально-педагогических проблем, развива
лась практическая социально-педагогическая 

деятельность. В конце XIX века она осуществ
лялась в форме частной благотворительности 
и общественного призрения. В 1917 году орга
ны частной и общественной благотворитель
ности были упразднены новой властью, а по
нятие «благотворительность» предано забве
нию. Однако на территории Белоруссии осу
ществляла свою деятельность Международная 
благотворительная организация «Джойнт», или 
Американский объединённый еврейский коми
тет по распределению фондов. Он был создан 
в 1914 году в США для помощи евреям, по
страдавшим от войны. Представительство этой 
организации в Белоруссии было открыто в 
1923 году. «Джойнт» оказывала материальную 
поддержку различным детским учреждениям, 
в том числе детским домам. В Белоруссии, Рос
сии и Украине эта организация оказывала по
мощь 913 детским домам, в которых воспиты
вались 37,5 тыс. детей [6].

Развивались общественные формы под
держки нуждающихся детей. Так, на основе ко
миссии по защите детей, функционировавшей 
в каждом городе, в 1924 году создаются мест
ные организации товарищества «Приятели де
тей». Деятельность этого общества была скон
центрирована на борьбе с беспризорностью. 
В Витебске, например, для оказания всемер
ной и всесторонней помощи детям (оказание 
материальной поддержки существующим дет
ским учреждениям Окроно и Окрздрава; со
действие этим организациям в открытии новых 
детских учреждений, мастерских и общежитий 
для беспризорных; пропаганда в широких мас
сах идей охраны материнства, младенчества, 
детства; защита прав несовершеннолетних и 
беспризорных детей путём устройства лекций, 
диспутов) было организовано общество «Дру
зья детей» [7]. При участии общества в городе 
были организованы детский дом, столовая для 
беспризорных, швейная мастерская для дево
чек [7, ф. 170, оп. 1, д. 23, л. 66].

Государство, став монополистом, в сфере 
оказания помощи нуждающимся начало созда
вать свою систему защиты и поддержки обез
доленных детей. При ЦИК Белоруссии была 
создана Центральная комиссия по улучшению 
жизни детей, которая занималась сосредото
чением, распределением и изысканием фи
нансовых средств для помощи детям, а так



же согласованием, координированием и на
блюдением за работой центральных и местных 
органов в области оказания помощи детям, 
борьбой с детской беспризорностью [7, ф. 933, 
оп. 1, д. 1, л. 25].

С целью оказания помощи детям и решения 
социально-педагогических проблем в целом 
функционировал ряд учебно-воспитательных 
учреждений: детский инспекториат, дет
ский приёмный пункт, распределительно
наблюдательный пункт, комиссия по делам не
совершеннолетних, институт социального пе
ревоспитания, институт опеки.

В штат детской инспекции входили детские 
социальные инспектора (братья и сёстры со
циальной помощи), которые относились к ка
тегории социального вспомогательного пе
дагогического персонала. Профессиональные 
обязанности братья и сёстры социальной по
мощи исполняли в соответствии с инструкци
ей, которая предписывала:

— осуществлять борьбу с детской беспри
зорностью, нищенством, правонарушениями и 
эксплуатацией в семье, на производстве;

— дежурить в общественных местах с це
лью выявления беспризорных детей и сопро
вождать их в Детские приёмные пункты для 
беспризорников;

— посещать опекунские семьи, предприя
тия, на которых работали несовершеннолет
ние для выявления случаев эксплуатации и на
рушения их прав, ходатайствовать о привлече
нии виновных к ответственности;

— принимать заявления от граждан, касаю
щиеся нарушения прав детей, и после их про
верки направлять в соответствующие органы 
для разбирательства;

— обследовать условия жизни детского на
селения;

— организовывать досуг детей путём во
влечения их в культурно-просветительскую де
ятельность.

Кроме того, социальные инспектора два 
раза в месяц должны были посещать свой уча
сток и знакомиться с положением детей по
средством обследования их быта, выявления 
социального положения и морального обли
ка родителей, отношения членов семьи и род
ственников к ребёнку. В случае необходимо
сти специалисты проводили работу с родите

лями по разъяснению их обязанностей в вос
питании ребёнка и оказывали помощь в нала
живании взаимоотношений с ним [8].

Скорую социальную помощь оказывал дет
ский приёмный пункт. В данное учреждение 
определяли детей, которым требовался вре
менный приют. Это беспризорные, нищенству
ющие, отставшие от родных во время поезд
ки, совершившие правонарушения, дети с со
циально негативным поведением и дети, кото
рых необходимо было срочно изъять из семьи. 
Сёстры или братья социальной помощи опра
шивали ребёнка, выясняли причину задержа
ния, составляли краткий акт и заполняли лич
ную карточку ребёнка. Дети могли находить
ся в приёмном пункте 1—3 дня. По истечении 
срока их передавали родным или направляли 
в распределительно-наблюдательный пункт [8, 
ф. 42, оп. 1, д. 823, л. 14, об. 15].

Оказанием срочной социальной и педаго
гической помощи беспризорному ребёнку за
нимался распределительно-наблюдательный 
пункт (коллектор). Главная функция этого 
учреждения заключалась в адаптации ребён
ка к нормальным условиям жизнедеятельно
сти. В этой связи руководитель совместно с 
воспитателями и врачом-педологом изучали 
личность каждого поступившего ребёнка и на
мечали план действий по оказанию ему соци
альной, педагогической помощи и поддержки. 
Дети могли находиться в распределительно
наблюдательном пункте до шести недель, за
тем их возвращали в семью либо отправляли 
в детский дом.

Для решения проблем детской беспризор
ности и преступности была создана комис
сия по делам несовершеннолетних с состоя
щим при ней институтом обследователей- 
воспитателей. Должностные обязанности ра
ботников заключались в определении при
чин и мотивов проступка несовершеннолет
него или его беспризорности. С этой целью 
обследователь-воспитатель был обязан по
сетить место жительства несовершеннолет
него и выяснить жилищные и санитарно- 
гигиенические условия, семейную обстанов
ку (состав семьи, возраст каждого из её чле
нов, взаимоотношения между ними и их отно
шение к ребёнку), материальный и моральный 
уровень семьи, её отношение к совершённо



му правонарушению. Не оставалось без вни
мания работника ближайшее социальное окру
жение ребёнка — друзья и соседи, их мораль
ные устои, интересы и развлечения. Для полу
чения целостной картины о личности и пове
дении подростка обследователь должен был 
посетить школу или работу несовершенно
летнего и изучить условия его труда, поведе
ние и отношение к учёбе или труду, проана
лизировать успехи и неудачи. В обязанности 
обследователей-наблюдателей также входило 
осуществление надзора в случае, если Комис
сия по делам несовершеннолетних отдавала 
ребёнка, совершившего правонарушение, под 
присмотр обследователю. В процессе надзора 
работник изучал характер несовершеннолет
него, его наклонности, привычки, достоинства 
и недостатки, профессиональную подготовку; 
устраивал в школу или на работу; совместно 
с администрацией школы,учителями несовер
шеннолетнего или его работодателем разраба
тывал план совместных действий по воспита
тельной работе; организовывал досуг [8, ф. 42, 
оп. 1, д. 823, л. 28, об. 41].

Перевоспитание и образование несовер
шеннолетних правонарушителей осуществля
лись в институте социального перевоспита
ния. Например, цель Минского института со
циального перевоспитания «путём педагоги
ческих воздействий... приучить их к полезно
му производительному труду и приготовить из 
них полезных граждан» [8, ф. 42, on. 1, д. 826, 
л. 151]. Воспитанники, морально и социально 
перевоспитанные и приспособленные к трудо
вой жизни, передавались в соответствующие 
их специальности трудовые ассоциации или 
над ними устанавливалась опека.

В качестве одной из мер по борьбе с бес
призорностью и правонарушениями, а также 
«...как помощь и проведение воспитатель
ного воздействия в случаях невозможности 
помещения несовершеннолетнего в детское 
учреждение с интернатом, при выпуске вос
питанника из домов социального перевоспи
тания» [8, ф. 42, оп. 1, д. 823, л. 24] был вве
дён институт опеки (частный патронат). Опе
ка устанавливалась по постановлению ко
миссии по делам несовершеннолетних, отде
ла социально-правовой охраны детства или 
педагогического совета соответствующего 

учреждения над беспризорными, несовер
шеннолетними правонарушителями с целью 
оказания им помощи в адаптации к самостоя
тельной жизнедеятельности. Для каждого па
тронируемого ребёнка учреждение, устанав
ливающее патронат, по собственному усмо
трению назначало попечителя. В его обязан
ности входила работа по обследованию ма
териальных, жилищно-бытовых, санитарно- 
гигиенических, культурных условий жизни се
мьи, желающей принять несовершеннолетне
го, состояния здоровья каждого из её членов 
и репутации семьи. После определения ре
бёнка в патронатную семью попечитель обя
зан был её посещать, чтобы выяснить, на
сколько семья удовлетворяет моральные и 
материальные потребности ребёнка, как сло
жились взаимоотношения между ребёнком и 
семьёй. Кроме того, он должен был интересо
ваться его успехами и неудачами в школе, по
знакомиться с товарищами и проанализиро
вать их влияние на ребёнка.

Проблемы социально-педагогического ха
рактера (социализация, социальное воспита
ние) находились в поле зрения учёных Бела
руси задолго до официального признания со
циальной педагогики в качестве самостоятель
ной отрасли научного знания. Практическая 
социально-педагогическая деятельность в Бе
ларуси в конце XIX века развивалась в форме 
частной благотворительности и общественного 
призрения. В 1917 году, в силу коренных поли
тических и социально-экономических измене
ний, началось создание новой модели защиты 
обездоленных, которая включала помощь и под
держку нуждающихся государственными струк
турами и общественными организациями. Име
ла место и частная благотворительность. Однако 
широкого распространения она не получила.

Реформирование образования в послеок
тябрьский период детерминировало станов
ление социальной педагогики как профессио
нального вида деятельности. Функциониро
вала сеть учреждений, ориентированных на 
социально-педагогическую деятельнность, ко
торая была направлена на социализацию и 
оказание помощи, защиты, поддержки нужда
ющимся детям. Выполняли эту деятельность 
специалисты, ставшие прообразом современ
ного социального педагога.
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КРЕСТЬЯНСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
И МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НА СЕЛЕ 
(1861-1914)

С. А. ТОЛМАЧЁВА,
кандидат исторических наук, доцент кафедры славянской истории и методологии исторической науки
Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка

Крестьянское самоуправление играло зна
чительную роль в организации и финан

сировании медицинской помощи населению, 
жившему на территории волости. Становле
ние и развитие оказания медицинской помо
щи крестьянам белорусских губерний суще
ственно отличалось от того, как происходил 
этот процесс в так называемых внутренних гу
берниях Российской империи.

В 1865 году минский губернатор после объ
езда волостей Борисовского уезда отмечал, 
что во всех посещённых им волостях есть 
фельдшеры по найму от крестьян, в некото
рых даже небольшие аптеки и помещения для 
больных. К этому времени фельдшеры оста
лись только из евреев и «приносили посиль
ную помощь, особенно прививанием оспы» [1, 
л. 177].

Одновременно губернатор отметил, что в 
Пинском, Мозырском, Речицком и Бобруйском 
уездах «народ остался почти без медицинской 
помощи» [1, л. 204]. Причин такого положения 
было несколько.

Содержание фельдшеров обходилось кре
стьянам недёшево — от 100 до 200 и более 
рублей в каждой волости в год [1, л. 177— 
178], однако подобное жалование для медиков 
было очень маленьким. Поэтому для уменьше
ния расходов крестьян и одновременно для 
увеличения жалования врачам и фельдшерам 
Минское губернское по крестьянским делам 
присутствие предложило мировым посред
никам убедить крестьян нескольких волостей 
нанимать совместно одного доктора на всех. 
Тем не менее найти необходимое количество 
фельдшеров было невозможно, потому что


