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Статья посвящена истории отечественной социальной педагогики. Автор акцентирует внимание на ведущих факторах (коренное пе-

реустройство общества, реформирование образования в соответствии с принципами демократизации и социальной обусловленности 

воспитания, краеведческая работа, белорусизация, исследования быта детей) и основных направлениях (практическая социально-

педагогическая деятельность, теоретическое осмысление проблем социально-педагогического характера, введение социально-

педагогического компонента в систему профессиональной подготовки работников образования) становления и развития социальной педа-
гогики в Беларуси в 1917–1936 гг. Преобразования, начавшиеся в государстве после Октября 1917 года, детерминировали реформирование 

всех сфер общественной жизни. Пристальное внимание было уделено построению новой модели образования на принципах демократиза-

ции и социальной обусловленности воспитания. На практике данные принципы реализовывались посредством краеведческой работы, бе-
лорусизации и исследования быта детей. Теоретическое осмысление белорусскими педагогами-практиками вопросов социально-

педагогического характера содействовало становлению основ социально-педагогического знания. Включение предметов социально-

педагогической направленности в учебные программы вузов и техникумов, осуществляющих подготовку педагогических кадров, создавало 
почву для осознания важности социально-педагогических идей и необходимости их воплощения в практической деятельности. 
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 настоящее время развитие социальной 
педагогики является одной из приоритет-

ных задач системы образования. Решение данной 
задачи может быть затруднено из-за ряда проти-
воречий, существующих в социально-педагоги-
ческой теории и практике:  

– между содержанием «Концепции непрерыв-
ного воспитания детей и учащейся молодежи в 
Республике Беларусь на 2006–2010 гг.», «Про-
граммы непрерывного воспитания детей и уча-
щейся молодежи в Республике Беларусь на 2006–
2010 гг.» (одна из ключевых задач – совершен-
ствование системы кадрового обеспечения вос-
питательной работы в учреждениях образования, 
сфера деятельности социального педагога – со-
циальное воспитание подрастающего поколения) 
и недостатком научных знаний по истории оте-
чественной социальной педагогики;  

– между потребностью в содержательном ма-
териале по истории социальной педагогики (Об-
разовательный стандарт Республики Беларусь. 

Высшее образование. Первая ступень. Специаль-
ность – 1-03 04 02 Социальная педагогика, 2008 г.) 
и отсутствием соответствующих исследований; 

– между необходимостью обеспечения про-
цесса профессионального социально-педагоги-
ческого образования и отсутствием учебно-
методического материала в области становления и 
развития отечественной социальной педагогики. 

Таким образом, данные противоречия актуа-
лизируют исследование проблемы становления и 
развития отечественной социальной педагогики.  

Материал и методы. Источниками исследования 
являются архивные материалы (фонды Национально-
го архива Республики Беларусь, Государственных ар-
хивов Витебской и Минской областей) и педагогиче-
ская периодика (журналы «Асвета», «Камунiстычнае 
выхаванне», «Наш край»). В процессе исследования 
мы использовали следующие методы: сбор и обобще-
ние информации, еѐ интерпретация и систематизация; 
индукция; дедукция; сравнительно-сопоставительный 
анализ; анализ архивных материалов. 
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Результаты и их обсуждение. Конкретно-
исторический подход к исследованию заявлен-
ной проблемы позволил выявить ведущие факто-
ры, стимулировавшие становление отечествен-
ной социальной педагогики в 1917–1936 гг.: ко-
ренное переустройство общества и государства, 
начавшееся после Октябрьской революции  
1917 года; реформирование образования на 
принципах демократизации и социальной обу-
словленности воспитания; краеведческая работа; 
белорусизация; исследования быта детей.    

Преобразования, начавшиеся в государстве и 
обществе после Октября 1917 года, детермини-
ровали реформирование системы образования в 
соответствии с принципами демократизации и 
социальной обусловленности воспитания. Идея о 
социальной обусловленности воспитания вопло-
щалась на практике в рамках краеведческой ра-
боты, белорусизации и исследований быта детей. 
Материалы краеведения и белорусоведения слу-
жили основой для создания школьных программ 
и работы учебно-воспитательных учреждений. 
Белорусизация акцентировала внимание на необ-
ходимости организации процесса развития и 
воспитания ребенка с учетом таких важных фак-
торов, как природа, быт, социальное окружение. 
Признание социальной обусловленности воспи-
тания актуализировало исследования быта детей. 
На изучение и использование в практической 
деятельности знаний о быте ребенка и среде вос-
питания были ориентированы все учебно-
воспитательные учреждения. Педагогов нацели-
вали на исследование материальной и духовной 
культуры ребенка, его роли в семье, детском 
коллективе, обществе. Практический опыт изу-
чения социальной среды, окружающей ребенка, 
пропагандировали ведущие периодические изда-
ния, прежде всего педагогической направленно-
сти. Работа кружков по краеведению и белорусо-
ведению заключалась в ознакомлении детей с 
окружающей действительностью, формировании 
у подрастающего поколения социального опыта 
жизнедеятельности. Обсуждение проблем крае-
ведения, белорусизации, исследования быта ре-
бенка на конференциях и съездах работников 
просвещения, в периодических изданиях раскры-
вало перед обществом значимость социально-
педагогических знаний [1–5].   

Проведенное нами историко-педагогическое 
исследование позволяет утверждать, что основны-
ми направлениями развития социальной педагоги-
ки в Беларуси (1917–1936 гг.) являются: практиче-
ская социально-педагогическая деятельность, тео-
ретическое осмысление проблем социально-
педагогического характера, введение социально-
педагогического компонента в систему профессио-
нальной подготовки работников образования.  

Первое направление – практическая социаль-
но-педагогическая деятельность. Она осуществ-
лялась в ряде учреждений (детская социальная 
инспекция, детский приемный пункт, институт 
социального перевоспитания, распределительно-
наблюдательный пункт, которые являются про-
тотипом современных социально-педагогических 
учреждений), а также комиссией по делам несо-
вершеннолетних и заключалась в социальном вос-
питании, перевоспитании, борьбе с детской бес-
призорностью, защите прав и интересов ребенка. 
Работники данных учреждений (братья и сестры 
социальной помощи, детские социальные инспек-
тора, обследователи-воспитатели) были прообра-
зом современного социального педагога. Социаль-
но-педагогический характер носила деятельность 
учителей, воспитателей школ и дошкольных учре-
ждений, пионерской и комсомольской организа-
ций, поскольку они осуществляли профилактику 
правонарушений и безнадзорности детей, занима-
лись организацией внешкольной и общественной 
работы, свободного времени и отдыха, оказывали 
педагогическую и психологическую помощь семье 
в воспитании ребенка. Это содействовало разви-
тию социального воспитания подрастающего 
поколения [7–11].     

Второе направление – теоретическое осмыс-
ление проблем социально-педагогического ха-
рактера. Проблемы социально-педагогической 
направленности (социальное воспитание, пере-
воспитание «трудных детей», борьба с детской 
беспризорностью) теоретически осмысливали 
белорусские педагоги-практики (З. Москалевич, 
М.М. Слуцкая и др.). Ряд социально-педагоги-
ческих вопросов (содержание и методы социаль-
ного воспитания, педагогизация среды и др.) ре-
шали П.П. Блонский и С.Т. Шацкий в рамках 
педагогики среды и педологии. Проблемы соци-
альной педагогики (соотношение «стихийности» 
и «планомерности» в воспитании; воспитатель-
ная роль школы и среды) находились в поле зре-
ния А.Г. Калашникова, М.В. Крупениной,  
Н.К. Крупской, В.Н. Шульгина. Социально-
педагогические идеи и опыт вышеназванных пе-
дагогов внедрялся в отечественную систему со-
циального воспитания, они были предметом для 
изучения будущими педагогами. Это содейство-
вало становлению основ социально-педагоги-
ческого знания [6; 13].    

Третье направление – введение социально-
педагогического компонента в систему профессио-
нальной подготовки работников образования. Необ-
ходимость реализации идей социального воспитания 
на практике детерминировала включение в учебные 
планы учреждений образования, курсов по повыше-
нию квалификации, кружков по самообразованию 
работников просвещения предметов социально-
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педагогической направленности («Педагогика соци-
ально-трудового воспитания», «Борьба с детской 
беспризорностью, правонарушителями и типы учре-
ждений для них», «Теория социального трудновос-
питания» и др.) и специального курса «Социальная 
педагогика» (Витебский педагогический институт), 
что создавало почву для осознания важности соци-
ально-педагогических идей и необходимости их во-
площения в практической деятельности [12; 14].  

В соответствии с запросами и потребностями 
системы образования рассматриваемого периода 
времени активное развитие (теоретическое 
осмысление и практическое применение) полу-
чили следующие идеи: необходимость воспита-
ния личности с учетом знаний о социальной сре-
де, ее окружающей; акцентирование внимания на 
целесообразности исследования внешних факто-
ров, определяющих развитие ребенка; педагоги-
зация среды; формирование у детей необходи-
мых социальных умений и навыков, позволяю-
щих им адаптироваться к окружающей среде и 
успешно функционировать в обществе (данные 
социально-педагогические идеи зародились в 
период с древнейших времен до 1917 года, но 
широко внедрялись в практику только после 
1917 года);  взаимосвязь школы, семьи и вне-
школьных учреждений в формировании ребенка; 
организация работы с детьми по месту житель-
ства; социально-педагогическая направленность 
борьбы с детской беспризорностью, что нашло 
отражение в: 

– нормативно-правовых документах (проект по-
становления СНК БССР о мероприятиях по развер-
тыванию краеведческой работы; Постановление о 
практических мероприятиях по проведению в 
жизнь национального вопроса; Постановление 
ЦИК СССР «О мероприятиях по борьбе с детской 
беспризорностью»; Постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) «О ликвидации детской беспризорности 
и безнадзорности»), послуживших актуализации и 
реализации социально-педагогических идей; 

– переустройстве школьных учебных программ 
на основе материалов местной жизни и труда;  

– обсуждении проблем краеведения, белору-
сизации на съездах, конференциях, в педагогиче-
ской печати (журналы «Асвета», «Камунiстыч-
нае выхаванне»);  

– создании  методик краеведения и проведе-
нии краеведческих экскурсий;  

– создании техники и методики сбора и опи-
сания быта рабочих; педолого-педагогических 
наблюдений за детьми;  

– издании книги «Белорусоведение», предна-
значенной для работников образовательной сферы;  

– разработке учебных курсов («Социальная педа-
гогика», «Педагогика социально-трудового воспита-
ния», «Борьба с детской беспризорностью, правона-

рушителями и типы учреждений для них», «Теория 
социального трудновоспитания», «Методика  краеве-
дения» и др.) и включении их в учебные планы педа-
гогических вузов, техникумов, курсов повышения 
квалификации работников просвещения;  

– рекомендациях для работников образова-
тельной сферы, публикуемых в ведущих научно-
методических изданиях (журналы «Асвета», 
«Камунiстычнае выхаванне»), по работе с бес-
призорными и трудновоспитуемыми детьми; по 
профилактике беспризорности. 

Данные идеи способствовали: 
– созданию ряда учреждений социально-

педагогической направленности (детская соци-
альная инспекция, детский приемный пункт, ин-
ститут социального перевоспитания, распредели-
тельно-наблюдательный пункт; институт опеки), 
а также комиссии по делам несовершеннолетних; 

– функционированию учреждений (школы-
коммуны, детские дома) и организаций (пионер-
ская и комсомольская), выполняющих социаль-
но-педагогические задачи;  

– появлению работников, деятельность которых 
носила социально-педагогический характер (соци-
альные инспектора; братья и сестры социальной 
помощи;  обследователи-наблюдатели; попечители); 

– подготовке специалистов образовательной 
сферы (учителя, работники дошкольных учре-
ждений) к осуществлению социально-педагоги-
ческой деятельности, посредством включения 
предметов социально-педагогической направ-
ленности в учебные программы педагогических 
вузов, техникумов, курсов повышения квалифи-
кации, кружков по самообразованию;   

– изучению и внедрению в отечественную 
практику социально-педагогических идей русских 
ученых (П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, В.Н. Шуль-
гин и др.) и опыта работы Москвы и Ленинграда по 
налаживанию совместной работы родителей, жак-
тов (жилищно-коммунальные товарищества) и 
педколлективов с  трудными детьми; 

– подготовке методических рекомендаций для 
студентов; 

– организации кружков по краеведению и бе-
лорусоведению;  

– подготовке рекомендаций директорам школ, 
классным руководителям, учителям, работникам 
дошкольных учреждений в области изучения «фо-
на» воспитания (бытовые условия жизни учащихся, 
взаимоотношения в семье, соседи, друзья, досуг);  

– пропаганде в педагогических изданиях 
практического опыта работы в области социаль-
ного воспитания. 

Все вышесказанное явилось организационно-
методическим обеспечением становления отече-
ственной социальной педагогики в 1917–1936 гг. 
(формирование основ социально-педагогичес-
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кого знания, создание почвы для  осознания важ-
ности социально-педагогических идей и необхо-
димости их воплощения в практической деятель-
ности, организация социального воспитания) и 
предопределило дальнейшее развитие социаль-
ной педагогики как науки, практики и системы 
профессиональной подготовки специалистов.  

Заключение. Исследование проблемы ста-
новления и развития социальной педагогики в 
Беларуси (1917–1936 гг.) показывает, что исто-
рия социальной педагогики должна органично 
входить в современную систему социально-
педагогических знаний, образуя их целост-
ность. Без знания истории социальной педаго-
гики невозможны успешное развитие совре-
менной социально-педагогической науки и 
практики, создание системы профессиональной 
подготовки специалистов социальной и обра-
зовательной сфер.  
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