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Изучение социальной педагогики и концепций социализаций является 
важным условием подготовки специалистов различных сфер, поскольку 
влияет на формирование профессиональной и  общей культуры, дает знание 
о  процессе развития теории и практики социального воспитания, системати
зирует представление о взаимодействии личности и социальной среды.

В целях подготовки квалифицированных специалистов учебное по
собие разделено на две части: научно-практические основы социальной 
педагогики; основные концепции социальной педагогики. Каждая часть 
включает темы , знание которых необходимо будущему специалисту для 
реализации социально-педагогической составляющ ей своей профессио
нальной деятельности.

В первой части рассматриваются цель, задачи, истоки социальной пе
дагогики, ее актуальные проблемы на современном этапе и роль социаль
ного педагога в процессе их решения. Изучение этих аспектов позволит 
студентам узнать об истоках социальной педагогики, понять сущность и 
содержание социально-педагогической деятельности, особенностей ее реа
лизации. Вторая часть пособия знакомит с взглядами известных ученых и 
практиков н а  социальную педагогику и социализацию подрастающего по
коления. О но содержит сведения о концепциях социальной педагогики, 
процессе ее становления как науки, практики и дисциплины, взаимосвязи с 
философией, педагогикой и  социологией.

Студенты, завершившие изучение курса «Социальная педагогика», 
должны:

•иметь представление: о научно-практических основах социальной пе
дагогики, проблемах развития личности ребенка в процессе его социализа
ции, социальном контроле, инновационных процессах в сфере социальной 
педагогики, профессиональных требованиях к деятельности социального 
педагога;

•знать: основные категории социальной педагогики и ее концепции, 
ее место в  системе наук о человеке; состояние и педагогическое воздейст
вие социальной среды; содержание, формы и методы социального воспи
тания детей; способы диагностики личности и  социальной среды, анализа 
и прогнозирования социально-педагогической работы; систему государ
ственны х и общ ественны х институтов социальной сферы; правовы е осно
вы профессиональной деятельности;

•уметь: реализовывать в процессе работы принципы социальной пе
дагогики, осуществлять выбор методов социально-педагогической дея
тельности в соответствии с проблемами ребенка, его возрастными и ин
дивидуальными особенностями, эффективно взаимодействовать и конст
руктивно разреш ать социально-педагогические ситуации, проводить ис
следование личности и коллектива.



Ч А С Т Ь  1. Н А У Ч Н О -П Р А К Т И Ч Е С К И Е  О С Н О В Ы  
С О Ц И А Л Ь Н О Й  П Е Д А Г О Г И К И

Т ем а  1. С о ц и альн ая педагоги ка , ее сущ ность и  задачи

К огда мы говорим о социальной педагогике, мы должны четко разли
чать две ее взаимосвязанные стороны -  научно-теоретические знания 
в этой области и собственно социально-педагогическую деятельность, т. е. 
работу социального педагога с ребенком или группой детей, со средой, 
в которой живет и развивается ребенок. Кроме того, социальная педагоги
ка м ожет выступать в качестве учебной дисциплины, изучаемой в учебных 
заведениях, в которой находят отражение факты и явления, доподлинно 
известные науке, излагаю тся дискуссионные вопросы.

Существует несколько подходов в определении сущности и  специфики 
социальной педагогики: педагогика социальной работы (В.Г. Бочарова); соци
альное воспитание (А.В. Мудрнк); педагогика социальной среды (В.Д. Семе
нов, Б.З. Вульфов); педагогика социального воспитания (М.А. Галагузова); пе
дагогика социальной среды (Л.В. Мардахаев). Актуальным является мнение 
ученых о том, что цель социально-педагогической деятельности -  преодоление 
конфликтов между личностью и обществом, личностью и социальной группой 
и т.д. Таким образом, гармонизация взаимоотношений между людьми состав
ляет суть социальной функции этой отрасли знаний и практики [16].

Задачи могут быть определены как частные, сравнительно самостоятель
ные цели в  конкретных .условиях. Обобщенно можно выделить следующие за
дачи, стоящие перед социальной педагогикой (В.И. Загвязинский и др.):

1) научное обеспечение социализации личности в гармоническом 
единстве с  ее индивидуальным развитием;

2) педагогическое регулирование отнош ений, влияющих на процессы 
социализации личности;

3) преобразование социально-педагогической действительности в це
лях создания благоприятных условий для жизнедеятельности личности, ее 
социализации, развития и успеш ной интеграции в общество;

4) исследование возможностей многопланового влияния педагогиче
ской науки на социум и  процесс социализации личности;

5) изучение способов и условий использования и умножения педаго
гического потенциала социума [15].

А.В. М удрик подчеркивает, что перед социальной педагогикой стоят за
дачи в соответствии с ее различными статусами. Выступая как отрасль науч
ного знания, социальная педагогика позволяет получить информацию о 
трудностях человека в процессе социализации и путях уменьшения влияния 
неблагоприятных факторов на социализацию. Социальная педагогика как 
учебный предмет имеет своей задачей охарактеризовать картину социально
педагогической действительности. Решение этой задачи предполагает овла
дение студентами определенными знаниями, приобретение и развитие опре
деленных профессиональных и личностных качеств.



Задания для самоконтроля

1. Какова главная идея курса «Социальная педагогика»?
2. Назовите задачи социальной педагогики.
3. О тветьте на вопрос, какое место занимают педагогика и  социальная 

педагогика в системе наук о человеке?. Ответ оформите в виде рисунка 
или схемы.
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Тема 2. Философские, этнографические, историко-культурные, 
социологические, медико-психологические истоки  

социальной педагогики

Возникновение социальной педагогики и социального воспитания свя
зано с историко-культурными, этнографическими традициями и особенно
стями народа, зависит от социально-экономического развития государства, 
опирается на религиозные и нравственно-этические представления о чело
веке и  человеческих ценностях [1].

Если говорить о социальной педагогике как области практической 
деятельности, то, по мнению М.А. Галагузовой, необходимо четко разгра
ничивать социально-педагогическую деятельность как официально при
знанную разновидность профессиональной деятельности и конкретную, 
реальную  деятельность организаций, учреждений, отдельных граждан по 
оказанию  помощи нуждающимся в ней лю дям [30].

Социально-педагогической деятельности как профессии до недавнего 
времени не было. Что же касается реальной деятельности общ ества по ока
занию  помощ и обездоленным детям, пожилым людям, больным, то она 
имеет глубокие исторические корни. Однако отношение к  таким  лю дям в 
разны х государствах на разных этапах их развития было различным — от 
физического уничтожения слабых и неполноценных людей до полной ин
теграции их в общество, что определялось характерной для данного со 
циума ценностной позицией, идеологическими, социально-экономическими, 
нравственными воззрениями.



Т ен ден ц и и  р азв и ти я  социальной  педагогики  за рубежом. Социаль
ная педагогика выделилась из педагогики недавно. Сама педагогика офор
милась в самостоятельную научную область только в XVII в., что связано с 
именем Я на А моса Коменского (1592-1670) и его работой «Великая ди
дактика», в которой был определен предмет исследования этой науки. До 
этого времени, не будучи самостоятельной наукой, педагогика развивалась 
в рамках философии, которая занимается исследованием проблем роли и 
м еста человека в мире, смысла жизни, значения культуры и религии в ста
новлении личности.

Социальная педагогика всегда присутствовала в педагогике как ее не
отъемлемая составляющая, развивалась в ее русле вместе с ней. Поэтому не 
случайно ученые, занимающиеся исследованием истории социальной педаго
гики, находят ее истоки и предпосылки в работах философов и педагогов. В 
развитии социальной педагогики можно выделить ряд периодов [12; 24].

1. Н ачальны й период (с древнейш их времен до XVII века). Связан 
с осмы слением  практики воспитания и формированием педагогической и 
социально-педагогической мысли. В этот период происходит становление 
воспитания как социального явления, его преобразование из стихийного 
действия в осознанную  деятельность, возникают различные теории воспи
тания. П ереход от первобытнообщинного строя к рабовладельческому, за
тем  к феодальному, зарождение капиталистических отношений выдвинули 
свои проблемы воспитания и защ иты ребенка.

Е щ е в античности были высказаны следующие основополагающие со
циально-педагогические идеи: начинать воспитание с раннего возраста; 
учитывать природу ребенка и влияние окружающей среды, социальные 
факторы в процессе обучения; опираться на авторитет взрослых (прежде 
всего родителей). В V  в. Демокрит говорит о зависимости воспитания от 
общ ественны х условий, Платон в V-IV  вв. ставит судьбу общества в зави
симость от образования и  воспитания всех его граждан. Аристотель в IV  в. 
рассматривает воспитание и обучение как фактор обеспечения стабильно
сти общ ества и выдвигает идею единства физического, умственного и 
нравственного развития человека.

П ериод Возрождения связан с развитием гуманистических идей в вос
питании ребенка. К этому времени относятся идея создания итальянским 
педагогом Витторино Да-Ф ельтре (1378-1446) одной из первых в истории 
ш колы интернатного типа («Дом радости»); идеи бессословного обучения 
и воспитания Т. М ора и Т. Кампанеллы.

2. Второй период (XVII-XIX вв.). Характеризуется развитием ведущих 
идей и  научных концепций социальной педагогики, становлением ее как 
науки.

В Н овое время с утверждением буржуазных порядков и осознанием 
познавательной и экспериментально-практической деятельности как фак
тора общ ественного развития появляю тся концепции прагматического



воспитания. В педагогических сочинениях Я.А. Коменского высказывается 
мысль о непрерывном овладении каждым человеком на протяжении всей 
жизни пансофией (истинным, подлинным знанием). В книге Дж. Л окка 
«М ысли о воспитании» в соответствии с нарождающ ейся системой буржу
азных ценностей излагается программа обучения и воспитания будущего 
джентльмена, содержание которой носило реальный характер и облегчало 
ему вхож дение в жизнь.

XVIII и XIX вв. вош ли в историю как периоды буржуазно
демократических революций. Педагоги, философы, социологи, психологи 
ищ ут реш ение социально-педагогических проблем через сотрудничество 
с общ ественностью  и государством, утверждается мысль об  обучении и 
воспитании как созидательно-преобразующ их факторах развития общ ест
ва. Вопросы воспитания рассматривались в русле идей преобразования 
общества, наделения всех людей равными правами, реальной свободой. 
В  этот период социальная педагогика развивается в тесной связи с практи
ческой социально-педагогической деятельностью.

Для X IX  в. характерен процесс отделения социальной педагогики от 
педагогики, влияния на ее развитие, кроме философии и  педагогики, дру
гих  наук (психологии, социологии, антропологии, медицины и  др.). Таким 
образом, наряду с процессом отделения социальной педагогики от педаго
гики одновременно шел процесс ее интеграции с  другими науками.

Известные педагоги реализуют свои идеи на практике, создавая при
ю ты для детей-сирот и  беспризорных, детские сады, школы и другие учре
ждения для детей с различными проблемами. Н а этой почве активно разви
вается концепция свободного воспитания Ж.-Ж. Руссо (1712-1778), согласно 
которой воспитание -  естественный процесс, нуждающ ийся в защите от 
влияния цивилизации до тех пор, пока собственные возможности молодого 
человека не разовьются достаточно, а педагогическая цель -  способность 
человека жить в соответствии со своей человеческой природой. Впоследст
вии предпринимались попытки использования его идей на практике: пастор 
И.Ф. Оберлин (1740-1826) создал прототип дошкольного заведения в эль
засской деревне Бон де ля Рош, в котором организовал работу с детьми, 
обучение женщ ин методам и приемам воспитания, надзора за детьми, обще
ственное строительство и  сельскохозяйственный кредитный союз; в А нглии 
его замысел непосредственно использовал Р. Оуэн (придал своему коопера
тиву воспитательное значение), в Германии -  Т. Флиднер (организовал обу
чение учителей, воспитателей дошкольных заведений в своем филантропи
ческом учреждении в Кайзерсверте в 1836 г.) [! 2; 9].

Существенный вклад в развитие социальной педагогики внес швей
царский реформатор И.Г. Песталоцци (1746-1827), на которого сильное 
влияние оказали идеи Руссо, Вольтера, но чьи собственные принципы раз
вивались в основном в процессе организованных им болезненных, но бес
полезных экспериментов. Он также относился к цивилизации как к  бедст



вию, но предлагал возвращаться не к природе, а к  социальным узам семьи, 
деревенской жизни. Все его проекты (модель сельской фермерской общ и
ны, прию т для сирот, школа по месту жительства), учение о роли труда в 
воспитании и саморазвитии ребенка, теория элементарного образования, 
личная педагогическая работа с сиротами -  имеют существенное социаль
ное значение: воспитание важных человеческих качеств.

Также существовали идеи, которые не угрожали существованию 
власть имущ их, но в то же время обеспечивали развитие экономики: про
ект образовательного комплекса Р. Оуэна, который не получил государст
венной поддержки; концепция «гражданского воспитания» Г. Кершен- 
ш тейнера (народная «трудовая» ш кола должна учить детей повиновению 
современному государству и готовить к предстоящей профессиональной 
деятельности).

В конце XIX в. социальная педагогика выделяется в  самостоятельную 
область, что  связано с именами, прежде всего, немецких ученых -  Адольфа 
Д истервега и  П ауля Наторпа.

3. Третий период (с начала XX в. до наших дней). Период развития 
социальной педагогики как самостоятельной науки и практики, дискуссий 
о ней: ее месте среди других педагогических наук; является она наукой или 
только областью  практической деятельности; как соотносятся социальная 
педагогика и социальная работа, каковы проблемы социализации молоде-

О бучение и социальное воспитание рассматриваются правящими кру
гами как средство развития человека как индивида и члена социума; как 
способ стабилизации господствующих социальных, политических поряд
ков; как целенаправленные средства социализации человека на протяже
нии всего возрастного развития. Во многих странах разрабатываю тся про
граммы  образования и  культурного развития.

Учены ми ставится вопрос о необходимости исследования обучения и 
воспитания с точки зрения процессов взросления (Г. Рот и И. Дерболов); 
об оказании молодежи помощи в быстрой адаптации к социальной системе 
и  противостоянии негативным отклонениям от норм поведения (Е. Мол- 
ленхауэр).

Сущ ественны е изменения происходили в принципах обучения и  вос
питания «аномальных людей». Во 2-й половине XX в. становится актуаль
ной парадигма единого общества, включающего людей с различными про
блемами, утверждаю тся идеи интегрирования лиц с отклонениями в разви
тии в общ ество, зарождается новая терминология («дети с особыми нуж
дами», «дети с  проблемами»).

В о  многих странах термины «педагогика», «социальная педагогика», 
«социальны й педагог» вообще не употребляются. Так, в СШ А в учебных 
заведениях вместо педагогики студенты изучают курс философии образо
вания, а область практико-ориентированной помощи людям относится



к  социальной работе; в  Бельгии используется термин «ортопедагогика», 
близкий к понятиям «специальная педагогика» и  «социальная педагогика». 
Однако в Германий и в Норвегии социального педагога рассматривают как 
специалиста, обученного методам работы с семьей, профилактики откло
нений в  поведении детей [12].

Существенный вклад в развитие социальной педагогики внесли не
мецкие учены е. Термин «социальная педагогика» введен в  дискуссию 
о воспитании в 1844 г. К. Матером и далее распространен А. Дистервегом. 
В немецкой литературе прослеживаются два  направления, предполагаю
щие его различные трактовки.

Представителями первого были К. Магер, П. Наторп (20-е годы XX 
века), Б. Борнеманн, которые рассматривали социальную педагогику как 
принцип педагогики.

Согласно К. М агеру, социальная педагогика имеет нечто общее с со
циальной стороной воспитания, т.е. речь идет о социальном аспекте воспи
тания и  соответствую щ их ему задачах. Со времен К. М атера в развитии со
циальной педагогики рассматриваются предпосылки, методы и средства 
воспитания человека в обществе, для общества, через общество.

Пауль Наторп (1854-1924) рассматривал социальную педагогику как 
часть, аспект общ ей педагогики, ее принцип. Ученый исследовал социаль
ную педагогику, задачами которой являются воспитание солидарности и 
общественности, применительно к  работе с молодежью. В начале X X  в. П. 
Наторп выдвинул идею интеграции воспитательных сил общества с целью 
распространения культуры и просвещения в народе. Для этого он призывал 
создать воспитательные союзы. Всю эту деятельность он назвал социаль
ной педагогикой.

Е. Борнеманн выделил две задачи социальной педагогики: способст
вовать самостоятельности человека в социальных группах и  социальной 
общ ности; заботиться о культуре и гуманистическом развитии общества.

Второе направление отражено в трудах А. Дистервега (1790-1866), 
Г. Ноля, Г. Боймер (20-30-е годы XX в.), К. М олленхауэра (50-е годы). Н а
чиная с А. Дистервега, представители этого направления пытаются решить 
социальные проблемы своего времени: социальная незащищенность ра
бочего класса, образование народа, беспризорность и др.

По мнению А. Дистервега, социальная педагогика -  это педагогиче
ское воздействие, посредством которого оказывается помощ ь бедным 
в определенных социальных ситуациях, т.е. речь идет о педагогическом 
аспекте общественного развития и его задачах.

Герман Ноль (1879-1960) видел задачу социальной педагогики в экс
тренной помощи, которая необходима в  том случае, если семья и ш кола не 
могут по каким-либо причинам выполнять свои функции. Данные идеи 
нашли отражение в принятом в 1922 г. законе о благотворительной дея
тельности молодежи, который стал первым государственным документом



в Германии по регулированию воспитания молодежи вне ш колы. С тех пор 
социальная педагогика стала на практике «педагогикой экстренных случа
ев», которая должна б ы ла восполнять существующие в семье и школе про
белы по воспитанию  молодежи.

Гертруда Боймер, в отличие от сторонников первой точки зрения, счи
тала социальную  педагогику не принципом, а составной частью педагоги
ки: все, что не относится к воспитанию в семье и школе, является пробле
мами социальной педагогики.

К. М олленхауэр, изучая понятие и проблемы беспризорности, отмечал 
необходимость создания третьего пространства воспитания (кроме семьи и 
школы) -  государственной помощи, при условии, если отдельные общ ест
венные институты не в состоянии решить эту проблему ребенка. При этом 
социальная педагогика должна заниматься не столько вопросами культур
ного содержания, сколько проблемами развития подрастающего поколения 
и  вклю чения его в общество [7].

В 60-е годы это направление окончательно складывается и обосновы
вает свои позиции -  теоретическое осмысление и обоснование социально
го воспитания как: помощ и детям, совершившим правонарушения; вне
ш кольной работы по месту жительства; воспитательной работы в домах 
ребенка, детских ш колах, школах-интернатах и других учреждениях.

В месте с развитием социальной педагогики как науки в  Германии ак
тивно развивается сф ера профессиональной деятельности специалиста 
в области социальной педагогики: с 1908 г. начата подготовка социальных 
педагогов; с начала 70-х годов в университетах Германии ведется обучение 
социальны х педагогов с высшим образованием.

Следует отметить, что в Германии, наряду с социальной педагогикой, 
на протяж ении XX  века активно развивается как самостоятельная область 
знания и практической деятельности социальная работа. Поскольку про
фессиональная деятельность социальных педагогов и социальных работ
ников имеет много общего, она регулируется единым стандартом, в кото
ром названия этих специалистов употребляются как синонимы: специалист 
по социальной работе /  социальный педагог. Они выполняют в  обществе 
следую щ ие функции: воспитательную, информационную, консультатив
ную, поддержки, помощи, организации, защ иты и представление интере
сов клиента. Существенными отличиями социальной педагогики от соци
альной работы  являются следующие: традиционные адресаты социальной 
педагогики -  дети и молодежь; акценты в работе -  на помощи в воспита
нии и  образовании [12].



Тенденции  р азв и ти я  социальной  педагогики  в  России. В России 
развитие социальной педагогики -  и как области научного знания, и как 
сферы профессиональной и практической деятельности, и  как учебной дис
циплины -  имеет свои особенности.

В истории педагогической мысли России важное место издавна занима
ла забота о  сиротах и обездоленных, т.е. о тех, работу с которыми А.Ф. Дис- 
тервег называл социальной педагогикой.

Традиции сострадательного отношения к  немощным и обездоленным 
людям прослеживаются на всех этапах развития российского общества. 
М илосердие — это готовность помочь кому-либо из человеколюбия, со
страдания, готовность делать добро всякому. Благотворительность -  ока
зание частными лицами или организациями безвозмездной и, как правило, 
регулярной помощ и нуждающ имся людям; на современном этапе -  одна из 
важ нейш их составляю щ их общественной жизни практически каждого го
сударства, имею щ ая свою юридическую базу и различные организа
ционные формы [6; 30].

Развитие благотворительности в  России также проходило в несколько 
этапов [30].

1 этап -  IX -X V I вв. В  этот период благотворительностью занимались 
отдельные лица и церковь, она не включалась в обязанности государства. 
Н апример, великий князь Владимир, призывая заботиться о ближнем, быть 
милосердным и терпеливым, совершать добрые дела, учредил училища для 
обучения детей знатных, среднего состояния и  убогих, видя в их образова
нии одно из главны х условий развития государства. Князь Ярослав, при
нявший престол в 1016 г., учредил сиротское училище, в котором обучал 
на своем иждивении 300 юношей.

В  период меж доусобиц и войн церковь создала систему монастырей, 
где находили прию т нищ ие и страждущие, обездоленные, сломленные фи
зически и морально, взяла на себя выполнение трех важнейших функций: 
обучения, лечения, призрения. М онастыри и  крупные храмы содержали 
больницы, богадельни или приюты. Священник Преподобный Серафим 
Саровский, старец Амвросий, Сергий Радонежский и др. учили соблюдать 
нравственные заповеди, относиться уважительно к  людям, заботиться о д е
тях, соверш ать акты м илосердия и любви к ближнему.

Просты е лю ди часто оказывали поддержку друг другу, и  в первую 
очередь -  детям. Сложивш аяся еще в догосударственный период традиция 
заботиться о ребенке всей родовой общиной была продолжена скудельни- 
ками. Скудельница -  это общая могила, в которой хоронили людей, умер
ших во время эпидемий, замерзших зимой и т. п. П ри скудельницах нахо
дились сторожки, куда привозились брошенные дети. Занимались их при
зрением и воспитанием скудельники — люди, которые выполняли роль 
воспитателя, следили за физическим развитием детей, передавали им нрав
ственные правила человеческого общежития. Содержались сироты в ску



дельницах за счет подаяний населения окрестных сел и  деревень. Люди 
приносили одежду, обувь, продукты питания, игрушки.

К  началу XVI в. в деле оказания помощи нуждающимся наметилась 
новая тенденция, связанная с благотворительной деятельностью государ
ства. Н а  Стоглавом Соборе в 1551 г. Иван Васильевич Грозный высказал 
идеи: о необходимости выявлять всех нуждающ ихся в помощи -  убогих и 
нищ их; строить д ля них специальные богадельни и больницы.

II этап -  с начала X VII в. до реформы 1861 г. Происходит зарождение 
государственных форм призрения, открываются социальные учреждения, 
появление которых связываю т с именем царя Федора Алексеевича и его 
указом (1682 г.), где говорилось о необходимости обучения детей грамоте 
и  ремеслам.

П етр I создает государственную систему призрения нуждающихся; 
выделяет категории нуждающ ихся, вводит превентивные меры борьбы 
с социальными пороками, регулирует частную благотворительность, за
крепляет законодательно свои нововведения. Так, при Петре I детство и 
сиротство становятся объектом попечения государства. В 1706 г. открыва
ю тся прию ты для «зазорных младенцев», куда было приказано брать неза
коннорожденных с соблюдением анонимности происхождения; за их «по- 
губление» грозила смертная казнь. М ладенцев обеспечивало государство, 
и в казне были предусмотрены средства на содержание детей и  обслужи
ваю щ их их людей. К огда дети подрастали, их отдавали в богадельни или 
приемны м родителям,-детей старш е 10 лет -  в матросы, подкидышей или 
незаконнорожденных -  в художественные училища.

Благотворительная деятельность Российского императорского двора, 
прежде всего его женской половины, становится традицией. Екатерина Ве
ликая реализует замы сел П етра I, построив в М оскве (1763 г.) и Петербур
ге (1772 г.) императорские воспитательны е дом а для «зазорных младен
цев». М ария Федоровна, жена П авла I, проявляла большую заботу о сиро
тах, а в 1797 г. она в докладе императору о работе воспитательных домов и 
прию тов предлагает отдавать м ладенцев-сирот на воспитание в государевы 
деревни к  крестьянам «доброго поведения», когда они окрепнут после 
оспопривития. М альчики должны были жить в приемных семьях до 18 лет, 
девочки -  д о  15, они вступали в брак в деревне, а  их будущее управлялось 
органами общественного призрения. Так было положено начало системе 
воспитания сирот в семьях. Для подготовки к такой работе М ария Федо
ровна на собственные средства откры вала педагогические классы при вос
питательных домах и пепиньерские классы -  в  женских гимназиях и ин
ститутах, которые готовили учительниц и гувернанток. Ею же в 1798 г. 
бы ло основано П опечительство о глухонемых детях [24; 30].

'  Пепиньерка -  девушка, окончившая среднее закрытое учебное заведение и оставлен
ная при нем для педагогической практики.



В этот же период начинают создаваться общественные организации, 
самостоятельно выбирающие объект помощи. Так, при Екатерине II (сере
дина X V III в.) в М оскве открывается государственно-филантропическое 
«Воспитательное общество». В 1842 г. в М оскве создается опекунский со
вет детских приютов, который возглавляет княгиня Н.С. Трубецкая. П ер
воначально деятельность совета была сосредоточена на организации сво
бодного времени бедных детей, остающихся в дневное время без при
смотра родителей. Позднее при совете стали открываться отделения для 
сирот, а в 1895 г. -  больница для детей московских бедняков.

Александр I  обращает свое внимание на детей с нарушением зрения. 
По его приказу в Петербург был приглашен знаменитый французский учи
тель Валентин Гаюн, который разработал оригинальную методику обуче
ния слепых детей. С этого времени начинают строиться учреждения для 
этой категории детей, а  в 1807 г. открывается первый институт слепых, где 
обучалось 15 детей.

III этап  — с 60-х гг. X IX в. до начала X X  в. В этот период происходит 
переход о т  государственной благотворительной деятельности к частной 
благотворительности. Зарождаются общественные филантропические ор
ганизации, например «Императорское человеколюбивое общ ество», в ко
тором были сосредоточены денежные благотворительные пожертвования 
частных лиц, включая особ императорской фамилии.

К ак и в Западной Европе, в России постепенно формировалась сеть 
благотворительных учреждений, а благотворительная помощь стала охва
тывать ш ирокий круг детей с  разными проблемами (болезнь, дефект разви
тия, сиротство, бродяжничество, беспризорность, проституция, алкоголизм 
и т. д.), были организованы приюты для глухонемых, слепых детей, детей- 
инвалидов, где и х  обучали ремеслам.

Попечительство о глухонемых детях, основанное императрицей М а
рией Федоровной, содержало за счет своих средств школы, учебны е мас
терские, прию ты и убежища для детей, выдавало пособия семьям, имею 
щим глухонемых иждивенцев. Бедные воспитанники состояли на казенном 
обеспечении. Основным источником дохода Попечительства было матери
альное пожертвование всех церквей и монастырей, которое собиралось на 
пятой неделе после Пасхи. В училища принимались дети от 7 до  11 лет на 
полное казенное содержание в случае крайней нужды.

В 1882 г. открылось Общество попечения о бедных и  больных детях 
«Синий крест», руководила которым Великая Княгиня Елизавета М аври- 
киевна. В 1893 г. в  рамках этого общества появилось отделение защ иты 
детей от жестокого обращения. В это же время на средства частной пред
принимательницы А.С. Балицкой был создан первый прию т для калек и 
парализованных детей.

В конце XIX в. Общество призрения калек несоверш еннолетнего воз
раста и идиотов открыло прию т для детей-идиотов в Петербурге. Там же



врач И .В. М аляревский открывает врачебно-воспитательное заведение для 
умственно отсталых детей [24; 30].

Таким образом, система общественно-государственного призрения 
детей в России в конце X IX века представляла собой разветвленную сеть 
благотворительны х общ еств и учреждений, деятельность которых значи
тельно опередила становление социальной педагогики в Европе. В этот 
период благотворительность принимает светский характер. Личное уча
стие в ней воспринимается обществом как морально-нравственный посту
пок.

В X IX  в. среди педагогических тем  приоритетное место занимали во
просы обучения и воспитания детей в семье. П.Ф. Лесгафт в труде «Се
мейное воспитание ребенка и его значение» провозглашает принципы се
м ейного воспитания: индивидуальный подход, уважение личности ребен
ка, развитие его самодеятельности и творчества, учет влияния взрослых и 
семейной сферы.

И стоки и  предпосылки вы деления социальной педагогики в само
стоятельную  область знания мож но найти в трудах и практической дея
тельности К.Д . У ш инского, которы й первым поставил вопрос о целост
ности форм ирования личности в процессе обучения и воспитания; под
черкивал больш ую  роль в этом  процессе «непреднамеренны х воспитате
лей» — природы , семьи, ш колы, общ ества, народа, его религии и  его язы 
ка. В  книге «Ч еловек как предм ет воспитания, или П едагогическая ан
тропология»  он показал, что воспитание счастливого человека осущ ест
вляется в процессе освоения соответствую щ ей его склонностям и спо
собностям деятельности.

Сущ ественной чертой XX  в. является зарождение профессиональной 
помощ и и появление специалистов, организуются различные курсы, поло
ж ивш ие начало профессиональному обучению кадров для социальных 
служб. В октябре 1911 г. на юридическом факультете Психоневрологиче
ского института была образована «Социальная школа», где была открыта 
кафедра общ ественного призрения, сделан первый набор студентов по 
специальности «общественное призрение». В 1910 и 1914 гг. состоялись 
первый и  второй съезды деятелей социальной сферы.

В начале XX в. в  России успеш но развивалась система различных со
циальны х служб. В 1902 г. действовало 11400 благотворительных учреж 
дений, 19108 попечительских советов. Деньги шли на создание учебно- 
воспитательны х учреждений, содержание домов для бедных детей, ночных 
прию тов для бродяжек, народных столовых, амбулаторий и  больниц. 
В  общ естве сохранялось и укреплялось положительное отнош ение к благо
творительности.

В 1908 г. Е.С. Петуховой впервые организуются вспомогательные 
классы для умственно отсталых детей и  классы для педагогически запу
щ енных детей.



О дним из важнейших направлений деятельности учены х и практиков 
в  этот период было построение системы воспитательно-исправительных 
учреждений, куда попадали нищ ие и  беспризорные дети. В М оскве при 
Городской думе действовал Благотворительный совет и образованная им 
специальная Детская комиссия, которая осуществляла статистический сбор 
данны х о детях, исключенных из школы или выгнанных из прию тов за  
дурное поведение; контролировала условия содержания малолетних пре
ступников; содействовала в открытии детских приютов. Вопросам исправ
ления малолетних преступников были посвящены съезды представителей 
русских исправительных заведений для малолетних (в период с 1881 до 
1911 г. прош ло 8 съездов). Ш ирокий м асштаб принимала просветительская 
деятельность по отнош ению к малолетним преступникам: читались лек
ции, проводились беседы по вопросам граждан в судьбе ребенка, совер
ш ившего правонарушение. Открывались благотворительные общества, ко
торые на собственные деньги создавали учреждения для оказания помощи 
детям, вставш им на путь преступления.

IV этап -  с  3917 г. до середины 80-х гг. X X  в. Переломным моментом 
в развитии благотворительности в России стала О ктябрьская революция 
1917 г. Больш евики осудили благотворительность как буржуазный пере
житок, лю бая благотворительная деятельность была запрещена. Отделение 
церкви от государства, ее репрессирование закрыло путь церковной благо
творительности. Государство взяло заботу о социально обездоленных на 
себя. П роблемой детской беспризорности, ее причинами занимались соц- 
восы -  отделы социального воспитания при органах власти всех уровней, 
были созданы учреждения по социально-правовой охране несоверш енно
летних, в вузах М осквы и Ленинграда начали подготовку специалистов для 
системы социального воспитания.

В этот период активно начала развиваться педология, которая стави
ла перед собой задачу на основе синтезированны х знаний о  ребенке и 
среде создавать детям условия развития и обучения, которы е бы предо
храняли детскую  психику от перегрузок и позволяли безболезненно овла
девать социальны ми и профессиональными ролями и т. д. В 20-30-е гг. 
проблему социальной реабилитации «трудных» детей и  подростков (П ер
вая опы тная станция Н аркомпроса, трудовая колония им. М. Горького и 
др.) реш али А.С. М акаренко, П.П. Блонский, С.Т. Ш ацкий, Л .С . В ы гот
ский и многие другие. Их деятельность бы ла направлена н а  помощ ь де
тям , т. е. по сути они были социальными педагогами, а работа организо
ванных ими детских опытных станций, коммун и  других учреж дений ста
ла практическим воплощением социальной педагогики. О днако эволю ци
онное развитие социальной педагогики в России не состоялось, т.к. про
изош ел значительны й разрыв между советской педагогикой и тем, что 
было накоплено педагогикой в дореволюционный период, а  начиная с



конца 30-х гг. возникла и  прочно укрепилась тенденция замалчивания со 
циальны х проблем.

С истем а социального воспитания и  педология фактически прекрати
л и  свое сущ ествование после постановления 1936 г. «О  педологических 
извращ ениях в системе Наркомпроса». С 30-х гг. в сложившемся тотали
тарном  государстве произош ла подмена общечеловеческих ценностей 
классовыми, провозглашение идеи построения самого соверш енного и 
справедливого общества, ликвидации всех пережитков прошлого, в том 
числе и социальны х бед, что сделало закрытыми тему социальных проблем 
и  систему социальной помощ и нуждающимся детям.

С оциальны е потрясения, связанные с В еликой Отечественной войной 
(1941-1945 гг.), вновь обострили положение детей. К  социально обездо
ленны м  детям  стали относиться как к жертвам войны, государство пы 
талось реш ить их проблемы путем создания ш кол-интернатов для эвакуи
рованны х детей, расш ирения сети детских домов для детей воинов и пар
тизан. В озрождается благотворительность, которая проявляется в  откры 
тии специальны х счетов и фондов, в перечислении солдатами и офицера
ми денег для детей, в передаче личных сбережений населения на их нуж
ды.

В 60-70-е гг. в педагогической науке и практике наметился поворот 
в сторону социальной педагогики, создания и развития ее организацион
ны х форм и  институтов, возобновления теоретических исследований в об
ласти педагогики среды. Глубокие социальные потрясения, происходящие 
в наш ем обществе в последние годы, кризисное состояние экономики, 
культуры, образования катастрофически ухудшили условия жизни и вос
питания детей, что привело к  росту преступности среди подростков и мо
лодежи, числа беспризорных и безнадзорных детей, появлению проблем 
детского алкоголизма, проституции, наркомании, отклонений в физиче
ском  и психическом развитии.

В  условиях реформирования общества изменилась и социальная поли
тика государства. В 1990 г. Верховным Советом СССР была ратифициро
вана Конвенция ООН о правах ребенка, которая вступила в силу для Рос
сийской Ф едерации как правопреемника СССР с  15 сентября 1990 г. В ста
тье 7 новой Конституции России записано, что в Российской Федерации 
«обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, от
цовства и детства, развивается система социальных служб, устанавливаю т
ся государственные пенсии и иные гарантии социальной защиты». Приня
ты  м ногочисленные нормативные акты: Закон об образовании, Указ П ре
зидента о социальной поддержке многодетных семей, Постановление пра
вительства о неотложных мерах по социальной защите сирот и детей, ос
тавш ихся без попечения родителей, и др.

В начале 90-х годов были приняты и начали реализовываться три 
больш ие социальные программы: «Социально-психологическая поддерж



ка, обучение и воспитание детей с аномалиями развития», «Творческое 
развитие личности» и «Социальные службы помощи детям и молодежи»; 
тогда ж е были разработаны и по настоящее время действую т такие госу
дарственные социальные программы, как «Дети России», «Дети Чернобы 
ля» и др.

В настоящее время вопросами социальной защ иты и поддержки детст
ва занимаются различные министерства и  ведомства.

Повсеместно в стране создаются учреждения нового типа: центры со
циального здоровья семьи и  детей, социальной реабилитации трудных 
подростков; откры ваю тся приюты для детей, убегающих из дома; работа
ю т социальны е гостиницы и телефоны доверия, а  также многие другие 
службы, оказы ваю щ ие социальную, медицинскую, психологическую, пе
дагогическую и иные виды помощи.

Благотворительность возвращается на новой, законодательно закреп
ленной основе. Закон РФ  «О благотворительной деятельности и благотво
рительных организациях» вызвал процесс бурного развития благотвори
тельны х фондов, ассоциаций, союзов, объединений. В настоящее время 
успеш но действую т Ф онд милосердия и  здоровья, Детский фонд, благо
творительны й фонд «Белый журавлик» и многие другие, которые оказы
ваю т социальную защ иту и помощь детям, оставшимся без попечения ро
дителей, воспитанникам детских домов. Организованы и действуют про
фессиональные ассоциации социальных педагогов и социальных работни
ков, набирает силу волонтерское движ ение, оказывающее помощь и под
держку нуждаю щ имся детям.

В 1991 г. в России был официально введен институт социальной педа
гогики. В системе профессионального образования была утверждена новая 
специальность «Социальная педагогика», разработана квалификационная 
характеристика социального педагога, а также внесены соответствующие 
дополнения в квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих. Тем самым юридически и практически были 
залож ены основы новой профессии [12; 13].

Таким образом, в 1990-е гг. социальная педагогика была введена им
перативно, «сверху». Это привело к тому, что научная и практическая сфе
ры социальной педагогики начали развиваться одновременно и в  отрыве 
друг от друга: практика не могла опереться на научные знания, так как 
науки ещ е фактически не было, а науке нечего было осмыслять, поскольку 
сфера практической деятельности только начала формироваться. Это отра
зилось и на становлении социальной педагогики как учебного предмета, 
что обусловило наличие спорных вопросов, различных точек зрения отно
сительно сущности тех или иных категорий и понятий, предмета социаль
ной педагогики.

Этой областью  науки стали заниматься многие научные коллективы : 
Ц ентр социальной педагогики Российской академии образования (РА О ),



Академия социального образования, научные коллективы педагогиче
ских университетов в М оскве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске 
и др, городах; общ ественны е объединения. Для становления и развития 
социальной  педагогики в России имеет больш ое значение опы т других 
стран [30].

Задания для самоконтроля

1. Что В ы  понимаете под истоками социальной педагогики?
2. Назовите истоки социальной педагогики:

-  философские,
-  этнографические,
-  историко-культурные,
-  социологические,
-  медико-психологические.

3. Н а  примере деятельности конкретных ученых раскройте взаимосвязь 
преемственности или новаторства в  развитии социально-педагогической 
теории и практики.
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Тема 3. Социальная педагогика как часть общей педагогики, 
ориентированная на анализ социальных основ воспитания

Социальная педагогика — это составная часть педагогики. Термин «со
циальная педагогика» отражает процессы интеграции (объединение ряда 
самостоятельных наук, которы е изучают один объект, но с разных точек 
зрения), дифференциации и  специализации (разделения основной науки на 
ряд более частных областей, развивающихся самостоятельно) в педагоги
ке. Н апример, на стыке педагогики с различными науками выделились са
мостоятельные области исследования: с философией — философия образо
вания; с социологией -  социология образования; с психологией -  педаго
гическая психология. Некоторые из специализированных областей в педа



гогической науке оформились в самостоятельные отрасли педагогики, 
такие как дош кольная педагогика, специальная педагогика и др. К  их чис
лу может быть отнесена и  социальная педагогика.

В поле зрения социальной педагогики находятся те ж е процессы и 
явления, которы е изучаю тся педагогикой, но рассматриваю тся они в оп
ределенном, специф ическом  аспекте. Эта специф ика отраж ена в слове 
«социальная». П онятием  «социальный» объединяется все, что связано с 
совмест-ной ж изнью  лю дей, с различными формами их общ ения и взаи
модействия. Таким образом, социальная педагогика особо выделяет в 
процессах воспитания и образования те аспекты и явления, которые свя
заны  с вклю чением ребенка в совместную жизнь в  общ естве, его вхожде
нием в общ ество, приобретением социального опыта, т.е. с процессом со
циализации [30].

Социальная педагогика, как и любая другая наука, имеет свой поня
тийный аппарат, научные категории (наиболее общ ие и фундаментальные 
понятия, отражаю щ ие существенные свойства и  отнош ения явлений дей
ствительности и познания). Социальная педагогика, являясь наукой инте
гративной, использует в своем категорийном аппарате термины и  понятия 
других наук (педагогики, социологии, философии, психологии и др.), до
полняя заимствованны е понятия специфическим для социальной педаго
гики смыслом. О дним из заимствованных понятий является понятие со
циализации.

В науку о человеке термин «социализация» приш ел из политэконо
мии, где использовался в значении «обобщ ествление земли, средств про
изводства и  т.п .». Ф .Г. Гиддингс в 1887 г. в книге «Теория социализации» 
употребил его в значении, близком  к современному, -  «развитие социаль
ной природы или характера индивида, подготовка человеческого мате
риала к  социальной жизни». В последней трети X IX в. понятие социали
зации стало активно исследоваться социологами и социальными психоло
гами. К середине X X  в. социализация превратилась в самостоятельную меж
дисциплинарную область исследований. Практически до 60-х гг. XX в., го
воря о социализации, почти все ученые имели в виду развитие человека 
в детстве, отрочестве и юности, лишь в последние десятилетия изучение 
социализации распространилось на взрослость и даж е старость. Сегодня 
проблему социализации или ее отдельные аспекты изучают философы, 
этнографы, социологи, психологи, криминологи, представители других 
наук.

С позиций социальной психологии «социализация характеризуется как 
расширение влияния совокупности условий, в которых живет и развивает
ся человек (прежде всего в результате обучения и воспитания), сферы д ея
тельности и общ ения индивида; как процесс становления его личности, 
включая самосознание и активную жизненную позицию» [12, 13]. С фило



софских позиций социализацию рассматривают как соверш енствование 
социальны х отношений.

П едагогический аспект социализации переплетается с философским 
и  психологическим . «Усваивая социальный опы т, ценности, нормы, уста
новки общ ества и социальных групп, ребенок не только обогащается опы 
том , но и  реализует себя как личность, приобретает готовность к преобра
зовательской деятельности». Таким образом, традиционно социальная 
п едагогика и  является наукой о педагогических условиях социализации 
в процессе социального воспитания с  учетом всех факторов среды [15; 23].

П о мнению  А.В. М удрика, все концепции социализации так или иначе 
тяготею т к одному из двух подходов, расходящихся между собой в пони
мании роли самого человека в процессе социализации [23].

П ервы й подход (субъект-объектный) предполагает пассивную пози
цию  человека в процессе социализации, а саму социализацию рассматри
вает как процесс его адаптации к обществу, которое формирует каждого 
своего члена в соответствии с присущ ей ему культурой (французский уче
ный Э миль Д ю ркгейм и американский ученый Т алкот П арсонс).

Сторонники второго подхода (субъект-субъектного) считают, что че
ловек активно участвует в процессе социализации и не только адаптирует
ся к  общ еству, но и  влияет на свои жизненные обстоятельства и  на себя 
самого (американцы Чарльз Кули и Д ж ордж Герберт Мид).

С точки зрения субъект-субъектного подхода социализацию можно 
трактовать как развитие и самоизменение человека в процессе усвоения и 
воспроизводства культуры, что происходит во взаимодействии человека со 
стихийными, относительно направляемыми и  целенаправленно создавае
мыми условиями жизни на всех возрастных этапах (А.В. М удрик).

Социализация -  процесс усвоения индивидом социального опы та и 
включение личности в  систему общественных отнош ений (в т.ч. в микро
социум; в  систему ролей, прав и обязанностей гражданина) [15].

Таким образом, социализацию можно рассматривать как процесс при
общ ения человека к  жизни, к  новым для него социальным условиям. Ж из
ненный опы т родителей, а  также их общественный опыт не передаются че
рез механизмы генной наследственности. Поэтому каждый человек приоб
ретает социальны й опыт в процессе своей жизнедеятельности.

П о мнению  В.И. Беляева, кардинальное социальное назначение социа
лизации заклю чается в том, что через гармонизацию формирую щейся лич
ности она влияет на гармонизацию и сбалансированное развитие общества.
А .В. М удрик считает, что сущность социализации состоит в том, что в 
процессе ее человек формируется как член того общества, которому он 
принадлежит. Э. Дю ркгейм, одним из первых обративший пристальное 
внимание на проблему социализации, подчеркивал, что любое общество 
стремится сформировать человека в соответствии с имеющ имися у  него



некими универсальными моральными, интеллектуальными и даже физиче
скими идеалами [23].

Естественно, содержание этих идеалов значительно различается в за
висимости от исторических традиций, особенностей развития, социального 
строя общества. В любом обществе социализация человека имеет особен
ности на различных этапах. В самом общем виде эти этапы можно соотне
сти с возрастной периодизацией ж изни человека. В каждый возрастной пе
риод жизни человека (детство, юность, зрелость, старость) социализация 
имеет свои специфические особенности.

Наиболее интенсивно социализация протекает в детские и юнош еские 
годы. В эти  периоды важнейшими институтами социализации являются 
семья и образовательные учреждения. Содержание и  виды деятельности 
детей дош кольного и школьного возраста последовательно меняются 
в сторону усложнения, что способствует их развитию и формированию 
у них качеств, необходимых для успешной адаптации в постоянно об
новляю щ емся мире.

Характерной особенностью процесса социализации в подростковом и 
юнош еском возрасте является ярко выраженное стремление индивида по
лучить определенны й, значимый для него социальный статус, то есть дос
тичь признания его окружающими людьми как личности и занять достой
ное положение в  среде сверстников и  взрослых.

Больш ое влияние на социализацию детей, особенно в юношеском воз
расте, оказы ваю т средства массовой информации, молодежная субкульту
ра, неформальное общение в микросоциуме (в том числе с друзьями, в 
группах сверстников, неформальных объединениях и др.).

Социализация в  зрелом возрасте осуществляется, с одной стороны, 
на основе уж е сформировавш егося жизненного опы та (знаний, практики, 
бывш их проб и  ош ибок), а с  другой -  на фоне изменяющ ихся производст
венных и общ ественны х отнош ений, когда «могут возникать кризисы, 
срывы, круш ения планов и надежд как в силу субъективных обстоя
тельств, так и независимо от воли и устремлений личности, например, во 
времена общ ественного кризиса или серьезных исторических перемен. 
К ризисная ситуация требует серьезных переоценок, изменения ж изнен
ных планов и прогнозов. Появляется потребность в ресоциализации, то 
есть усвоении новых ценностей, ролей, навыков вместо прежних, недос
таточно усвоенны х или устаревших. Процесс ресоциализации требует до
полнительных энергетических затрат, часто сопровождается глубокими 
переживаниями личности» [15; 23].

Н а этапе старости наступает завершающий период социализации. Час
то из-за ослабления здоровья и психофизических возможностей социали
зация приобретает пассивную форму. Резкое понижение социального ста
туса, сокращ ение набора социальных ролей в связи с выходом на пенсию, 
потерей здоровья создают ощущение одиночества, духовного вакуума. Эта



возрастная группа требует особого внимания социальных педагогов и  со
циальны х работников в плане оказания помощи и психологической под
держки.

Н а разны х возрастных этапах важную роль играют различные люди -  
агенты социализации. Так, по отнош ению к детям и подросткам таковыми 
вы ступаю т родители, братья и сестры, родственники, сверстники, соседи, 
учителя. В ю ности или в молодости в число агентов входят также супруг 
или супруга, коллеги по работе и пр. П о своей роли в социализации агенты 
различаю тся в зависимости о т  того, насколько они значимы для человека, 
как строится взаимодействие с ними, в  каком направлении и какими сред
ствами они оказываю т свое влияние.

Социализация человека осуществляется набором средств: способы 
вскармливания младенца и ухода за ним; формируемые бытовые и  гигие
нические умения; окружающ ие человека продукты материальной культу
ры; элементы духовной культуры; стиль и содержание общения, методы 
поощ рения и наказания в  семье, в группах сверстников, в воспитательных 
и ины х социализирую щ их организациях; последовательное приобщение 
человека к  многочисленным видам и типам отношений в основных сферах 
его жизнедеятельности -  общении, игре, познании, предметно
практической и  духовно-практической деятельностях, спорте, а также -  
в  семейной, профессиональной, общественной, религиозной сферах.

Характерной особенностью  процесса социализации является его не
прерывность. Социализация личности -  это прижизненный и  непрерывный 
процесс. О н начинается с появлением человека на свет и  началом форми
рования его сознания, а заверш ается с  его смертью.

Процесс социализации м ожет быть как управляемым, так и стихий
ным. В  первом  случае он является относительно регулируемым и осущест
вляется как преднамеренный и специально организованный процесс, что 
особенно характерно для образовательны х учреждений. Во втором случае 
социализация протекает спонтанно, стихийно, в процессе свободного об
щения, реш ения непредвиденных проблем, самостоятельного выбора пу
тей вы хода из нестандартных ситуаций. Эта особенность является одним 
из отличий социализации от воспитания как специально организованной 
деятельности педагогов и воспитанников по реализации целей образования 
в условиях педагогического процесса.

Если социализацию  рассматривать с позиции относительной управ
ляемости, то  можно вы делить ряд принципиальны х положений, которыми 
необходимо руководствоваться в целях педагогического влияния на по
вы ш ение эффективности процесса социализации: принцип гуманистиче
ской направленности; принцип гармоничного сочетания личностных и 
общ ественны х целей социализации; принцип толерантности; принцип 
субъектности; принцип активной ж изнедеятельности; принцип индивиду
альности , принцип осознанности; принцип сочетания дифф еренциации и



интеграции; принцип педагогического сопровождения процесса социали
зации.

В социализации как процессе выделяют две фазы: социальную адап
тацию и интеграцию (или интериоризацию). Социальная адаптация озна
чает приспособление индивида к реально существующ им условиям среды 
его обитания, к  ролевым функциям, социальным нормам, к  социальным 
группам и  социальным организациям, социальным институтам, высту
пающ им в качестве среды жизнедеятельности.

Социальную адаптацию человека можно рассматривать в трех аспек
тах: как процесс активного приспособления индивида к условиям социаль
ной среды; как вид взаимодействия личности или социальной группы с со
циальной средой; как результат гармонизации отнош ений субъекта и соци
альной среды (В.И. Загвязинский, М.П. Зайцев, Г.Н. Кудашов, О.А. Сели
ванова, Ю .П. Строков).

С психологической точки зрения социальную адаптацию  рассматри
ваю т как согласование оценок, притязаний индивида, его личных возмож
ностей со спецификой социальной среды; целей, ценностей, ориентации 
личности с возможностями и условиями их реализации в конкретной соци
альной среде; как взаимоотношения индивида и его окружения в процессе 
гомеостатического (гомеостаз -  сохранение состояния) уравновешивания 
(Ж. Пиаже). Важным аспектом социальной адаптации является принятие 
индивидом социальной роли. Это позволяет рассматривать социальную 
адаптацию как социально-психологический механизм социализации лич
ности.

В социальной педагогике рассматриваются два типа адаптационного 
процесса: 1) тип активный -  характерным для него является преобладание 
активного воздействия индивида на группу (социальное окружение); 2) тип 
пассивный — определяется пассивным, конформным принятием целей и 
ориентации группы.

Предпосылками успешной адаптации человека к новым условиям 
жизни служат его готовность к самостоятельной трудовой деятельности, 
профессиональная компетентность, коммуникабельность, инициативность, 
творческий потенциал и другие качества. Формированию адаптационных 
способностей личности ребенка способствуют: семья, детское дош кольное 
учреждение, школа, учреждения дополнительного образования, окружаю 
щая среда и неформальное общение в ней.

К аждый из этих институтов выполняет как общ ие для всех, так и 
специф ические функции, причем своими средствами и методами. Семья 
развивает способности к  адаптации в жизни посредством  организации 
самообслуж ивания ребенка, вы полнения им посильны х дом аш них обя
занностей. Детские дош кольные учреждения развиваю т речь, ком м уни
кативные способности, навыки жить в коллективе, осущ ествляю т подго
товку к школе, уделяя особое внимание укреплению  здоровья ребенка и



его развитию . Ш кола в целях развития ребенка и подготовки его к даль
нейш ему ж изненному пути осущ ествляет поэтапное расш ирение знаний 
о природе, общ естве, производстве, науке, культуре; формирует умения 
и навы ки  использования полученных знаний на практике; осущ ествляет 
трудовое воспитание и профессиональную  ориентацию  учащихся. У ч
реж дения дополнительного образования удовлетворяю т индивидуальные 
зап росы  и интересы  в определенной области научного знания, техники, 
производства, культуры, ж изненной практики. Окружающая среда соз
дает условия для неформального общ ения и компенсирует недостающ ий 
опы т, получаем ы й в сем ье или других образовательно-воспитательных 
институтах.

Интеграция предполагает осознанное включение социальных норм и 
ценностей во внутренний мир человека, т.е. преобразование предметной 
деятельности в структуру внутреннего плана сознания; превращение ин
терпсихических (межличностных) отнош ений в интрапсихические (внут- 
риличностные, отнош ения с самим собой). Такого рода преобразования 
способствую т критической оценке собственного поведения индивида и от
нош ений в социуме, что, в свою очередь, побуждает к корректировке дей
ствий и преобразованию реальной действительности.

К ак правило, социализация рассматривается во взаимосвязи с разви
тием  личности и  общением индивида с окружающим его миром. Психоло
гические механизмы социализации раскрыты в различных теориях разви
тия личности.

Например, американский исследователь Н. Смелзер выделяет четыре 
психологических механизма социализации: имитация (осознанное стрем
ление ребенка копировать определенную модель поведения); идентифика
ция (усвоение детьми родительского поведения, установок и  ценностей как 
своих собственных); стыд (переживание разоблачения и позора, связанное 
с  реакцией других людей); чувство вины (переживание разоблачения и по
зора, связанное с наказанием самого себя вне зависимости от других лю 
дей). П ервы е два  механизма являются позитивными; два других -  стыд и 
вина — рассматриваю тся как негативные механизмы, запрещающие или 
подавляю щ ие определенное поведение.

Ф ранцузский социальный психолог Габриэль Тард считал основным 
механизмом подражание, американский ученый Ю рий Бронфенбренер -  
прогрессивную  взаимную аккомодацию (приспособляемость) между ак
тивны м растущ им человеческим существом и изменяющ имися условиями, 
в которы х о но живет.

Отечественные психологи Р.С. Немов и Н.И. Ш евандрин к механиз
м ам  социализации относят: идентификацию (отождествление индивида 
с некоторы ми людьми или группами, позволяющее усваивать разнообраз
ны е нормы, отнош ения и ф орм ы , по ведения окружающих); подражание 
(сознательное или бессознательное воспроизведение индивидом модели



поведения, опы та других людей); внушение (процесс неосознанного вос
произведения индивидом внутреннего опыта, мыслей, чувств и психиче
ских состояний людей, с которыми он общается); социальную фасилита- 
цию (стимулирую щее влияние поведения одних людей на деятельность 
других, в  результате которого их деятельность протекает свободнее и  ин
тенсивнее); конформность (осознанное внешнее согласие в поведении 
с окружающими людьми при расхождении в оценках и мнениях или пас
сивное принятие ориентации группы).

B.C. М ухина рассматривает в качестве механизмов социализации 
идентификацию и обособление личности, А.В. Петровский -  закономер
ную смену фаз адаптации, индивидуализации и интеграции в  процессе раз
вития личности.

А.В. М удрик предлагает выделить несколько универсальных психоло- 
го-педагогических механизмов социализации, которые необходимо ис
пользовать в процессе воспитания человека на различных возрастны х эта
пах: импринтинг (запечатление, фиксирование человеком на рецепторном 
и подсознательном уровнях особенностей воздействующих на него жиз
ненно важ ных объектов); подражание (следование какому-либо примеру, 
образцу); экзистенциальный нажим (овладение языком и  неосознаваемое 
усвоение норм социального поведения в процессе взаимодействия со зна
чимыми лицами); идентификация (отождествление, процесс неосознавае
мого отождествления человеком себя с другим человеком, группой, образ
цом); рефлексия (внутренний диалог, в котором человек рассматривает, 
оценивает, принимает/отвергает ценности различных агентов и институтов 
общества); рефлексия (внутренний диалог, позволяющий осознать реаль
ность).

К  социально-педагогическим механизмам социализации А.В. Мудрик 
относит следующ ие [23].

1. Традиционный механизм социализации (стихийной) -  представляет 
собой усвоение человеком норм, эталонов поведения, взглядов, стереоти
пов, которые характерны для его семьи и ближайшего окружения (сосед
ского, приятельского и др.); происходит на неосознанном уровне с помо
щью запечатления, некритического восприятия господствующих стереоти
пов. Эффективность традиционного механизма проявляется в том, что те 
или иные элементы социального опыта, усвоенные, например, в детстве, 
но впоследствии невостребованные или блокированные в силу изменив
шихся условий жизни (например, переезд из села в больш ой город), могут 
«всплыть» в поведении человека при очередном изменении ж изненны х ус
ловий или на последующих возрастных этапах.

2. Институциональный механизм социализации -  функционирует 
в процессе взаимодействия человека с институтами общ ества и различны
ми организациями; в ходе этого процесса происходит накопление знаний и



социально одобряемого поведения и конфликтного или бесконфликтного 
избегания вы полнения социальных норм.

3. Стилизованный механизм социализации действует в рамках опреде
ленной субкультуры (комплекса морально-психологических черт и пове
денческих проявлений, типичных для людей определенного возраста или 
определенного профессионального или культурного слоя, который в целом 
создает определенны й стиль жизни и мышления возрастной, профессио
нальной или социальной группы).

4. М ежличностны й механизм социализации -  функционирует в про
цессе взаимодействия человека с субъективно значимыми для него лица
ми; в его основе лежит психологический механизм межличностного пере
носа благодаря эмпатии, идентификации и т.д.

С оциализация протекает во взаимодействии детей, подростков, юно
шей с огромным количеством разнообразных условий, более или менее ак
тивно влияю щ их на их развитие. Эти действующие на человека условия 
принято называть факторами (фактор — это причина, движущая сила како
го-либо процесса, явления, определяющая его характер или отдельные его 
черты). Выявлены не все факторы социализации, а из известных далеко не 
все изучены.

Ф акторы , оказы ваю щ ие влияние на процесс социализации, можно 
объединить в  две группы: внутренние (индивидуальные физические и 
психические характеристики -  здоровье, способности и др.) и внешние 
(В .И. Загвязинский, М .П. Зайцев, Г.Н. Кудашов, О.А. Селиванова, 
Ю .П. Строков).

А.В. М удрик выделяет четыре группы внешних факторов [23].
П ервая — мегафакторы (мета — очень большой, всеобщий) -  космос, 

планета, мир, которые в той или иной мере через другие группы факторов 
влияют н а социализацию  всех жителей Земли.

Вторая -  макрофакторы (макро -  большой) -  страна, этнос, общество, 
государство, которые влияю т на социализацию всех живущих в опреде
ленны х странах (это влияние опосредствованно двумя другими группами 
факторов).

Третья -  мезоф акторы (мезо -  средний, промежуточный), условия 
социализации больш их групп людей, выделяемых: по местности и типу 
поселения, в которы х они живут (регион, село, город, поселок); по при
надлеж ности к аудитории тех или иных сетей массовой коммуникации 
(радио, телевидения и др.); по принадлежности к тем или иным субкульту
рам.

М езофакторы  влияют на социализацию как прямо, так и опосредство
ванно через четвертую  группу -  микрофакторы. К  ним относятся факторы, 
непосредственно влияющие на конкретных людей, которые с ними взаи
м одействую т -  семья и домашний очаг, соседство, группы сверстников,



воспитательные организации, различные общественные, государственные, 
религиозные и частные организации, микросоциум.

Задания для сам окон троля

1. Проанализируйте социальные основы воспитания.
2. Определите соотнош ение и взаимосвязь педагогики и социальной 

педагогики.
3. Дайте определение понятиям «механизмы социализации», «факто

ры социализации», «институты социализации». П риведите примеры.
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Т ем а  4 . С о ц и а л ь н а я  педагоги ка  к а к  тео р и я  социальны х  о тклонений

Под нормой (от лат. norma) понимаю т правило, точное предписание, 
установленную  меру. Социальная норма (социальные нормы) — это офици
ально установленны е или сложившиеся под воздействием социальной 
практики нормы и правила общественного поведения и проявления чело
века в конкретно-исторических условиях жизни общества. Они определя
ют сложивш иеся или установленные (дозволенные или обязательные) 
стандарты поведения личности в группе, соблюдение которых является 
для индивида необходимым условием взаимодействия [30].

В социальных нормах преломляется и отражается предыдущий со
циальный опы т общ ества и осмысление современной действительности. 
Они закрепляются в законодательных актах, должностных инструкциях, 
правилах, уставах, других организационных документах, а также могут 
выступать в виде неписаных правил среды. Сгруппированные по основным 
нормообразую щим факторам, они подразделяются на правовые, нравст
венные, этические, религиозные и др., служат критерием оценки социаль
ной роли человека в любой конкретный момент и присутствую т в его по 
вседневной жизни и  деятельности.

Человек одновременно выполняет несколько социальных ролей: граж
данина, специалиста, члена семьи, коллектива и пр., в процесс чего он ус



ваивает социальный опыт поведения, необходимый ему для самореализа
ции как личности.

Социальное отклонение -  это  социальное развитие человека, пове
дение которого не соответствует общественным ценностям и нормам, 
приняты м в общ естве (его среде жизнедеятельности). Выделяю т такие 
формы  социального отклонения, как асоциальное и антисоциальное п о 
ведение [21].

Асоциальное поведение -  это такое поведение человека, которое не 
соответствует нормам, принятым в обществе, но не содержит противо
правных действий. Антисоциальное поведение -  это противоправное пове
дение человека [21].

В социологии выделяют явление, которое не соответствует нормам 
проявления человека в социальной среде -  аномию. Этот термин предло
жен французским социологом Э. Дюркгеймом и означает отсутствие норм 
в поведении, их недостаточность. Американский социолог Р. Мертон 
в 30-е гг. X X  в. выдвинул теорию социальной аномии, в которой понимал 
состояние «безнравня» в обществе, побуждающее индивида к  отклоняю
щемуся поведению. П о его мнению, во всяком обществе господствуют оп
ределенные цели и средства их достижения. Нарушение равновесия между 
целями и средствами их достижения и служит основанием для аномии. 
М ертон обосновы вает следующие типы реакции человека при аномии (ло
гически возможны х вариантов сочетания отношения к  целям деятельности 
и к избираемым при этом средствам их достижения): конформизм, иннова- 
тивность, ритуализм, ретризм, бунт.

Конформизм -  равное (наряду со всем) положительное отнош ение к 
целям и средствам их достижения, сложившимся в обществе.

И нновативность -  положительное отношение к целям и отрицание ог
раничений в выборе средств, которое ведет к  новационному поведению, 
новационной деятельности человека.

Ритуализм -  отрицательное отнош ение к целям, их забвение при со
хранении главного акцента на средствах (например, религиозная деятель
ность, бюрократизм и  пр.).

Ретризм -  отрицание и целей, и любых средств их достижения. О н ве
дет к  уходу от жизни (алкоголизму, наркомании и т.д.).

Бунт -  отказ и  от целей, и от средств, принятых в обществе, с одно
временной заменой их новыми целями и новыми средствами. Он проявля
ется в форме мятежа, переворота и провозглашает револю ционные пере
мены в социальны х нормах и ценностях.

В социальной педагогике и в социологии существует понятие «откло
няющееся поведение». Этим термином обозначается поведение человека, 
не соответствую щ ее принятым в обществе нормам и ролевым предназна
чениям.



Термин «отклоняющееся» (поведение) часто заменяю т термином «де
виантное» или «делинквентное». Под девиантным поведением человека 
подразумевается система поступков или отдельные поступки, действия че
ловека, носящ ие характер отклонения от принятых в обществе правил. 
Чащ е всего под девиантным поведением понимают отрицательное (нега
тивное) отклонение в поведении человека, противоречащ ее принятым 
в обществе правовым и нравственным нормам. Делинквентное поведение 
в крайних своих проявлениях характеризуется как уголовно наказуемое 
и влечет санкции [21].

В 1950-х гг. американский социолог А . Коэн выдвинул теорию делин
квентных субкультур, в основе которой лежит обоснование особой суб
культуры у лю дей делинквентного типа, определяющей ориентацию их на 
успех, но совсем иным путем (иными средствами), чем в «большом» обще
стве. Для этих людей средствами достижения самоуважения и  уважения со 
стороны других являются мелкие кражи, агрессивность, вандализм. К  суб
культуре насилия относят агрессивное поведение, воровство и  пр. Она 
функционирует внутри мафии, банды, криминальных групп и  определяет 
сущ ность и  образ жизнедеятельности их членов.

Сущ ествую т различные теории формирования девиантного поведения 
человека. Среди них: биологические -  своеобразие внешнего вида предо
пределяет склонность человека к правонарушению (Ч. Ломброзо, X. Шел
дон); психологические — особенности психики человека являются той ос
новой, которая определяет его склонность к конфликтам, право
наруш ениям (3. Фрейд); социологические -  девиантное поведение че
ловека является следствием усвоения им негативного социального опыта, 
сформировавш егося противоречия между результатом воспитания и тре
бованиями среды и  пр. (Э. Дю ркгейм, Р. Мертон, У. М иллер и др.).

А нализ различных теорий показывает, что и биологические, и пси
хологические теории выделяют особенное в личности, которое может ска
заться на ее девиантном развитии, воспитании. Они свидетельствуют 
о том, что человек, с рождения неся в себе агрессивное начало, может 
иметь определенное предрасположение к девиации. Однако любое пред
расположение человека к девиации реализуется только при неблагоприят
ных для него условиях среды жизнедеятельности и воспитания, превраща
ясь в те  самые основы его личности, которые и определяют в последую
щ ем негативное (девиантное или делинквентное) поведение.

В основе отклоняющегося поведения человека леж ат его биопси- 
хологические характеристики, процесс и результаты его социального вос
питания, усвоения им негативного социального опы та поведения: отрица
тельно выраженная направленность личности (интересы, потребности, 
мотивы, цели, идеалы), негативные привычки и соответствующие им (не
гативной направленности и отрицательным привычкам) положительные 
чувства (внутреннее удовлетворение от их проявления), которы е выступа



ю т регуляторами его антисоциального, аморального поведения, действий и 
поступков.

О сновными этапами становления девиантного поведения являются: 
возникновение противоречия между социальными нормами и личностью; 
проявление несогласия, отрицание социальных требований ребенком; про
явление противозаконных действий (мелкое хулиганство, обман, кражи и 
т.д.); рецидивы противозаконных действий; накопление опы та асоциально
го поведения (насилие, хулиганство, проституция и др.); включение 
в группу с асоциальным поведением; нарушение законов; соверш ение пре
ступления.

Чтобы эффективно решать вопросы работы с лицами социально
негативного (девиантного) поведения, необходимо выявить основные фак
торы, обусловливаюшие их формирование. К  таким группам факторов и их 
составляющ их следует отнести [15; 21; 30]:

A. Отклонения в психическом и физиологическом развитии: низкий 
уровень интеллектуального развития от рождения или как результат че
репно-мозговой травмы; эмоционально обусловленные отклонения и (или) 
отклонения активно-волевой сферы, способствующие формированию по
вышенной возбудимости, аффективного поведения, импульсивности в дей
ствиях и  поступках, жажды наслаждений, злорадства и  издевательства над 
окружаю щ ими, деспотизм, бродяжничество и пр.; отклонения в процессе 
формирования личности, приводящ ие к сложностям во взаимоотношениях 
со сверстниками.

Б. Несоответствие воспитания индивидуальности ребенка. Различные 
отклонения в развитии ребенка диктую т необходимость их учета в воспи
тании. Оно должно ориентироваться на сдерживание или стимулирование 
тех юти ины х возможностей ребенка в познавательной, чувственной и  во
левой сферах, развитие компенсаторных возможностей, позволяющих пре
одолеть недостатки, и пр.

B. Н есоответствие воспитательного воздействия своеобразию воз
растного развития. Так, например, наиболее сложным в воспитании явля
ется подростковы й, отроческий возраст (11-13, 14-16 лет) — переходный 
возраст. В социальном плане подростковая фаза -  это продолжение пер
вичной социализации. Подростки -  как правило, школьники -  находятся 
на иж дивении родителей (или государства), главной их деятельностью  
является учеба. Это период заверш ения детства и  начала «вырастания» из 
него.

Ю нош еский возраст (от 17 до 23 лет) представляет собой в бук
вальном смысле слова «третий мир», существующий между детством и 
взрослостью. Биологически -  это период завершения физического созрева
ния.

К  проблемам подросткового возраста, неучет которых приводит к от
клоняю щ емуся поведению, относятся:



а) кризисные явления, характеризующие психофизиологическое раз
витие в подростковом возрасте: ускоренное и неравномерное развитие ор
ганизма в период полового созревания; неразвитость сердечно-сосудистой 
системы, влияю щ ей н а физическое и  психическое самочувствие подростка; 
«гормональная буря» эндокринной системы в период полового созревания, 
проявляю щаяся в повышенной возбудимости, эмоциональной неустойчи
вости;

б) обострение взаимоотношений со взрослыми, родителями, учителя
ми, выражающ ееся в «конфликте» морали старших и  младш их, чувстве 
взрослости и неприятии требований к  себе;

в) стремление заменить отнош ения с позиции «морали подчинения» 
на «мораль равенства»;

г) повышенная критичность оценочных суждений и поведения взрос
лых;

д) изменения в  характере взаимоотношений со сверстниками, потреб
ность в общении, стремление к самоутверждению, приводящ ие порой к  не
гативным формам, и др.

Г. Негативные факторы среды формирования личности. Семья как 
фактор негативного формирования личности:

а) безнравственная обстановка в семье: пьянство, ссоры, драки, гру
бость во взаимоотношениях, нечестность и пр., что создает негативный 
пример для подражания, формирует соответствующее мировоззрение;

б) проблемы состава семьи: неполные семьи, семьи с одним ребенком, 
многодетные семьи, дистантные семьи и  др., что ведет к недостатку педа
гогического влияния на ребенка, формированию его личности под влияни
ем только одного из родителей, к  чрезмерному вниманию либо попусти
тельству в процессе воспитания.

Эти негативны е факторы влияния семьи способствую т созданию у 
ребенка отрицательного отнош ения к  дому, семье, родителям, по
буж даю т его  стрем иться уйти из дом а и значительную  часть времени 
проводить вообщ е вне его. В этих условиях формируется категория «де
тей улицы », безнадзорных и беспризорных. Этому способствую т: агрес
сивная обстановка в доме, грубость по отнош ению  к ребенку; длитель
ное невнимание к его интересам  и проблемам, отучение его обращ аться 
с чем-либо к родителю  (родителям), видеть в нем (в них) опору, неж ела
ние общ аться с ним (ними); переключение родителей на свои личные 
проблемы  и предоставление ребенка самому себе в течение длительного 
времени; переклады вание воспитания ребенка на дедуш ку и бабуш ку без 
соответствую щ ей их поддержки (с возрастом пожилые лю ди оказы ваю т
ся неспособны ми обеспечивать необходимое воспитательное воздейст
вие на внуков, что и приводит к их безнадзорности); недостатки воспи
тания, отсутствие у ребенка здоровых интересов, увлечений, усидчиво
сти и пр.



Факторы средового (улицы, города, «стаи» и пр.) воздействия на чело
века в процессе его развития.

Негативные увлечения в домаш ней обстановке, непедагогическое ис
пользование возможностей игры в развитии ребенка и пр.

Отрицательное влияние ближайшего окружения, и  прежде всего анти
педагогическое поведение родителей, взрослых, сверстников и пр.

Н егативное влияние средств массовой информации, особенно теле
видения, видеопродукции.

Имеются и  другие средовые факторы, отрицательно сказывающиеся 
на воспитании человека.

Д. Недостатки в воспитании ребенка, подростка:
а) ош ибки семейного воспитания;
б) тепличные условия, отстранение ребенка от любых жизненных 

проблем, лю бой активной деятельности, способствующие формированию 
черствости, инфантильности и неспособности сопереживать человеческим 
трудностям и трагедиям, преодолевать жизненные сложности в критиче
ской ситуации;

в) ош ибки и упущ ения в процессе обучения и воспитания в образова
тельном учреждении, особенно в детском саду и школе;

г) негативные нравственные ориентиры воспитания;
д) научение ребенка, подростка определенным негативным моделям 

ж изни и  деятельности (самореализации в жизни). В этих условиях лич
ность начинает идентифицировать себя с героями различных приключе
ний, «примерять на себя» различные виды деятельности, особенно этому 
способствует телевидение, кино, видеофильмы, которые выступают своего 
рода «учебниками» различных форм преступной деятельности;

е) средовы е отрицательны е «ожидания» по отнош ению  к ребенку, 
подростку из неблагополучной семьи, имею щ ему негативное товарищ е
ское окруж ение, наруш аю щ ем у д исциплину и пр. Такие ожидания прямо 
или косвенно провоцирую т ребенка к соверш ению  правонарушения;

ж) приобщение ребенка, подростка к спиртным напиткам, наркотикам, 
курению, азартным играм;

з) отсутствие единства и согласованности в воспитательной деятель
ности родителей в  семье, во взаимодействии семьи и школы или семьи, 
ш колы и  административных органов по работе с детьми и  подростками и 
пр.;

и) недостатки системы перевоспитания, исправления правонарушите
лей и последующ ей адаптации их в повседневной жизни (социальной сре

де).
Е. Н егативная личностная позиция самого ребенка, подростка:
а) отклонения в самооценке подростка: завыш енная -  ведет к  возник

новению  чрезмерной амбициозности, которая может привести к правона
руш ениям; заниженная -  рождает неуверенность в себе, поведенческий



дуализм, раздвоенность личности и создает проблемы для нее в коллекти
ве, сдерживает самовыражение;

б) отклонения в личностных притязаниях подростков. Они, как прави
ло, вытекают из отклонений в самооценке. Притязания предопределяю т 
личную позицию подростка и активность в достижении целей;

в) безразличие к нравственным ценностям и самосоверш енствованию. 
Часто это связано с отсутствием нравственного примера и несформиро- 
ванностью потребности быть лучше;

г) негативно реализуемая потребность в самоутверждении и соперни
честве у подростков с отклонением в поведении, нездоровое соперничест
во. Эти потребности, их направленность в подростковом возрасте предо
пределяют повышенную активность подростка;

д) сложность формирования у ребенка, подростка, ю нош и потребно
сти и активного ж елания самоисправления;

е) стремление подростка к  общению, участию в неформальных моло
дежных объединениях, в том числе и  асоциальной направленности.

Описав основные группы факторов, обусловливающих формирование 
негативного, отклоняющего поведения детей и подростков, необходимо 
определить и наиболее важные направления педагогической деятельности 
по их профилактике и  преодолению [21].

О сн ов н ы е н ап р ав л ен и я  социально-педагогической  деятельн ости  
по п р о ф и л акт и к е  и преодолению  д евиан тного  поведен ия детей и под
ростков. Выделяются следующие направления [21].

А. Повышение роли семьи в профилактике воспитания социально- 
отклоняющегося поведения у детей:

а) подготовка будущих родителей к семейной жизни и воспитанию 
своих детей. Она включает изучение основ взаимоотношений в семье; 
внутрисемейных конфликтов, причин их возникновения, возможностей 
предупреждения и путей преодоления; основ ведения семейного хозяйства, 
экономики семьи; основ семейного воспитания на различных этапах воз
растного развития ребенка, подростка и др.; основ семейного права, Дек
ларации прав ребенка и других документов, регламентирую щ их права и 
обязанности родителей или лиц, их заменяющих;

б) создание благоприятной нравственной обстановки в семье и во 
внутрисемейных взаимоотношениях -  морально-психологического клима
т а  семьи;

в) предупреждение ошибок в семейном воспитании;
г) формирование у ребенка твердых нравственных ориентиров, нрав

ственной позиции;
д) воспитание с раннего детства волевых качеств и чувства собствен

ного достоинства, что позволит сформировать у человека нравственно
волевые качества;



е) недопущ ение насилия над ребенком, подавляющего волю, либо, на
оборот, формирую щ его культ силы, стимулирующего воспитание агрес
сивности к  слабым, немощным;

ж ) недопущ ение приобщения детей и подростков к  спиртным напит
кам, курению , азартным играм;

з) побуждение ребенка к  самовоспитанию и обучение его методике 
работы над собой.

Б. П овы ш ение воспитательной роли образовательных учреждений 
в предупреждении и  преодолении девиантного поведения детей и подрост-

В ш коле работаю т специально подготовленные педагоги. Этим спе
циалистам вверяю тся дети и  подростки для дальнейшего обучения и вос
питания. Приоритетным направлением в деятельности преподавателей яв
ляется воспитание. Ош ибки и упущения в педагогической деятельности 
преподавателя дорого обходятся их воспитанникам.

П утями повыш ения воспитательной роли образовательного уч
реж дения вы ступаю т: повыш ение качества подготовки преподаватель
ского состава, ф ормирование у него высокой педагогической культуры; 
создание наиболее благоприятной обстановки в условиях обра
зовательного учреж дения для педагогической деятельности; побуждение 
преподавательского состава к самосоверш енствованию , повышению 
своего педагогического м астерства и  педагогической культуры; созда
ние при образовательны х учреж дениях социальной службы, способст
вую щ ей индивидуализации работы с детьми и подростками с девиант
ны м поведением , оказы ваю щ ей помощь учителю и родителям в работе с 
ними; развитие системы внеучебной воспитательной работы с детьм и и 
подросткам и в условиях образовательного учреждения; приобщ ение ро
дителей к  участию  в воспитательной деятельности, повыш ение их педа
гогической подготовки.

В. Развитие целесообразного взаимодействия семьи, школы и админи
стративны х органов по месту жительства в предупреждении и преодоле
нии девиантного поведения детей и  подростков.

Единство семьи и школы усиливает воспитательное влияние на детей 
и подростков. С  этой целью практикуется: организация методических се
минаров при школах для родителей (родительский лекторий, родительский 
семинар); повыш ение роли родительских комитетов в жизни школы, дет
ского сада, усиление связи родителей и учителей; создание попечитель
ских организаций при образовательном учреждении, в  которые входят и 
родители; приобщение к  активному участию родителей в мероприятиях 
класса, школы; посещение учителями детей на дому (проявление заинтере
сованного участия в том, как живут ученики); помощь и поддержка роди
телей в воспитательной работе с детьми со стороны непосредственно учи
теля, социального педагога школы.



Вы явление круга общ ения и целесообразное управление взаимо
действием  с ним ребенка в процессе его развития, воспитания. Значи
тельное влияние на развитие, воспитание ребенка оказы ваю т те лю ди, 
которы е непосредственно взаимодействую т с ним. Их авторитет, сила, 
способность внуш ать, покорять волю ребенка в значительной степени 
определяю т то, как, в каком направлении они будут воздействовать на 
ребенка, подростка. В следствие этого воспитателям необходимо учиться 
определять круг общ ения воспитанника и стремиться педагогически 
правильно управлять процессом  его взаимодействия с окружаю щ ими 
лю дьми.

Д. Развитие внешкольной системы консультирования и  помощ и семье 
и детям в преодолении девиантного поведения.

В настоящ ее время создаются как государственные, так и негосу
дарственные центры по работе с семьей. В них работают квалифицирован
ные специалисты, которые готовы провести диагностику и дать рекомен
дации для работы с детьми с девиантным поведением в домаш них услови
ях либо посоветовать обратиться в специализированные центры по работе 
с ними.

Е. П овы ш ение роли специальны х учреждений по перевоспитанию и 
исправлению  девиантного поведения детей и подростков.

В  специализированные воспитательные (перевоспитательные) центры 
детей направляю т специальные комиссии, либо дети сами туда приходят, 
либо сотрудники центров по рекомендации школы или отдела по работе с 
несоверш еннолетними посещаю т семьи и приглашаю т к  себе детей.

Ж . Развитие сети центров по решению социально-педагогических 
проблем детей, подростков, юношества: педагогической коррекции, педа
гогической реабилитации; медико-социально-педагогического преодоле
ния детского и  ю нош еского алкоголизма, наркомании, также реабилита
ции жертв насилия, социальной виктимологии.

3. Использование позитивных возможностей средств массовой ин
формации и  ограждение детей и подростков от их негативного влияния.

Известно о большой роли средств массовой информации (СМИ) 
в формировании мировоззрения детей и подростков. Современные СМИ 
даю т исключительно разнообразную, многоплановую информацию без 
учета аудитории. В бы т современной семьи активно внедряется видеотех
ника с ее огромными информационными возможностями.

Исследования отечественных и зарубежных специалистов свиде
тельствуют о пагубном влиянии на молодежь информации и  видеопродук
ции, пропагандирующ их насилие, свободный секс, идеи легкого бизнеса. 
Эта информация бесконтрольно и  активно демонстрируется по всем кана
лам телевидения. Телевидение, видеофильмы постепенно формирую т об
раз действий у людей, не имеющ их твердых нравственных основ, высту



пают, как уже отмечалось, своего рода учебными пособиями по крими
нальной деятельности [23].

И. П риобщ ение детей и подростков к участию в позитивных общест
венных центрах, организациях (спортивных, культурно-досуговых, турист
ских, театральных и  др.).

К. В семерная активизация самовоспитания, самовоспитательной дея
тельности по исправлению и преодолению негативных качеств и привы
чек, помощь и поддержка молодого человека в работе над собой [21].

Задан и я д л я  сам оконтроля

1. Что В ы  понимаете под теорией социальных отклонений?
2. Дайте определение понятиям «норма» и  «отклонение от нормы».
3. Н азовите основные теории социальных отклонений.
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Тема 5. Семья, ш кола, улица 
как сферы социального самоопределения ребенка

Социальное самоопределение означает сознательный акт выявления и 
утверждения собственной позиции в проблемных ситуациях; деятельност
ное отнош ение к  ситуации (С.М. Вишнякова, Т.А. Ш ишковец). Важными 
сферами социального самоопределения ребенка являются семья, школа, 
улица (Л.В. Мардахаев).

Семья -  это маленькая модель большой системы, которая включает 
тесно связанные друг с другом судьбы, где наблюдается сложное перепле
тение социальных, биологических, психологических факторов, оказываю
щ их огромное влияние на материальную и духовную жизнь личности. 
В  основе семьи леж ат брачные отношения, возникающие из потребностей 
интимного общения между мужчиной и  женщиной. Но семья не представ
ляет собой автономную группу, где все определяется лишь половыми от
нош ениями между супругами, а является одним из необходимых звеньев 
всей структуры общества.

В качестве устойчивого института социального воспитания семья воз
никла в эпоху позднего неолита, с разложением родового строя. Распро
странение мировых религий, прежде всего христианства, усилило идеоло
гические узы, скреплявшие семью. Брак из экономического института все 
больш е превращался в  союз мужчины и женщины, основанный на любви и 
эмоциональных отношениях. Семья все больше сосредотачивалась на своей 
внутренней жизни, возрастала роль внутрисемейных отношений. Главными 
функциями семьи становятся: обеспечение потребностей в супружестве, ма
теринстве и  воспитании детей. Таким образом, семья рассматривается как 
основанная на браке или кровном родстве малая социальная группа, члены 
которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью, 
эмоциональной и  духовной близостью.

Как социальный институт семья характеризуется совокупностью 
норм, образцов поведения, регламентирующих взаимоотношения между 
всеми ее членами. Важнейш ими характеристиками семьи являются ее 
функции, структура, динамика. С точки зрения психологии под функцией 
понимаю т сферу жизнедеятельности семьи, непосредственно связанную 
с удовлетворением определенных потребностей ее членов.

Под влиянием социально-экономических преобразований в обществе 
изменяется характер функций семьи и их иерархия. Наряду с традицион
ными функциями, связанными с рождением и воспитанием детей, с реше
нием  повседневных проблем, семья призвана быть надежным психологи
ческим «укрытием», помогающим человеку выживать в трудны х, быстро 
меняю щ ихся условиях современной жизни. Одной из важных функций се
мьи является функция первичной социализации детей. О на обусловлена 
тем, что родивш ийся ребенок должен быть постепенно введен в общество,



чтобы органы и система его организма развивались по «человеческой про
грамме». В противном случае его человеческие задатки не развернутся, 
а предпосылки способностей угаснут навсегда.

Все это может развиваться в семье при благоприятном психологиче
ском микроклимате и здоровых внутрисемейных отношениях между роди
телями и детьми. Неслучайно дети, растущие в детских домах, плохо при
способлены к жизни вне их стен, с трудом адаптируются к самостоятельно
му существованию. Весьма распространенный сценарий жизни детдомовца 
чуть ли не в половине случаев включает в  себя судимость. И  ущербность 
своего воспитания они несут в собственные семьи, не получив в детстве 
уроков семейно-ролевого поведения, т.к. стереотип их поведения формиро
вался в  условиях преобладания только горизонтальных связей с ровесника
ми. Отсутствие опьгга вертикальных связей по типу «старш ий -  младший» 
затрудняет встраивание их в систему социальных отношений, где обязатель
но будут старшие и младшие не в возрастном, а в иерархическом смысле.

Воспитательная функция семьи состоит в удовлетворении индивиду
альных потребностей в отцовстве и материнстве, контактах с детьми, их 
воспитании, самореализации в детях. П о отнош ению к обществу в ходе 
выполнения воспитательной функции семья обеспечивает социализацию 
подрастаю щ его поколения, подготовку новых членов общества.

Хозяйственно-бытовая функция семьи заключается в удовлетворении 
материальных потребностей членов семьи, содействует сохранению их 
здоровья. В  ходе выполнения семьей этой функции обеспечивается восста
новление затраченных в труде физических сил.

Эмоциональная функция семьи -  удовлетворение ее членами потреб
ностей в симпатии, уважении, признании, эмоциональной поддержке, пси
хологической защ ите. Данная функция обеспечивает эмоциональную ста
билизацию  членов общества, активно содействует сохранению их психи
ческого здоровья.

Ф ункция духовного (культурного) общения -  удовлетворение потреб
ностей в совместном проведении досуга, взаимном духовном обогащении; 
играет роль в духовном развитии членов общества.

Сексуально-эротическая функция -  удовлетворение сексуально
эротических потребностей членов семьи. С  точки зрения общ ества важно, 
что семья при  этом осуществляет регулирование сексуально-эротического 
поведения членов семьи, обеспечивая биологическое воспроизводство об
щ ества [30].

В современной семье значительно возросло значение таких функций, 
как эмоциональная, духовного общения, сексуально-эротическая и воспи
тательная. Брак все более рассматривается как союз, основанный на эмо
циональных, а не на хозяйственно-материальных связях.

П сихологи чащ е всего связывают семейные проблемы с брачно
супруж ескими отношениями. Неудовлетворенность в браке (сексуальная



или связанная с эмоционально-личностным общением) приводит к  дисгар
м онии супружеских отношений, отклонениям в детско-родительских от
ношениях, разводам, неврозам и  т.д.

Основной причиной нарушения семейных отношений считается про
явление у  одного или обоих супругов потребностей, которые в детстве 
не удовлетворялись родителями. Взрослый человек выбирает партнера, с 
которы м ему легче воспроизвести ситуацию, неразрешенную в детстве, 
вернуться к  своим проблемам и  конфликтам. Так возникает «невротиче
ская семья», в  которой муж и жена воспроизводят ситуации, «непроигран- 
ные», «нерешенные» в детстве, но не реш аю т их. Другой причиной являет
ся неосознанная тенденция повторять модель отношений своих родителей 
в  собственной семье. Психологический механизм этого процесса можно 
представить следующим образом: человек воспроизводит не свое поведе
ние и  не поведение других людей по отнош ению к себе, а  усваивает путем 
неосознанного подражания поведение людей по отношению друг к другу, 
и только тех людей, которые значимы для него.

Обнаружены и другие закономерности: ребенок обучается своей бу
дущ ей супружеской роли, мысленно идентифицируя себя с родителем того 
же пола. О браз родителя противоположного пола очень важен при выборе 
будущ его партнера (выбор м ожет происходить по разным критериям -  
сходству или противоположности). П о м нению С. Кратохвила, вероятность 
гармоничного сою за между мужчиной и  женщ иной напрямую определяет
ся сходством м оделей семей, из которых происходят супруги. В  противном 
случае возникает борьба за  власть, непонимание, разводы, брошенные дети 
и  т.п.

Н а самоопределение ребенка существенное влияние оказывает струк
тура семьи. П од структурой семьи понимается совокупность взаимоотно
ш ений меж ду ее членами, их число и состав семьи. Анализ структуры се
мьи дает возможность ответить на вопрос, каким образом реализуется 
функция семьи: кто в семье осуществляет руководство, а кто — исполнение, 
как распределены между членами семьи права и обязанности.

По родственной структуре семья может быть нуклеарной (супруже
ская пара с  детьми) или расширенной (супружеская пара с детьми и  кто- 
либо из родственников мужа или жены, проживающих с ними). П о струк
туре распределения власти можно выделить семьи, где руководство и ор
ганизация всех ее функций сосредоточены в руках одного члена. В других 
семьях имеется явно выраженное участие в  управлении семьей всех ее чле
нов. В первом случае говорят об авторитарной системе отнош ений, во вто
ром  -  о демократической.

Особое внимание психологи уделяют месту в структуре семьи, кото
рое ребенок занимает среди братьев и сестер. В. Тиман обнаружил тенден
цию  воспроизводить в своей новой семье место, которое человек занимал 
среди братьев и  сестер. К  примеру, старш ий брат, у которого была млад



ш ая сестра, создает устойчивый союз с женщ иной, у которой был старший 
брат. Комплиментарный брак является наиболее удачным (по статистике 
разводов). Н аихудш ий прогноз у брака между супругами, которые были 
единственны ми детьми в  семье. Замечено, что в том случае, если в роди
тельской сем ье не было контактов со сверстниками, взрослые мужчина и 
ж енщ ина будут искать в  партнере черты отца или матери.

В  случае брака по идентичности, когда партнеры занимали одинако
вое положение в  родительской семье, они лучше понимают друг друга, но 
плохо сотрудничают. Основная причина неудачной совместной деятельно
сти -  в  ролевом  конфликте: оба партнера были, например, старшими в се
мье и  желаю т принять руководящ ую роль.

В общ ем виде сценарий социализации и воспроизводства семьи вы
глядит следую щ им образом: 1) дети первоначально получают в качестве 
образца модель отнош ений супругов в родительской семье; 2) затем они 
проигры ваю т эти отношения, вы ступая в  разных ролях со старш ими и 
(или) младш ими братьями и сестрами; 3) н а  основе оценки сходства м оде
лей  семьи они выбирают партнера и  воспроизводят структуру ролевы х от
нош ений родительской семьи уже в своей семье.

П о числу детей различаются семьи многодетные, среднедетные, мало
детны е и  бездетные. По характеру воспитания детей — семьи с демократи
ческим и  авторитарны м воспитанием. П о характеру распределения домаш 
них обязанностей -  семьи традиционные, где обязанности выполняются 
в основном женой, и  коллективистские, где обязанности выполняются со
вместно или поочередно.

По характеру проведения досуга выделяют семьи открытые, ориенти
рованны е н а  общ ение и  индустрию культуры, и закрытые, ориентирован
ные н а  внутридомаш ний досуг.

Со временем  меняется характер выполнения семейных ролей и  роле
вое взаимодействие в семье, следствием чего является совместное приня
тие реш ений всеми членами семьи. Сегодня преобладающий тип семьи -  
это  просты е нуклеарные, состоящие из супругов с  детьми или без них (67% 
семей). Семьи этого типа делятся поровну на 3 части: без детей (молодые 
семьи, ещ е не имевш ие детей, и  старые, где взрослые дети живут отдель
но); с одним ребенком, с двумя детьми. Ещ е 12% супружеских пар живут 
с  одним  из родителей супругов или другими родственниками. Сложных 
семей, вклю чаю щ их две супружеские пары или более, если под одной кры
ш ей прож ивает несколько поколений, в России мало, что подтверждает 
интенсивность нуклеаризации семьи.

Значительную  долю составляю т неполные семьи -  один из родителей 
с  детьми. По мнению специалистов, в  неполной материнской семье 
с больш им трудом  формирую тся адекватные представления о распределе
нии семейны х ролей. Дети вырастаю т неадаптированными к тому, чтобы



выстраивать полноценные нормальные отнош ения в своей семье, и  как бы 
наследуют «несчастный» жизненный сценарий родителей [20].

Таким образом, с одной стороны семья отражает в себе общественные 
отношения и преломляет их в своеобразные внутригрупповые отношения. 
С  другой стороны, на основе личных контактов между членами семьи воз- 
никает сеть эмоционально-психологических отнош ений. Обе системы от
ношений -  общественных и субъективных -  составляют единую  систему 
межличностных групповых отнош ений, влияющ их на процесс социального 
самоопределения ребенка.

Без взрослого человека, если ребенок сам  познает предметы и их свой
ства, он только случайно откроет их общественное значение, но вероят
ность этого невелика. М ир взрослых с первой минуты ж изни окружает ре
бенка. Взрослые, среди которых будет ж ить ребенок, очень различаются по 
своему восприятию мира, также отличаются и от самого малыша. Поэтому 
развитие отнош ений между родителями и  детьми -  это их движение, ди
намика от ситуации взаимной привязанности к  индивидуализации, что со
провождается ростом, становлением детей, и  изменением отнош ения к  ним 
родителей, изменением самих родителей. Рассмотрим этот процесс более 
подробно [18; 23].

Рождаясь, ребенок физически отделяется от матери, но его зависи
мость от нее по-прежнему сохраняется. В первые годы ж изни ребенка 
в формировании отнош ений между родителями и детьми наблюдается син
хронность, взаимная привязанность. Улыбка новорожденного -  это обра
щение к близкому человеку, это узнавание, общая радость открытия друго
го человека -  «комплекс оживления». И менно в  это время происходит вы
деление человеческого лица как объекта, на который будет направлено по
ведение, ребенок вы деляет лицо матери, взрослый становится центром его 
внимания, понимания себя и  других. Ситуация развития будет определять
ся в младенческом возрасте тем, насколько взрослый сумеет ответить на 
поведение ребенка, который буквально требует взаимодействия. Эмоции 
являются своеобразным ориентиром при построении поведения малыша. 
Первые диалоги ребенка с матерью начинаются без слов во время кормле
ния. Первые диалоги малыш а со взрослыми обычно короткие, но взрослый 
сам может сделать малыш а участником диалога, если будет разговаривать 
с ним. Поэтому на данном этапе важными являются сигналы расположен
ности и различные знаки внимания. После того как ребенок научился уз
навать и бурно радоваться маме, он доброжелательно реагирует на любого 
человека. После 3-4-х месяцев он радуется знакомым, доброжелательно 
реагирует н а любого человека.

Переходный период между младенчеством и ранним детством сопро
вождается всплеском самостоятельности, появлением аффективных реак
ций, обычно когда взрослые не понимают желаний ребенка. В конце мла
денчества, приобретя некоторую самостоятельность, ребенок становится



биологически независим. Начинает разрушаться ситуация неразрывного 
единства ребенка и взрослого. В раннем детстве наступает психологиче
ское отделение от матери, поскольку у ребенка интенсивно развиваются 
психические функции. В общении с близкими взрослыми преобладаю т мо
тивы сотрудничества. Кризис 3-х лет -  граница между ранним детством и 
дош кольным детством -  один из наиболее трудньрс периодов в  жизни ре
бенка. П о Д.Б. Эльконину, ребенок, отделяясь от родителей, пытается ус
тановить с ними новые, более глубокие отношения. Изменение позиции 
ребенка, возрастание его самостоятельности и активности требую т от 
близких взрослых своевременной перестройки. Если новые отнош ения не 
склады ваю тся, инициатива ребенка не поощряется, у него начинаются кри
зисные явления в отнош ениях со взрослыми. Л.С. Выготский описал 7 ха
рактеристик кризиса (негативизм, строптивость, своеволие, ревность, про- 
тест-бунт, упрямство, обесценивание) [8;18].

Дош кольное детство -  большой отрезок жизни ребенка. Ребенок от
крывает для себя мир человеческих отнош ений, разных общественных 
функций лю дей, испытывает сильное желание включиться во взрослую 
жизнь, активно в ней участвовать, хотя это ему недоступно. Аффект пере
носится с предмета на человека, благодаря чему взрослый и его  действия 
становятся для ребенка образцом не только объективно, но и  субъективно. 
Возникает потребность коренных изменений отношений ребенка со взрос
лым. В возрасте примерно 3-х лет ребенок становится гораздо более само
стоятельны м, и его совместная деятельность с близким взрослым начинает 
распадаться. Человеческие отнош ения ребенок моделирует в сюжетно
ролевой игре; играя, он учится общ аться со сверстниками.

М ладш ий школьный возраст называют вершиной детства. Ребенок со 
храняет м ного детских качеств — легкомыслие, наивность, взгляд на взрос
лого снизу вверх. Но он уже начинает утрачивать детскую непосредствен
ность в поведении, появляется другая логика мышления, меняются интере
сы, весь уклад его жизни. Н аступает кризис 7 лет, перелом отношений. П о
этому очень важно то, как ребенок переживает ту систему отношений, 
в которую  он включен. О т отношений в семье, отношения родителей к ре
бенку зависит уровень его самооценки, тревожности, может формировать
ся чувство неполноценности. Как считает Л.И. Божович, кризис 7 лет — это 
период рождения социального «Я», поэтому, когда ребенок выходит из 
кризиса, его проявления (кривляние, конфликты и т.д.) начинают исчезать 
и ребенок вступает в новый возраст. Становление самооценки младшего 
ш кольника зависит не только от его успеваемости, но и от особенностей 
стиля семейного воспитания, принятых ценностей в семье. У ребенка на 
первый план выходят те качества, которые больше всего ценятся родите
лями. Родители задают и исходный уровень притязаний ребенка -  то, на 
что он претендует.



Подростковый возраст связан с перестройкой организма ребенка. Н а
чинаясь с кризиса, весь период обычно протекает трудно и для самого ре
бенка, и  для его родителей. Чувство взрослости подростка проявляется 
в желании, чтобы все -  и родители, и ровесники -  относились к  нему как 
ко взрослому, такж е в  стремлении к самостоятельности, желании оградить 
какие-то стороны своей жизни от вмеш ательства родителей. Происходит 
отдаление детей от  родителей, ослабление связи с родителями и  укрепле
ние отнош ений со сверстниками. В вопросах, связанных с учебой, отверга
ется контроль со стороны родителей, зачастую подросток отказывается и 
от  помощи. Подросток начинает проводить много времени в компаниях 
друзей, чьи ценности принимает и на которые ориентируется. Конфликты 
с родителями, как правило, возникаю т из-за родительского контроля за по
ведением, учебой, выбором друзей и т.д. Наиболее распространенные сти
л и  семейного воспитания, определяющ ие особенности отнош ений подро
стка с родителями: демократический, авторитарный, попустительский. 
С родителями, имеющ ими неадекватные ожидания, у ребенка в подростко
вом  возрасте обычно утрачивается духовная близость; если навязывается 
повышенная моральная ответственность, может развиться невроз.

В ю нош еский период возникают новые потребности интеллектуально
го и социального порядка. М олодых людей поглощают вопросы интимных 
отнош ений, вы бора профессии. Однако жизненные перспективы, выбор 
профессии обсуждается с родителями. К  близкому взрослому старше
классники относятся как к  идеалу. Отнош ения со взрослыми хотя и  стано
вятся доверительными, но все же сохраняется определенная дистанция. 
К  доверительному общению со взрослыми старшеклассник прибегает в ос
новном в кризисных, трудных ситуациях, а общение с друзьями носит до
верительный, исповедальный характер [18].

Таким образом, отнош ения родителей и детей развиваются от ситуа
ции взаимной привязанности к взаимозависимости, партнерству, затем 
взаимному отдалению и индивидуализации.

На социальное самоопределение ребенка существенное влияние оказы
вает образование. Исследователями предложены различные определения 
понятия «образование». Характеризуя образование как социальное явление,
В.А. Сластенин считает его относительно самостоятельной системой, функ
циями которой является обучение и воспитание членов общества, ориенти
рованные на овладение личностью определенными знаниями, идейно
нравственными ценностями, умениями, навыками, нормами поведения, со
держание которых зависит от социально-экономического и политического 
строя конкретного общества и уровня его материально-технического разви
тия. Л.П. Крившенко определяет образование как процесс физического и 
духовного формирования личности, сознательно ориентированный на исто
рически обусловленные идеальные образы, зафиксированные в обществен
ном сознании социальные эталоны (спартанский воин, добродетельный



христианин, энергичный предприниматель, всесторонне развитая личность). 
Л.П. Крившенко также отмечает, что как социальный институт образование 
реш ает ряд важных задач: передача (трансляция) знаний от поколения к  по
колению; распространение культуры; генерирование и хранение культуры 
общества; социализация личности, особенно молодежи, и ее интеграция в 
общество; определение статуса личности; социальный отбор (селекция), 
дифференциация членов общества, благодаря чему обеспечивается воспро
изводство и изменение социальной структуры общества, индивидуальная 
мобильность; обеспечение профессиональной ориентации и профессио
нального отбора молодежи; создание базы знаний для последующего непре
рывного образования; социокультурные инновации; социальный контроль.

В современной России система образования включает государствен
ны е, межгосударственные и негосударственные (частные, общественные и 
религиозные) учебные заведения. Социальные функции образования реа
лизую тся через функции образовательных учреждений. После преобразо
ваний и  ряда реформ существующ ая ш кола представляет следующую сис
тему: общ еобразовательная школа, средние профессиональные учебные 
заведения и высшие специальные школы (Ю.В. Василькова, Т.А . Василь
кова).

1. Общ еобразовательная ш кола представляет собой четкую структуру: 
начальная школа; основная школа; старшая школа; гуманитарные гимна
зии, работаю щ ие по разноуровневым и  общеразвивающим программам.

2. Профессиональные учебные заведения: специализированные лицеи, 
техникумы , колледжи (5-12, 1-12, 9-12, 10-12 классы), где осуществляется 
профессиональная подготовка при дифференциации, поуровневой подго
товки специалиста по принципу непрерывного образования: ш кола -  лицей 
(техникум, колледж) — вуз.

3. Ш колы-интернаты, лесные, санаторные школы (1-9, 1-11 классы) 
для детей с отклонениями в здоровье, физическом и  психическом разви
тии, с различными проблемами в семье.

4. У чебные заведения, даю щ ие дополнительное образование: центры 
творчества, спортивные, музыкальные, художественные школы, коррекци
онно-развиваю щ ие центры, центры для одаренных детей.

5. Частные учебные заведения общего и коррекционного типа, для 
особо одаренных детей, где учителя работают по авторским программам 
развития ребенка. Это программы профессионального и  жизненного ори
ентирования.

6. Религиозные учебные заведения: воскресные школы, епархиальные 
гимназии, духовны е академии.

Современная ш кола связана с большим числом различных организа
ций. Это органы социальной защ иты семьи и детей; правовые органы; по
печительские советы; спонсорские организации; учреждения культуры,



дош кольные учреждения; неформальные фонды (Детский фонд, Ф онд ми
ра) и  др.

Питирим Сорокин в статье «Социальная роль семьи и школы» говорил 
о социальны х функциях школы, главными из которых считал следующие: 
селекция по способностям, обучение, воспитание. Процессы обучения и 
воспитания носят социальный характер, поскольку протекают при обще
нии, взаимодействии учителя, взрослого и ученика, ребенка.

П о мнению Ф.А. Мустаевой, в самом общем виде ш кола как открытая 
социальная система предполагает: расширение социальных контактов 
с  семьей; взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, 
другими социальны ми институтами; интеграцию усилий педагогов с ши
роким  кругом общественников (ветеранов, выпускников и др.); сотрудни
чество с различными творческими коллективами; вынесение уроков, вне
урочны х занятий за  пределы школы (в мастерские, лаборатории и др.).

О днако в последние десятилетия в связи с перестройкой и сменой 
идеологических ориентиров воспитательная, формирую щая личность роль 
ш колы ослабла, так как распространилось мнение, что в условиях соци
альной нестабильности, идеологической неопределенности главная задача 
ш колы -  хорош о обучить, а хорошо обученный человек автоматически 
становится и  подготовленным к жизни, и  воспитанным. Между тем, по 
мнению  В .И . Загвязинского, М.П. Зайцева и др., в новых условиях соци- 
ально-формирую щ ая, воспитывающ ая функции школы не ликвидируются, 
а , наоборот, усиливаются. В ситуации кризиса детства, социальной неуст
роенности значительной части населения, семейного неблагополучия, на
растаю щ ей агрессивности социальной среды системе образования, наряду 
с традиционной функцией обучения и воспитания, пришлось актуализиро
вать, расш ирить и  углубить также многие другие функции. Среди них, 
прежде всего:

1) социально-адаптивная и социально-стабилизирующая, обеспечи
ваю щ ие включение школьника в реальные социальные отнош ения и смяг
чаю щ ие социальную напряженность, социальные конфликты;

2) социально-преобразующая, обеспечивающая подготовку людей 
к  сознательной жизни в  условиях формирующегося демократического об
щ ества, рыночны х отношений;

3) социально-защитная, связанная с заботой о детях, которы м семья и 
общ ество не смогли создать нормальных условий для ж изни и развития;

4) здоровьесберегаю щая и реабилитационная, связанная с катастрофи
ческим ухудш ением здоровья детей и  преодолением пагубной традиции, 
когда цена образования оказывается слишком высокой, ибо оно приобре
тается за  счет утраты здоровья;

5) культуропреемственная и культуротворческая, проистекающая из со
временного понимания образования как приобщения к культуре в широком 
смысле слова (Н.Е. Щуркова), ибо средства массовой информации, учрежде



ния культуры, микросреда не в состоянии пока обеспечить этот процесс, а 
зачастую оказы ваю т явно негативное, разруш ающее влияние на личность 
[15; 37].

Таким образом, современная ситуация требует усиления воспитатель
ных, личностно-образующ их функций школы как основного образователь
ного учреждения, требует, чтобы школа была не просто учебной, а социаль
но и личностно-развивающей системой, способствующей успешному само
определению ребенка. Это нисколько не противоречит определению школы 
как системы образовательной, если трактовать образование в соответствии с 
законом РФ  «Об образовании», где поясняется, что образование -  это вос
питание и  обучение.

В качестве примера можно привести адаптивную школу или школу 
«домаш него типа». В адаптивной школе ведущ ей идеей выступает обеспе
чение благоприятных условий и возможностей социализации и личностно
го развития для каждого ребенка с учетом его индивидуальных психофи
зиологических особенностей, склонностей и интересов, уровня развития. 
Так, в многопрофильной ш коле-комплексе № 109 г. М осквы (директор 
Е.А. Ямбург) создана система развивающего профильного обучения: клас
сы, обеспечиваю щ ие базовый стандарт образования; компенсирующие 
классы с усиленной помощью детям, подверженным дезадаптации. Ш кола 
«домаш него типа» вполне естественна для небольших поселений, где все 
друг друга знают, а ш кола -  нередко единственный культурный центр. 
«Домаш няя школа» эффективна и для отдаленных от центра городских 
школ, особенно расположенных в социально неблагополучных микрорай
онах. Например, в школе №1 г. Нижневартовска создана уютная обстанов
ка заботы и помощи, открыты отделение музыкальной школы, досуговый 
центр, значительная часть детей из неблагополучных семей проводит 
в ш коле весь день.

Оказы вать помощь ребенку в социальном самоопределении м ожет со
циальны й педагог. За  последние четверть века в практике социально
педагогической работы можно выделить три качественно различающихся 
этапа ее организации: 1) 60-е гг. XX  в. -  период накопления опыта, поиска, 
попытки ввести в образовательные учреждения специалистов, ориентиро
ванных непосредственно на социально-педагогическую работу -  организа
торы внеклассной и  внешкольной воспитательной работы, педагоги- 
организаторы, работники внешкольных учреждений, клубов и т.д.; 2 ) ру 
беж 70-80-х гг. XX  в. -  в стране стала развиваться сеть разнообразных 
комплексов (социально-педагогических, образовательно-культурных и 
т.д.); 3) связан с введением в 1991 г. института социальных педагогов 
в  сф еру образования (на социального педагога возложены обязанности -  
защ ита ребенка, создание ему комфортных условий в школе, регулирова
ние и создание благоприятной среды для решения жизненных проблем се
мьи, ребенка, подростка, различных социальных групп).



Вопрос о социально-педагогической деятельности в ш коле рассматри
вается различными исследователями (М.Д. Горячев, Ю .В., Т.А. Василько
вы, Р.В. Овчарова и др.). На основании работ этих авторов мож но утвер
ждать, что целью и духовно-нравственной основой социально- 
педагогической деятельности является формирование гуманных отнош е
ний в социуме, а ш кола -  открытая гуманная система. О ткры тая школа 
имеет многофункциональный характер. Например, Скидмором и Тиккере- 
ем  социально-педагогическая деятельность школы сравнивается с «протя
нутой рукой обучающему в осуществлении образовательных и воспита
тельны х задач». Основная роль социального педагога в ш коле — консуль
тант, советник. Свои знания он использует для оказания помощ и ученикам, 
учителям, родителям. Основной круг проблем, которые он  разреш ает, -  
дисциплина, взаимоотношения учащихся, свободный досуг, отношение 
ребенка к  ш коле и  учению, отнош ение школы и семьи, учителей и родите
лей, детей и родителей [1\ 14; 27].

М.П. Гурьянова рассматривает ш колу как открытую воспитательную 
систему, которая должна стать центром социально-педагогической работы 
как комплексной службы помощи ребенку, семье и  всем жителям села. 
В организационном плане социально-педагогическая деятельность пред
ставлена ею в качестве социально-педагогической службы, в которую вхо
дят педагог-психолог, социальный педагог, школьный врач, медсестра, ин
структор по физической культуре, учитель-логопед, педагог-организатор.

Ю .В. Василькова подробно рассматривает взаимодействие специали
стов в образовательном учреждении. Так, руководит социальной работой 
в  ш коле один из заместителей директора. Вопросы социальной работы с 
родителями и детьми обсуждаются на родительских конференциях и  педа
гогических советах. Заместитель директора по воспитательной работе на
лаживает взаимосвязь школы с внешкольными детскими учреждениями, 
просветительскими организациями и т.д. Заместитель директора по учеб
ной работе организует работу кружков, секций, клубов, индивидуальную 
работу учителей с учениками, консультации, работу педагогов с трудными 
детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании. Учителя 
начальных классов и классные руководители, изучив семьи и учеников 
микрорайона, выделяют тех ребят, которые нуждаются в социальной по
мощи, помогают семье в воспитании трудных детей. Учителя- 
предметники, определив способности, уровень обученности детей, органи
зуют различные кружки и секции, готовят массовые мероприятия в школе, 
привлекая к  проведению родителей и  бывших учеников школы. Введение 
ставки социального педагога в школе определяет статья 55 Закона «Об об
разовании». Социальный педагог объединяет свои усилия с другими спе
циалистами, родителями, курирует и координирует работу педагогическо
го коллектива [7].



П оскольку образовательная система каждого учреждения имеет свои 
ценностно-смысловые ориентации, предполагается, что социальный педа
гог обеспечивает развитие социальных ориентиров в педагогическом про
цессе. Ведущ им условием успеха деятельности социального педагога явля
ется соответствие содержания его деятельности уже сложившейся ориен
тации образовательного учреждения. Признаками социальной ориентации 
образовательны х учреждений являются: социальный заказ данному типу 
учреждения; социальные ожидания субъектов образовательного учрежде
ния (учителей, учащихся, родителей); социальные функции педагогов, ко
торы е они берут на себя, включаясь в разрешение проблем социальной 
ж изни детей, и т.д.

И.Н. Закатова видит социально-педагогическую функцию школы 
в интеграции арсенала средств и  возможностей трех сфер, формирующих 
личность ребенка: школы, семьи, открытого социума. Особенностями мо
дели, представленной автором, являются социально-педагогическая на
правленность традиционных подсистем школы -  обучения и воспитания; 
организация третьей специальной, социально-ориентированной подсисте
мы — социально-педагогической службы.

П оскольку социальная педагогика представляет собой интегрирован
ную область теории и практики, соответственно, школьный социальный 
педагог использует в процессе своей деятельности систему форм и мето
дов работы: педагогических, социально-педагогических, социальной рабо
ты , психологических, 'социологических, — позволяющих ему реализовать 
основные направления его профессиональной деятельности (диагностика, 
профилактика, коррекция, реабилитация и т.д.) [27].

Н апример, основной при оценке потребностей учащ ихся в условиях 
поддержки или вмеш ательства является психосоциальная история лично
сти. П ри этом  школьный социальный педагог использует разнообразные 
м етоды — визиты на дом, индивидуальное и групповое консультирование, 
посредничество в кризисных ситуациях, мобилизация и координация 
средств социума, наблюдение за воспитуемым, его защита.

П о мнению JI. Костин, главный акцент социально-педагогической дея
тельности школы должен делаться на методах, направленных на ребенка, 
его эмоциональные проблемы, личное приспособление. Она выделила сле
дую щ ие обязанности социального педагога: обеспечение целенаправленно
го воспитания как всех учеников, так и некоторых, требующих особой по
мощи; защ ита ученика, учитывая срочность проблем детей, требующих 
особого внимания; определение вместе со школьной администрацией воз
никающ их проблем ученика, установление контактов с учреждениями об
щ ины для оказания помощи; определение способов создания обстановки, в 
которой дети чувствуют себя свободно и учатся осознанно; организация ро
дителей и  общественности, чтобы направлять в нужное русло их инициати
вы; развитие и  поддержка продуктивного диалога между школой и  учреж-



деннями социальной помощи, чтобы координировать программы поддерж
ки детей и их семей, помогать в достижении поставленных целей, разраба
тывать специальные программы помощи, содействовать росту услуг 
агентств, чья деятельность способствует позитивным изменениям в общест
ве; координация действий персонала учебного заведения, представление ин
тересов учащ ихся [14].

Л.Е. Никитина в числе основных направлений социально-педагогиче
ской работы в школе указывает следующие: помощь семье в проблемах, 
связанных с учебой, воспитанием, присмотром за ребенком; помощь ре
бенку в устранении причин, негативно влияющих на его успеваемость и 
посещение учреждения; привлечение детей, родителей, общественности 
к организации и проведению социально-педагогических мероприятий; рас
познавание, диагностирование и разреш ение конфликтов, трудных жиз
ненных ситуаций, затрагивающих интересы ребенка; выявление запросов, 
потребностей детей и разработка мер помощи конкретным учащимся 
с привлечением специалистов из соответствующих учреждений и  органи
заций; проектирование, разработка планов и  программ по различным на
правлениям деятельности образовательного учреждения; обеспечение 
учебно-воспитательной работы за пределами расписания учебных занятий.

Социальный педагог ведет исследовательскую работу, выявляет соци
ально-демографическую структуру микрорайона, наличие семей «группы 
риска» [25].

Каждое учреждение принимает на себя определенную социальную 
функцию — меру ответственности за осуществление социального и образо
вательного права ребенка. Социальную роль образовательного учреждения 
можно определить по следующим признакам: образовательные цели и со
держание образовательных программ относительно образовательного 
стандарта и показателей готовности выпускника к жизни; исходный уро
вень готовности к обучению детей, стартовая позиция в индивидуальном 
образовательном маршруте; ресурсное обеспечение образовательного про
цесса; объем дополнительных образовательных и социальны х услуг; уча
стие общественности в создании условий для образовательной деятельно
сти. Н а основе этих признаков социальной роли образовательного учреж
дения можно вычленить тип учреждения. Определить социальную роль — 
значит четко оценить возможность данного учреждения по оказанию соци
альных услуг ребенку. Только тогда социальный педагог сможет точно 
сформулировать цели, определить реальные средства и силы, наметить пу
ти  разреш ения конкретной проблемы. Сопоставление целей, условий и 
способов их достижения, которые существуют в школе, позволит опреде
лить, как реализуется образовательное право учащихся.

Р.В. Овчарова выделяет три направления, по которым идет изучение 
проблемного поля социальной жизни обучающихся: состояние социальной 
зрелости и социальных условий для самореализации и самосоверш енство



вания каждого ученика; условия жизни в семье и  в школе всех обучаю
щихся; проблемные, трудные жизненные ситуации отдельных социальных 
групп детей.

Такж е содержание работы социального педагога может быть опреде
лено в соответствии с основными функциями социально-педагогической 
службы (диагностической; прогностической; консультативной; защитной; 
опекунской; организаторской). Н а  практике полезными для этой работы 
оказы ваю тся многие методики: проективные, опросы, анкеты, оценочные 
методы (самооценка, взаимооценка и  др.), тестирование и др. Для регист
рации результатов сбора информации используются различные формы 
учета: акты  обследования, карты, паспорта. Смысл социально-
педагогического исследования -  это  применение результатов для профи
лактики или преодоления трудных ж изненных ситуаций [27].

Формирование личности, воспитание ребенка происходит не только 
в семье, школе, дошкольных, внешкольных учреждениях, но и  во дворе, 
среди сверстников. Н а улице, во дворе, со сверстниками ребенок предос
тавлен сам себе, что может негативно сказаться на его социализации. П о
этому, как отмечает И.Н. Закатова, работу по месту жительства следует 
вести не с подростками (уже трудными), а  с дошкольниками, организовы
вая их свободное время. Именно здесь возникают неформальные группы, 
появляю тся лидеры, могут происходить контакты с нежелательными 
взрослыми, проявляются негативные черты у подростков, и они вовлека
ются в  п реступные группы.

Р.В. Овчарова считает, что социально-педагогическое исследование 
м икрорайона предшествует составлению планов и построению прогнозов, 
является информационной основой социально-педагогической работы и 
мож ет быть проведено путем составления паспорта, анкетирования детей и 
родителей. Социально-педагогический паспорт является распространенной 
в  практике формой первичного документа по результатам социально
педагогического исследования и включает в себя следующие аспекты: ма
териальная база и возможности ее использования для организации вне- 
учебного времени детей и подростков: спортивная, техническая и культур
но-просветительская; центры сосредоточения интересов детей и подрост
ков микрорайона, места их стихийного группирования; возможные очаги 
негативного влияния на них; взрослое население и  окружение микрорай
она (общ ее число жителей, их возрастной, национальный, социальный, 
профессиональный состав; образовательный, культурный и нравственный 
уровень); состав семей микрорайона (общее число семей; количество се
мей, имею щ их детей; структура семей и их полнота, воспитательный по
тенциал; образовательный, культурный и нравственный уровень); детское 
население микрорайона (общее число детей и подростков; количество не
соверш еннолетних, входящих в группу риска; виды отклонений поведения; 
число правонарушителей, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков



и токсических средств; количество детей и  подростков с ограниченными 
возможностями, нарушениями нервно-психического здоровья; детей- 
инвалидов; несовершеннолетних, находящ ихся на попечительстве и под 
опекой; учащ ихся, не посещающих школу, не занятых в сфере разумного 
досуга; проживающих в аморальных и асоциальных семьях) [21].

По И.Г. Зайнышеву, к методам социального диагноза (социальной ди
агностики) можно отнести следующие: зондажно-информационное обсле
дование (сбор сведений об инфраструктуре, численности, составе и дина
мике местного населения и т.д.); социально-историческое обследование 
(изучение истории заселения и освоения данной территории, изменения 
состава местного населения, исследование его занятий и  традиций и т.д.); 
информационно-целевой анализ различных документов, статей из местной 
и центральной прессы, материалов электронных средств информации, пи
сем  и  жалоб граждан и  т.д.; социальное картографирование (анализ соци
ально-пространственного распределения и динамики рождаемости и 
смертности населения, зависимость качества жизни от различных природ
ных и социальны х факторов) [25].

На сегодняш ний день практика работы социального педагога предпо
лагает его закрепление за отдельным районом, домом. Ю .В. Василькова и 
Т.А . В асилькова указы ваю т на создание распространенных практикуемых 
форм работы на базе различных центров: культурных, спортивных, реаби
литационных [7].

О днако в  современных условиях возникает практика социально
педагогической работы с детьми и в школе, и по месту жительства -  дея
тельности по единому плану воспитательной работы в микрорайоне и 
школе, которая объединяет школу и все социальные службы в решении 
общей проблемы воспитания и  защ иты детей. В этом случае работа педа
гогического коллектива не замыкается в стенах школы, а интегрируется 
в систему взаимоотношений с семьей, детскими объединениями, сверстни
ками. Такова практика социально-педагогических комплексов различных 
городов РФ: М осквы, Санкт-Петербурга и др.

Р.В. О вчарова, описывая современный социально-педагогический 
комплекс, выделяет в нем четыре подструктуры: территориальная соци
ально-педагогическая служба, в которую входят социальные педагоги; 
внутриш кольная служба социальной заботы, которая представлена класс
ными руководителями, воспитателями групп продленного дня, организа
торами внеклассной работы; психологическая служба, функционирующая 
под руководством педагога-психолога; медико-валеологическая служба, 
отслеживающ ая состояние здоровья учащ ихся и педагогов и  обеспечи
вающая формирование культуры здоровья школьного коллектива. Основ
ными функциями социально-педагогической службы комплекса являются: 
диагностическая; прогностическая; консультативная; защитная; опекун
ская; организаторская [27].



Также интересным и целесообразным является зарубежный опы т ра
боты в микрорайоне, по месту жительства, анализ которого дает JI.E. Н и
китина. Например, метод вмешательства в критических случаях (впервые 
применен в СШ А в 1874 г., когда церковь вмешалась в судьбу девочки, 
подвергш ейся жестокому обращению в семье, и по всей стране стали о бра
зовываться общ ества предотвращения жестокого отнош ения к  детям) -  и с
пользуется в работе с отдельными людьми, семьями и группами, находя
щимися в ситуации острого кризиса, вызванного или переходным перио
дом, или жизненным развитием [26].

М етод работы в общ ине рассматривается как социально-политическое 
средство удовлетворения интересов, потребностей, ожиданий граждан. 
При этом ставится задача добиваться, чтобы клиент понимал тесную зави
симость и взаимообусловленность личных и общественных проблем. Он 
должен принимать активное участие в солидарных действиях, направ
ленных на реш ение конфликтных ситуаций. Этот метод состоит из вы яс
нения сути и типа проблемы, анализа причин, разработки, программы, 
планов, привлечения необходимых ресурсов, выявления и вовлечения ли
деров, развития отнош ений между членами общества для облегчения их 
усилий.

М етод работы на улицах -  «открытый» метод социальной работы, 
ориентированный на проблемы улицы и  включающий превентивные меры:

-  профилактика появления запущенной (маргинальной) молодежи, 
особенно уличных групп детей и подростков при помощи установления 
«случайных» контактов с ними в периоды сборов и проведения свободного 
времени;

-  определение потребностей и особых проблем уличных групп моло
деж и и  форм оказания им соответствующей помощи — как индивидуаль
ной, так и групповой;

-  предотвращение численного увеличения групп, направление актив
ности их участников в менее агрессивное русло;

-  отбор особо тяжелых подростков из уличных групп с попыткой во
влечения их в молодежные группы, находящ иеся под педагогической опе
кой социальны х работников;

-  поиск помещений для уличных групп молодежи и  проведение с ни
м и различных форм досуга и экскурсий с целью ускорения процесса их с о 
циализации или ресоциализации;

-  установление контактов с наркоманами, определение их в соответ
ствующие заведения;

-  привлечение подростков к  солидарной поддержке своих сверстни
ков, т.е. формирование из их рядов добровольных помощников социально
го педагога и социального работника [25; 26].



Задания для самоконтроля

1. Дайте определение социальному самоопределению человека (ре
бенка).

2. Назовите другие виды самоопределения человека.
3. Охарактеризуйте основные сферы социального самоопределения 

ребенка в современном обществе.
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Тема 6. Социальная педагогика как теория и практика 
решения социальных проблем человека (ребенка)

С оциализация конкретных людей в любом обществе протекает в раз
личных условиях опасности, оказывающих влияние на развитие человека. 
Поэтому объективно появляются группы людей, становящихся или могу
щих стать жертвами неблагоприятных условий социализации. А.В. Муд- 
риком условно выделены три группы задач, решаемых человеком на каж
дом возрастном этапе или этапе социализации: естественно-культурные, 
социально-культурные и социально-психологические, своевременное ре
шение которых для человека необходимо [23].

Естественно-культурные задачи предполагают достижение опреде
ленного уровня физического и сексуального развития: познать телесные 
каноны, свойственные культуре; усвоить элементы этикета, кинесического 
язы ка (жесты, позы, мимика, пантомимика); развить и реализовать физиче
ские и сексуальные задатки; вести здоровый образ жизни (гигиена, режим,



питание, способы сохранения здоровья); перестраивать стиль жизни в со
ответствии с  половозрастными и  индивидуальными возможностями.

Социально-культурные задачи: познавательные, морально-нравствен
ные, ценностно-смысловые -  специфичны для каждого возрастного этапа 
в  конкретном социуме в определенный период его истории. Эти задачи 
объективно определяются обществом в  целом, этнорегиональными осо
бенностями и  ближайшим окружением человека.

Социально-психологические задачи -  это становление самосознания 
личности, ее самоопределение в актуальной жизни и  на перспективу, са
мореализация и  самоутверждение, которы е на каждом возрастном этапе 
имею т специфические содержание и  способы их решения. Самосознание 
личности можно рассматривать как достижение ею в каждом возрасте оп
ределенной меры самопознания, наличие относительно целостной концеп
ции, уровня самоуважения (например, перед подростком стоит задача по
знания своего сходства и отличия с другими, перед юношей — тех, от кого 
зависит определение своего места в мире). Самоопределение личности -  
нахождение определенной позиции в сферах жизнедеятельности и  вы ра
ботка ж изненны х планов (в младшем школьном возрасте необходимо оп
ределить новые отнош ения со сверстниками и взрослыми, в подростковом 
возрасте важ ен поиск позиции среди сверстников, в ранней юности — отно
шения с противоположным полом). Самореализация -  удовлетворяющая 
человека реализация активности в значимых для него сферах жизнедеятель
ности и  взаимоотношений, предполагающая одобрение значимыми для че
ловека лицами (формы: социально ценные, социально полезные, социально 
приемлемые, асоциальные и антисоциальные). Самоутверждение -  дости
жение человеком субъективной удовлетворенности результатом или про
цессом самореализации.

Реш ение данны х задач является объективной необходимостью для 
развития человека, его успешной адаптации. Если какие-либо существен
ные задачи остаются нерешенными, это приводит к дефектам социализа
ции. Человек, полностью адаптированный в обществе и не способный 
в  какой-то мере противостоять ему (конформист), может рассматриваться 
как ж ертва социализации; человек, не адаптированный в обществе, также 
ж ертва социализации (диссидент, правонаруш итель и т.п.). Н а каждом воз
растном  этапе социализации м ожно выделить типичные опасности.

В периоде внутриутробного развития плода: нездоровье родителей, их 
беспорядочны й образ жизни, плохое питание матери; отрицательное эмо
ционально-психологическое состояние родителей, медицинские ошибки, 
экология. В  дош кольном возрасте (0-6 лет): болезни и травмы; амораль
ность родителей, игнорирование ребенка; нищ ета семьи; антигуманность 
работников детских учреждений; отвержение сверстниками; антисоциаль
ные соседи; СМ И. В младшем школьном возрасте (6-10 лет): беспорядоч
ный образ ж изни родителей, нищ ета семьи; гипо- или гиперопека; видео



смотрение; негативное отношение других людей; отрицательное влияние 
других детей (привлечение к  курению, к выпивке, воровству); физические 
травмы и дефекты, потеря родителей, изнасилование, растление. В подро
стковом возрасте (11-14 лет): аморальность родителей; нищ ета семьи; ги- 
по- или гиперопека; СМ И; ош ибки педагогов и родителей; курение, токси
комания; изнасилование, одиночество; травмы и дефекты; травля; вовле
чение в  антисоциальные и  преступные группы; опережение или отставание 
в психосексуальном развитии; переезды семьи; развод родителей. В ран
ней ю ности (15-17 лет): антисоциальная семья, нищ ета семьи; пьянство, 
наркомания, проституция; ранняя беременность, вовлечение в преступные 
и тоталитарные группы; травмы и дефекты; дисморфофобия (приписыва
ние себе несуществующ его физического дефекта); непонимание окру
жаю щ ими, одиночество; травля; противоречия между установками, сте
реотипами и реальной жизнью. В ю нош еском возрасте (18-23 года): пьян
ство, наркомания, проституция; нищета, безработица; сексуальные неуда
чи, стрессы; вовлечение в противоправную деятельность; одиночество; 
разры в меж ду уровнем притязаний и социальным статусом; служба в ар
мии; невозможность продолжить образование.

Успеш ность социализации подрастающего поколения, формирование 
качеств личности зависит от содержания и устойчивости функционирова
ния социальны х институтов. Однако в деятельности каждого социального 
института произош ли серьезные деформации и сбои. Это также создает 
определенны е трудности для подрастающ его поколения в процессе социа
лизации. Назовем некоторые из них.

В силу известных причин (экономического кризиса, безработицы, 
сниж ения жизненного уровня семьи, ослабления или полной утраты се
мейных традиций) нарушилась устойчивость семейных связей; принизи
лась ответственность части родителей за воспитание своих детей; активи
зировался процесс распада семей. Например, по данным М инистерства об
разования, численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в России за пять лет (1994-1998 гг.) возросла на 136,4 тыс. че
ловек (с 460,4 тыс. до 596,8 тыс. человек).

Возник целый слой нигде не работающ их граждан и лиц без опреде
ленного места жительства. Как правило, в большинстве своем это люди 
трудоспособного возраста, промышляющие сбором пищ евых отходов, по
прош айничеством и воровством. Распространенная среди них и прогресси
рую щ ая в обществе наркомания ведет к деградации личности. Особую 
опасность представляет копирование детьми и  подростками образа жизни 
таких лю дей, их отстранение от  семьи, от социально значимы х интересов. 
В этих случаях проявляется искажение самой сущности социальной адап
тации, поскольку такие дети принимают для себя отклоняющиеся о т  соци
альной нормы правила поведения, утрачивают способность жить и об
щаться в нормальных человеческих условиях, замыкаются в группах по



добны х себе сверстников, проявляю т недоверие к родителям, педагогам, 
наставникам, при помещении в воспитательное учреждение чувствуют се
бя дискомфортно. П роизойдет ли столкновение с какой-либо из этих опас
ностей конкретного человека, во многом зависит не только от объективных 
обстоятельств, но и  от его индивидуальных особенностей [15].

Педагогическая виктимология — отрасль знания, изучающая содержа
ние и способы работы с реальными или потенциальными жертвами небла
гоприятны х условий социализации.

Социально-педагогическая виктимология изучает развитие людей 
с физическими, психическими, социальными и личностными дефектами и 
отклонениями; выявляет категории лю дей, чей статус (социально- 
экономический, правовой, социально-психологический) создает предпо
сылки для неравенства в условиях конкретного общества, для дефицита 
возможностей, развития и самореализации; анализирует причины, разраба
ты вает принципы, цели, содержание, формы и методы профилактики, ми
нимизации, компенсации, коррекции тех обстоятельств, вследствие кото
рых человек становится ж ертвой неблагоприятных условий социализации.

О сновными понятиями виктимологии являются: «жертва», «виктим- 
ность», «виктимизация», «виктимогенность», «посягатель» [15].

Ж ертва — человек, испытывающ ий на себе последствия негативного 
влияния внеш него характера (условий, ситуаций, посягателя). Выделяют 
следующие виды жертв неблагоприятных условий социализации: реаль
ные, потенциальные и  латентные. Реальные жертвы -  люди с психо
соматическими дефектами и  отклонениями, инвалиды. Потенциальные 
ж ертвы -  лю ди с пограничными психическими состояниями; мигранты из 
страны в страну, из региона в регион; дети, живущие в семьях «группы 
риска», в семьях с низким экономическим благосостоянием и т.п. Ла
тентные жертвы -  люди, условия существования которых не являются не
гативными, однако не позволяю т полностью реализовать заложенные от 
природы задатки (ребенок-вундеркинд).

Среди потерпевших от тех или иных внешних факторов можно услов
но вы делить три основные группы лиц: 1) люди, для которых характерно 
преобладание отрицательных нравственно-психологических свойств, — ли
ца с различного рода характерологическими отклонениями (психопатии, 
неврозы, склонность к  аффектам, повышенная демонстративность); 2 ) лю 
ди, в  целом положительные, ставш ие жертвами посягательства в силу сво
его неосторож ного поведения (чащ е дети, подростки), которые в силу не
достаточности жизненного опыта не могут адекватно и своевременно 
предвидеть возможные негативные последствия собственного поведения 
(например, соглашаются сесть в машину к незнакомому человеку); 3) лю 
ди, ставш ие жертвами обстоятельств объективного характера -  лица с раз
личного рода врожденными недугами, пережившие ситуации с высоким 
риском  для жизни (жертвы катастроф).



Виктимизация -  процесс влияния на человека совокупности негатив
ных условий и факторов; процесс социально-психологических изменений 
личности человека под влиянием негативных внеш них условий и факто
ров, формирую щих в нем «психологию жертвы». Выделяют постоянные и 
непостоянные, устранимые и неустранимые факторы виктимизации.

Виктимносгь -  повышенная способность человека становиться мише
нью для преступных посягательств. Виды виктимности: личностная (как 
совокупность социально-психологических свойств личности, определяю
щих способность стать жертвой преступления); групповая, или профес
сиональная (как «безличное» свойство, обусловленное выполнением чело
веком определенных социальных функций); всеобщая (определяемая су
ществованием в обществе преступности, которая объективно ставит лю
бого человека в  положение потенциальной жертвы) [15; 23].

Посягатель -  человек, целенаправленные действия которого превращают 
другого в жертву. Роли посягателя и жертвы могут быть закреплены в ряде 
ситуаций жестко (например, в ситуации захвата заложников); может наблю
даться инверсия ролей посягателя и жертвы (JI.B. Франк), когда в одном и 
том же лице совмещаются посягатель и  жертва, либо когда они периодически 
меняются местами (например, в ситуации семейно-бытового конфликта, обу
словленного злоупотреблением алкоголем одного из супругов).

Виктимологическая профилактика — организованная целенаправленная 
деятельность специалистов различных профессий (психологов, социальных 
педагогов и  работников социальных служб, юристов и  т.д.), направленная 
на выявление и устранение различных виктимологически значимых явлений 
и процессов в сфере внутрисемейных, общественных, неформальных отно
шений, обусловливающих виктимизацию личности человека: своевремен
ное и продуманное планирование в области социальной инфраструктуры 
микрорайона или города (строительство жилья, учреждений социальной 
сферы, обеспечение сохранности рабочих мест) может предотвратить ми
грационные процессы среди жителей данной территории; организация и 
проведение групповых психологических тренингов обучающ его характера 
(приобретение навыков эффективного разрешения межличностных кон
фликтов, навыков психофизиологической саморегуляции) позволит людям 
более эффективно взаимодействовать с окружающими; своевременное кон
сультирование и профессиональная поддержка социальным педагогом ро
дителей может снизить риск возникновения внутрисемейной напряженно
сти. Также предусматривается помощь и поддержка лиц, ставших жертвами 
неблагоприятных факторов окружающей среды [15].

Определяющ ее значение в обеспечении поддержки населения имеет 
государственная экономическая и социальная политика, от которой зави
сят успешная социализация подрастающего поколения, занятость населе
ния в сферах общественного труда, благосостояние и доходы семей 
(М .В. Ш акурова, Т.Н. Поддубная).



К  настоящ ему времени сложились четыре основные формы государ
ственной помощ и семьям, имеющ им детей: денежные выплаты семье на 
детей и в связи с  рождением, содержанием и воспитанием детей (пособия и 
пенсии); трудовые, налоговые, жилищные, кредитные, медицинские и дру
гие льготы семьям с детьми, родителям и  детям; бесплатные выдачи семье 
и детям (детское питание, лекарства, одежда и обувь, питание беременным 
ж енщ инам и др.); социальное обслуживание семей (оказание конкретной 
психологической, юридической, педагогической помощи, консультирова
ние, социальные услуги) [20].

Для управления государственной семейной политикой созданы соот
ветствующ ие комитеты. В структуре федерального М инистерства труда и 
социального развития сформировано специальное подразделение -  Депар
там ент проблем семьи, женщ ин и детей. Эти структуры координируют 
проведение семейной политики в органах исполнительной власти.

В настоящее время действуют центры социальной помощи семье и  д е
тям, психолого-педагогической помощи населению, социальные приюты 
для детей и подростков, социально-реабилитационные центры для несо
верш еннолетних, центры помощи детям, оставшимся без попечения роди
телей, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными 
возможностями. В ряде территорий функционируют комплексные центры 
социальной помощ и населению, в которых предусмотрена работа с семьей 
и  детьми.

Социальные службы осуществляю т постоянный контроль за выполне
нием У казов П резидента Российской Федерации, Правительства Россий
ской Федерации, распоряжений губернаторов и мэров городов, направлен
ных на социальную защ иту малообеспеченных групп населения, проводят 
адресный переучет всех социально незащищенных категорий населения, 
постоянно обеспечиваю т информацией по социальной защ ите населения. 
Их специалисты проводят следующие мероприятия: принятие специаль
ных законодательных и иных правовых актов края, решений местных ор
ганов власти и управления; внесение в качестве законодательной инициа
тивы изменений и  дополнений в действующее законодательство Россий
ской Ф едерации и иные правовые акты по вопросам семейной политики; 
разработку и  осуществление краевых программ комплексного и целевого 
характера по отдельным направлениям семейной политики; формирование 
системы территориальных органов социальной защиты, а также специаль
ных служб различного профиля и направленности по оказанию социаль
ной, социально-психологической и  социально-педагогической помощи се
мье и д етям  и др.

Разнообразие условий на обш ирной территории Российской Ф едера
ции, различие проблем и возможностей большого города или маленького 
населенного пункта, культурного центра со множеством социальных ре
сурсов и  специалистов или отдаленного поселения, где таких профессио



нальных работников нет, -  все это объясняет существование различных 
моделей социальных центров и служб для работы с  семьей.

Ш ирокой круг мероприятий предусмотрен для детей с отклонением 
в здоровье и развитии. Существуют специализированные детские сады, 
стратегическая цель которых -  подготовка к  обучению в массовой школе. 
Однако некоторая часть дошкольников с явно непреодолимыми недостат
ками в здоровье получает подготовку для обучения в специальной школе. 
В 90-е годы  появились частные детские сады. Это вызвано социальной 
стратификацией современного общества.

Система социальной защ иты школьников включает разнообразные 
мероприятия, проводимые в школе, во внешкольных учреждениях, работу 
с семьей и  общественностью . Основным результатом этой деятельности 
являю тся формирование социальной защ ищенности школьников как ус
тойчивого психического состояния, включающего уверенность в их ус
пеш ном социально-профессиональном самоопределении, а также эффек
тивная социализация. Социально-педагогическая работа способствует 
вклю чению  в производительный труд, в систему непрерывного образова
ния.

З адан и я д л я  сам окон троля

1. Приведите примеры социальных проблем детей.
2. Какие теории социальных проблем Вы знаете? Дайте им краткую 

характеристику, изучив дополнительную литературу.
3. Охарактеризуйте деятельность социального педагога по решению 

социальны х проблем ребенка.
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Тем а 7. Возможности педагога в  реш ении социальны х проблем ребенка

Социальные проблемы — социальное противоречие, осознаваемое че
ловеком (группой) как значимое для него (нее) несоответствие между це
лью  и результатом. Это несоответствие, возникающее из-за отсутствия или 
недостатка средств для достижения цели, приводит к  неудовлетворению 
социальных потребностей (М.В. Ш акурова).

Проблемные ситуации в социальной жизни существуют у любого ре
бенка как растущ его организма. На каждом этапе развития ребенок и его 
окружение обнаруживают противоречия между новым уровнем социаль
ных задач и  собственными потенциальными возможностями, а также меж
ду новым уровнем  социальных качеств и ранее сложившимися мерками, 
предъявляемыми к человеку. Если своевременно не изменяются нормы, 
оценки, не создаются соответствующие условия, то возникают различного 
рода проблемы на пути самостоятельного решения жизненно важ ных за
дач. Специалисты и практикующие социальные педагоги выделяют три 
группы проблем в ж изни ребенка [29;35;36].

Таблица 1
П роблем ы  в  ж изни ребенка

П еречен ь  проблем 
с т о ч к и  зрен ия

П еречен ь  проблем  с  то ч ки  зрен ия 
п рак ти кую щ и х  с оц и альн ы х  п едагогов

1. П роблемы свобо
ды  выбора и социаль
ного творчества: 
трудности на пути 
реализации ребенком 
его интересов и по
требностей в уже сло
живш ихся нормах со
циальной жизни или 
трудности в создании 
новых норм  социаль
ных отнош ений (про
явление собственного 
отнош ения к  людям, 
установление нового 
статуса, расширение 
масш табов влияния 
на окружаю щ ую  сре
ду и т.п.)

1. Проблемы, связанные с сохранением пси
хического здоровья детей, развитием лично
сти, самоопределением детей и подростков: 
профессиональное самоопределение подрост
ков с учетом возможностей социальной среды; 
психологическая дезадаптивность, тревож
ность, страхи; саморазвитие ребенка и 
реализация его способностей в социальной 
среде; личностное самоопределение, развитие 
рефлексии; проблемы, связанные с неблагопо
лучием семьи, нарушением прав ребенка и на
силием, психологическое неблагополучие в 
семье, семьи «социального риска», тяжелое 
материальное положение, беспризорность де
тей, алкоголизм и/или наркомания родителей; 
соблюдение, охрана и защ ита прав детей и 
подростков, нуждающихся в правовой, соци
альной и педагогической помощи; опека, по
печительство, сиротство; агрессия, насилие в 
семье



2. П роблемы соци
альной адаптации и 
дезадаптации -  труд
ности усвоения и  при
способления к су
ществующ им нормам 
социальной жизни 
или трудности в раз
руш ении тех  норм, 
которы е являются со
циально опасными, 
несут в себе угрозу 
для жизни и здоровья 
ребенка

2. Проблемы, связанные с неадекватным и 
девиантным поведением, дезадаптацией детей 
и  подростков в социальной среде: «трудные» 
дети (неуправляемые, педагогически запущен
ны е, ведущие себя вызывающе, агрессивно); 
дурная компания, криминальный контакт, 
причастность к криминальным обстоятель
ствам, учет в милиции; употребление детьми 
алкоголя, наркотиков; адаптация к  новой среде 
(в новом классе, школе, детском коллективе); 
дезадаптация к нормам социальной жизни 
в коллективе и, как следствие, одиночество, 
дефицит общения

3. П роблемы соци
альной интеграции 
или дезинтеграции: 
трудности воссоеди
нения или разъедине
ния потребностей, ин
тересов и возможнос
тей ребенка, его се
мьи с возможнос
тями, потребностями 
и  интересами других 
людей; трудности в 
расш ирении и  разви
тии социальны х свя
зей или выходе из 
прежней системы от
нош ений и связей

3. П роблемы, связанные с конфликтами и мо
рально-психологическим климатом в школе, 
микросреде: агрессивное поведение взрослых, 
прежде всего учителей (придираются, кричат); 
конфликты между взрослыми и детьми, учите
лям и и  учениками, отказ учителей работать с 
учениками; угнетенность из-за непонимания 
учебного материала, низкая успеваемость, ук
лонение от обучения, отсутствие интереса к 
школьной жизни, к  расширению сферы обще
ния; конфликты в среде сверстников; много
сторонние конфликтные ситуации; неумение 
выстраивать отношения, общение, решать 
конфликтные ситуации; отсутствие четких 
ориентиров выбора

Ребенок проходит длительный путь психического и социального раз
вития и  воспитания, меняясь качественно -  формируясь как существо 
мыслящее, способное не только воспринимать окружающий мир, но и 
осознанно воздействовать на него. При этом каждому возрасту соответст
вует определенная субкультура и конкретный социокультурный мир ре
бенка со своим содержанием и  специфическим проявлением.

О дним из традиционно устойчивых заблуждений, господствовавших 
в педагогике до середины XVIII в., было сравнение ребенка с «маленьким 
взрослым», хотя представители гуманистического направления в педаго
гике указы вали на ош ибочность такого положения. Так, например, Иоанн



Златоуст писал, что высшее искусство воспитания состоит в том, чтобы 
вначале спуститься до понимания воспитываемого, а потом уже возвышать 
его. Чтобы понять ребенка, надо его знать. Это была действительно гени
альная мысль. Впоследствии Руссо в романе «Эмиль, или О  воспитании» 
писал: «Детства не знают: при тех ложных понятиях, которые имеются 
о  нем, чем дальш е идут, тем больш е заблуждаются. Самые мудрые из нас 
гонятся за тем, что людям важно, -  знать, не принимая в расчет того, в  со
стоянии ли дети научиться этому. Они постоянно ищут в ребенке взрос
лость, не думая о том, кем он бывает, прежде чем стать взрослым». И  далее 
советовал: «Прежде всего хорошо изучите ваш их воспитанников, ибо вы 
решительно их не знаете». Действительно, в конце XVIII в. ребенка рас
сматривали как взрослого человека, только маленького роста. Таковыми 
можно видеть детей и на рисунках, и в скульптурах того времени [1; 16].

«Я  не сомневаюсь, -  писал Пирогов в статье «Быть и казаться», — что 
у ребенка есть свой мир, отличный от наш его... он живет в  собственном 
мире, созданном его духом, и  действует, следуя законам этого мира. И  ес
ли дети не имеют ни силы, ни способов нарушать законов нашей жизни, то 
и мы не имеем  права безнаказанно и произвольно ниспровергать столь же 
определенные законы мира детей». А  «мы, взрослые, нарушаем беспре
станно гармонию детского мира. М ы, насильственно врываясь в него, пе
реносим ребенка на каждом шагу к  себе, в наш свет. М ы спешим внушить 
ему наш и сведения, наши понятия, наши взгляды, приобретенные вековы
ми усилиями уже взрослого человека. М ы от души восхищаемся нашими ус
пехами, полагая, что ребенок нас понимает, а  сами не хотим понимать, что он 
понимает нас по-своему». В работе с детьми важно «не переносить ребенка 
из его сферы в нашу, а самим переселиться в их духовный мир» [1; 16].

В XX  в. известный польский педагог-гуманист Януш  Корчак также 
обращ ает внимание на то, что мы недостаточно знаем мир детей. «Ребенок 
не глуп; дураков среди них не больше, чем среди взрослых...

Ребенок -  иностранец, он не понимает языка, не знает направления 
улиц, не знает законов и обычаев. Порой предпочитает осмотреться сам; 
трудно -  попросит указания и совета. Необходим гид, который вежливо 
ответит н а вопросы.

Уважайте его незнание!» [1; 16].
Качественное социальное изменение человека на каждом этапе его воз

растного развития составляет основу и  суть процесса социализации. Она 
обусловливает своеобразие восприятия им окружающей среды и  ориенти
рует на адекватное поведение, действия и поступки. Как ребенок восприни
мает явления, так он к а  них и реагирует. Со временем эта реакция приобре
тает все более и более осознанный характер. Социальное изменение ребенка 
закономерно. Н а каждом возрастном этапе ребенок представляет то особен
ное, что определяет своеобразие его социального формирования, субкуль
туру, играющ ую значимую роль в этом процессе.



Термин «субкультура» означает «культура какой-либо социальной или 
демографической группы», например детская субкультура, национальная 
субкультура, профессиональная субкультура и пр [15; 21].

Детская субкультура в широком смысле представляет все то, что соз
дано человеческим обществом для детей, в более узком -  смысловое про
странство ценностей, установок, способов деятельности и форм общения, 
осуществляемых в детских сообществах в той или иной конкретно
исторической социальной ситуации развития. Понятие «детская субкуль
тура» предполагает, что для каждого возраста характерна своя культура, 
обусловленная тем, что может усвоить на этот период ребенок и что может 
стать социальным содержанием его развития как личности, позволяющим 
ему понимать явления объективной действительности, реагировать на них 
и адекватно проявлять себя в данной социальной среде. В каждый возраст
ной период она отличается своим языком, содержанием, своеобразием 
восприятия явлений окружающей среды, мышления и поведения, что су
щ ественно влияет на действия и  поступки ребенка в социуме.

Субкультура отражается в детских играх, фольклоре, художественном 
творчестве, традициях. В зависимости от пола, особенностей психического 
развития и социализации детей у них наблюдаются своеобразные проявле
ния субкультуры, выражающ иеся в тайных языках и шифрах, шалостях, 
детской «магии» и т.д., например в играх, считалках, загадках, дразнилках 
у  дош кольников и  младших школьников; фольклорном репертуаре и дет
ских традициях у  детей 8-13 лет; стремлениях к последней моде, к участию 
и организации неформальных групп, принятию разнообразных правил по
ведения и  общ ения у  подростков и пр.

Термин «социокультура» означает, что каждый ребенок в зависимости 
от возраста, с одной стороны, представляет собой определенную детскую 
субкультуру, с другой -  конкретный результат культурного становления 
детской личности, обусловленный средой, социумом, в котором он жил и 
формировался. О на также определяет то индивидуальное, что сформиро
валось из этого ребенка на данном возрастном этапе, в данной социальной 
среде — социокультурную реальность. Поэтому в конкретном ребенке дет
ская субкультура проявляется в его внутреннем социокультурном мире и 
реальном бытии.

Социокультурный мир ребенка представляет собой его социально
педагогическую характеристику, определяющую своеобразие восприятия 
им  окружающей действительности (среды жизнедеятельности), реагирова
ния на нее и проявления в ней в процессе социального изменения его лич
ности в соответствии с возрастом. Он характеризует типичные реакции, 
отнош ения и поведение в конкретном социуме.

В ыделяю т типичный и индивидуальный социокультурный мир ребен
ка. Типичный -  это социокультурный мир, характерный для определенного 
возраста. Он подчеркивает естественное в восприятии и реакциях ребенка



на данном возрастном этапе. Выделяется он с учетом знания закономерно
стей возрастного и социального развития и воспитания детей. С его помо
щью можно оценить своеобразие социального развития ребенка данного 
возраста, его соответствие или несоответствие в  развитии, приобретение 
социального опы та как личности. Другими словами, через типичный со
циокультурный мир можно определить ход социализации ребенка, его со
ответствие возрасту и  уровню социального развития и  воспитания.

Индивидуальный социокультурный мир свидетельствует об особен
ностях социального развития и  воспитания данного конкретного ребенка, 
его индивидуальном своеобразии. С его помощью можно оценить уровень 
соответствия или несоответствия, опережения или отставания процесса 
социализации на данном этапе. Каждый ребенок исключительно индиви
дуален, и в то  же время он типичен в  зависимости от его возраста, уровня 
социального развития и воспитания. Благодаря этому мы сравниваем детей 
одного возраста, оцениваем их и  делаем выводы о соответствии, задержке 
или опережении в социальном развитии.

Основными качественными социально-педагогическими характе
ристиками социокультуры ребенка являются: восприятие окружающей 
среды и реакция на нее; речь; душ евное состояние и  переживания; само- 
проявление (проявление Я  личности), отнош ения и взаимоотношения; по
ведение, действия и  поступки.

Восприятие ребенком меняется с возрастом. Оно зависит о т  его разви
тия, социализации и социального обогащения. Именно психическое разви
тие ребенка обусловливает его интеллектуальное и социальное изменение, 
что, в свою очередь, влияет на развитие его психики. Особенности психи
ческого развития на различных возрастных этапах изучаются возрастной 
психологией.

Дети имею т природную предрасположенность к овладению языком. 
В этом один из аспектов социальности человека. Характерно, отмечал из
вестный отечественный психолог А.Р. Лурия, что близнецы способны 
формировать «свой» язык, позволяющий им общаться и  понимать друг 
друга. Больш ое образовательное значение изучению родного языка прида
вал У шинский, так как, «усваивая родной язык, ребенок усваивает не одни 
только слова, их сложения и видоизменения, но бесконечное множество 
понятий, воззрений на предметы, множество мыслей, чувств, художест
венных образов, логику и  философию языка, и усваивает легко и  скоро, 
в два-три года, столько, что и половины того не может усвоить в 20 лет 
прилежного и  м етодического учения» [21].

Речь по своей природе социальна: в ребенке залож ена предраспо
ложенность к овладению языком, но она развертывается в способность 
только при наличии социального фактора.

Каждый язык является результатом многовековой духовной жизни кон
кретного народа, он представляет собой органическое сочетание народной



мысли и чувства, вот почему в полной мере язык может быть усвоен лишь 
в той обстановке, среди того народа, где он выработался. Изучаемый же вне 
этой обстановки и  потому усваиваемый поверхностно, он никогда не окажет 
надлежащего развивающего влияния. Знакомясь с первых дней с родным 
языком, ребенок изначально воспринимает духовную жизнь народа, соеди
няясь с ней. Именно поэтому Коменский и Уиганский рекомендовали начи
нать с овладения родным языком, а затем, после того как он хорошо усвоен 
и оказал свое благоприятное воздействие, приниматься за иностранный. 
Сам по себе иностранный язык, изучаемый ребенком в русской обстановке, 
отмечал Ушинский, «никогда не окажет такого сильного влияния на его ду
ховное развитие, какой оказал бы родной ему язык; никогда не проникнет 
так глубоко в его дух и тело, никогда не пустит таких глубоких, здоровых 
корней, обещающих богатое, обильное развитие» его как личности.

Языковая среда формирует социокультурный мир ребенка. Это можно 
наблюдать по языковому проявлению у детей. Сущ ествует выражение 
«маленький старичок» или «маленький дед». Так называют ребенка, пре
имущественно воспитываемого пожилым человеком. Он перенимает очень 
многое: манеру поведения, язык, суждения и  пр. Характерно, что учителя, 
особенно младших классов, легко узнают родителей своих воспитанников 
по манере поведения, языку и  другим проявлениям.

Душ евное состояние ребенка определяет его личную (субъективную) 
эмоциональную оценку своего внутреннего состояния и отнош ения к  себе 
окружаю щ их его людей. Эмоциональное реагирование ребенка отражает 
особенности его детской личности: реакцию на внутреннее комфортное 
состояние и дискомфорт, на отнош ение к себе окружающих, отношение 
к человеку, с которым он взаимодействует, оценку его действий и поступ
ков, в какой степени они направлены на его безопасность и  защиту, содей
ствие ему и пр., что определяет социальное благополучие или неблагопо
лучие ребенка.

Душ евные переживания ребенка -  это его чувственное состояние 
в данной конкретной среде, отношение к близкому человеку, к добру и злу, 
правде и неправде; чувствительность к несправедливости. Они во многом 
формирую т устойчивость, уравновешенность или раздражительность пси
хики, капризность ребенка в отнош ениях и проявлениях. Душ евные со
стояния и переживания детей тесно взаимосвязаны и характеризуют их 
своеобразие.

Они естественным образом формируют такое явление, как детский 
страх, который есть не что иное, как своего рода реакция ребенка, от
ражающ ая его стремление к самосохранению. Социально-педагогическая 
неграмотность родителей, типичные ошибки, допускаемые ими в процессе 
воспитания ребенка, проявляются тогда, когда они своими действиями 
стимулирую т формирование и укрепление у ребенка чувства страха, пре
вращ ая его в патологию [21].



Образ жизни ребенка формирует в нем то индивидуальное, что опре
деляет его Я, особенности самопроявления, отнош ения к явлениям окру
жающ ей его реальности, взаимодействия в типичных ситуациях среды 
жизнедеятельности. Все это находит выражение также в отношениях к са
мому себе, матери (отцу), бабушке (дедуш ке), старшим, младшим, к 
сверстникам и т.д. Эти отнош ения ребенка со временем могут меняться в 
зависимости от  жизненных ситуаций, приобретаемого опы та социального 
поведения и самосоверш енствования. Позиция Я  личности также может со 
временем стать другой, но м ожет и  укрепляться вследствие жизненных об
стоятельств.

Поведение, действия, поступки -  это проявления собственно социо
культурного мира ребенка. С возрастом они меняются, что-то переходит 
в привычки и становится характерной особенностью, что-то преодолевает
ся (изживается). Данный факт исключительно важен в социальном форми
ровании личности. О н диктует необходимость умения видеть своеобразие 
проявлений ребенка, понимать их субкультурный характер, перспективы 
изменения, прогнозировать динамику и  определять пути целесообразного 
педагогического влияния. Исключительно важно не забегать вперед 
(не требовать от ребенка того, что ему по возрасту, по уровню развития 
трудно понять) и не задерживаться (сохраняя в нем детские черты и тормо
зя социальное формирование).

Таковы основные качественные социально-педагогические характери
стики социальных проблем ребенка. В процессе работы и общения с деть
ми специалистам и  родителям необходимо знать и учитывать следующие 
особенности проявления и социокультурного мира ребенка, подростка 
(JI.B. Мардахаев).

Ребенок в развитии может опережать сверстников, что находит отраже
ние в его социокультурном мире. Сдерживать это развитие не следует, сти
мулируя его проявление с учетом индивидуальной предрасположенности. 
Важно позаботиться о среде, где бы он мог реализовать себя, свою культу
ру. Он может и отставать в развитии. В этом случае необходимо ускорить 
его формирование. Такая деятельность исключительно индивидуальна и за
висит от причин задержки личностного, средового и (или) воспитательного 
характера. В каждом случае требуется свой подход к социокультурному 
развитию и воспитанию ребенка. К основным факторам, существенно 
влияющим на социокультурный мир ребенка, относятся: «возрастная» (ус
военная) культура; родители, воспитатели, старшие, сверстники; среда жиз
недеятельности, с которой непосредственно взаимодействует ребенок дома, 
на улице, в  детском саду и пр.; целенаправленная деятельность по стимули
рованию формирования и  развития социокультурного мира ребенка; личные 
усилия самого ребенка, проявляемые в различных видах его интеллектуаль
но-творческой деятельности.



«Возрастная» (усвоенная) культура ребенка является результатом воз
действия детской субкультуры, традиции которой передаются из поколе
ния в поколение, среды, в которой жил и развивался ребенок, и  его воспи
тания.

Для каждого возраста имеет место своеобразие в формировании и 
проявлении субкультуры. Например, для подросткового возраста аме
риканский психолог Э. Эриксон выделил типичные конфликты в формиро
вании самосознания, характеризующие соответствующую субкультуру, 
как результат социального формирования личности: временная перспекти
ва или расплывчатое чувство времени; уверенность в себе или застенчи
вость; экспериментирование с различными ролями или фиксация одной 
роли; ученичество или паралич трудовой деятельности; сексуальная поля
ризация или бисексуальная ориентация; отнош ения лидер / последователь 
или неопределенность авторитета; идеологическая убежденность или раз
мытость системы ценностей.

Родители, воспитатели, старш ие, сверстники — это носители и  транс
форматоры культуры, во взаимоотношениях с которыми происходит ста
новление и развитие социокультурного мира ребенка. Взаимодействие ре
бенка с ребенком является важ нейш им фактором (источником) для подра
жания и  стимулирования его социального развития. М атео Вежио, италь
янский гуманист, писал, что дети больше всего воспитываются примерами, 
надо предохранить их от дурных товарищей и дурного общества. Народная 
мудрость гласит: с кем поведеш ься, от того и  наберешься.

Общение, взаимоотношения ребенка с  другими людьми являются есте
ственной формой его самопроявления. Начальное взаимодействие — «ребе
нок — родитель». Именно здесь в большей мере наблюдается взаимосвязь 
культуры взрослого человека с  социокультурным миром ребенка. При этом 
в отнош ениях с матерью создаются наиболее благоприятные условия для 
социального развития, усвоения культуры. Она выступает главным защит
ником, опорой, удовлетворяет все потребности ребенка, что и  определяет 
его связь с ней как с источником социокультуры. С возрастом он начинает 
выстраивать отношения и с другими людьми, которые вызывают его соци
альный интерес. Приоритетом чаще всего пользуются дети, сверстники. 
В детской среде быстрее формируются общие интересы, достигается взаи
мопонимание, проявляются увлечения. В дальнейшем интерес ребенка ко 
взрослым чаще всего снижается. Это объясняется многими причинами, и 
прежде всего нарушением взаимопонимания -  «конфликт поколений», 
формированием извечной проблемы «отцов и  детей». Одновременно усили
вается интерес и стремление к  взаимодействию со сверстниками, включение 
в сообщества, что характерно для подростков и  юношества [17; 21].

Человек развивается в определенной средовой обстановке. Среда -  это 
своего рода фон, на котором формируется личность. Каждый фактор среды 
имеет свои социально-педагогические возможности -  это семья; квартира,



убранство квартиры; место расположения квартиры, дома, в котором жи
вет ребенок (в городе, деревне); улица; люди, с которыми взаимодействует 
ребенок, окружающие его, представляющие своего рода пример старшего 
или сверстника, и многое другое. Социальная педагогика изучает факторы 
среды, влияю щ ие на социальное формирование личности, и  исследует 
возможности целесообразного использования их, профилактики их нега
тивного влияния.

Ц еленаправленная деятельность по стимулированию формирования и 
развития социокультурного мира ребенка м ожет иметь и стихийный харак
тер. Родители, которые уповаю т на то, что вся дети вырастают, вырастут и 
их, в больш ей степени предпочитают стихийное воспитание. По данным 
специальных исследований, должна иметь место и целенаправленность 
в воспитании. Например, для стимулирования развития речи у детей роди
телям рекомендуется (Г. Крайг): показывать и передвигать привлекатель
ные, ярко окрашены предметы; размещать интересующие малыш а предме
ты поблизости от него, чтобы их можно было стукнуть, пнуть, схватить, 
изучить получше; разговаривать с ребенком, называть его по имени; обес
печить ребенка достаточным количеством предметов для хватания и мани
пулирования ими; начинать играть с детьми в  такие игры, как «ку-ку», 
«найди спрятанное»; организовать безопасное место для исследовательско- 
ориентировочной деятельности и обеспечить малыш а набором привлека
тельных предметов, которы е он мог бы отыскивать, перемещать и  т.д.; 
проговаривать свои действия («Л кладу мяч за спину, попробуй достать 
его»); пытаться постепенно усложнять игру «найди спрятанное»; играть 
с  куклами и др.; имитировать действия ребенка и стимулировать его к под
ражанию; объяснять происходящ ее («М яч закатился под стол, потому что 
ты ударил по нему»); играть с ребенком во время купания, используя раз
личные плаваю щие игрушки, в которые можно наливать воду, сжимать их 
и т.д.; ставить вопросы и давать ребенку время найти ответ самому; обес
печивать ребенка игрушками для его символических игр [21].

Основной задачей социально-педагогической деятельности взрослых 
по отнош ению к детям выступает обеспечение педагогически целесооб
разного взаимодействия с ними и стимулирование развития их активности, 
инициативы, самодеятельности.

И сточником развития ребенка выступает его природная активность. 
В зависимости от возраста она может проявляться в общении, деятельно
сти, отнош ениях.

О собое место в формировании социокультурного мира ребенка при
надлежит игре, которая является основной формой жизнедеятельности. 
Детские игры представляют собой один из видов социальной деятельности 
детского организма, средство развития ребенка как личности и способ его 
самовыражения. Сама по себе игра — это и цель, и действие, и наслажде
ние. В социально-педагогическом плане в детских играх интегративно за



ложены в доступной форме социальные нормы и требования, националь
ный характер народа. Они отражаю т многовековой опыт проявления и раз
вития душ евных и физических сил ребенка, сформированный в той этни
ческой среде, в  которой он родился. Национальные игры помогаю т форми
ровать у ребенка то особое, что характерно для его народа, тип личности 
с особенностями национальной ментальности.

Семейные игры обусловлены национальными и  семейными тради
циями или профессиональной деятельностью родителей. Дети любят ко
пировать своих родителей: учителей, врачей, продавцов, военнослужащих 
и пр. С  помощью игр можно решать определенные социально
педагогические задачи, стимулируя формирование соответствующего со
циокультурного мира ребенка.

П редметом  игры являются ролевое поведение, направленная ак
тивность, средством -  разнообразные игрушки. В изобретении игрушек 
принимали участие многие народы и отдельные мыслители. Аристотель 
рекомендовал в интересах воспитания изобретать для детей игрушки, ина
че они, не имея чем играть, станут ломать в доме дельные вещи. И.К. Jla- 
фатер -  швейцарский писатель -  придумал игру в деревянные кирпичики 
для построек. Платон считал, что м альчикам посредством игры следует да
вать такое направление, которое поможет им приспособиться к  будущим 
своим занятиям. Л окк советовал, чтобы все игры и развлечения детей име
ли  целью  формирование благих и полезных привычек. Т а ж е мысль нашла 
отражение у французского педагога дошкольного воспитания Ф.В. Фребе- 
ля. Он называл игру «высшей ступенью детского развития», разработал 
теорию  игры.

В раскопках стоянок древних славян находят большое количество иг
руш ек, что свидетельствует о лю бви и заботе родителей о детях, понима
нии важ ности для них игрушек и игр. В играх ребенок упражняет все части 
своего тела, самостоятельно познает их назначение и способы пользования 
ими. Они помогают развитию у него разного рода наблюдений, способно
сти понимать, что хуже и что лучше. Посредством игры приобретаются 
навыки определения расстояния, величины, веса, прочности предметов, 
развивается сообразительность, практичность, критика суждений, воспи
ты вается внимание. В целом они выступаю т важнейшим средством разно
стороннего развития ребенка.

Выделяю т уединенные и  совместные игры. Каждая из них имеет свое 
социальное назначение. Уединенные игры позволяют ребенку проявлять 
самостоятельность, полностью уходить в процесс игры и получать от этого 
истинное наслаждение. Они способствуют социальному развитию, форми
рованию  навыка самостоятельного решения простейших задач самореали
зации. Отсутствие такой возможности негативно сказывается на развитии 
ребенка. Закономерность его психического развития как социального су
щ ества определяется двумя противоположными процессами (тенденция



ми): стремлением к общению и обособлению. Нарушение условий, сказы
вающееся н а  проявлении данной закономерности, отражается на социаль
ном развитии ребенка. Об этом свидетельствую т факты воспитания детей 
в  государственных учреждениях, в домах, где отсутствует возможность 
для самостоятельной игры.

Для детей имеет большое значение сам процесс игры. Именно он спо
собствует наиболее полному развитию. Например, можно наблю дать та
кую картину. М ама отдыхает с ребенком, который играет в песочнице, на
сыпая в  ведро песок и высыпая его. П одходит время идти домой, и  мама 
начинает торопить ребенка. Чтобы ускорить игру, она помогает ему на
полнить ведро песком. Ребенок возмущен, он плачет, высыпает ведро и 
приступает снова к его наполнению. Для него важен именно процесс, а не 
результат.

Ребенок, подражая другим, в играх овладевает опытом деятельности, 
что способствует познанию им окружающего мира на уровне обыденного 
сознания, в том  числе и в  сфере общественных отношений. Сначала этот 
анализ вы ражается примитивно (например, когда ребенку нравится какая- 
нибудь игрушка, он долго играет с ней, а затем чувствует неудержимое 
влечение познакомиться с ее внутренним устройством, разбирает ее). По
сле этого ребенок с грустью смотрит на результат и  начинает требовать ее 
восстановления. От анализа он переходит к творчеству. К  разряду творче
ских игр принадлежат так называемые символические игры, а именно: 
в зверей, птиц, солдатиков, разбойников и  т.п.

Важное место в развитии детей имеют игры, способствующие на
коплению житейского опыта. С их помощью дети осваивают счет, первые 
правила пения, состязания и т.д. Это те игры, которые еще со времен П ла
тона рекомендуются для выявления наклонностей, степени дарований, 
пытливости ума и  даже склада характера. Через них педагоги стараются 
развить склонность к определенным видам деятельности.

В социальном развитии особенно важны совместные (общественные) 
детские игры. Среди своих товарищей ребенок чувствует себя как бы 
в родственном, братском кружке. Играя с товарищами и соревнуясь с ни
ми, он усваивает опыт общения и поведения в социальной среде. Недаром 
же говорят, что жизнь возгорается из жизни, как пламя от пламени. В  этой 
среде у ребенка проявляется наибольш ая изобретательность, остроумие, 
решительность, смелость, завязываются дружба, симпатии, вырабатывают
ся и первые понятия о дисциплине и  субординации. Ребенок учится соот
носить свое поведение с поведением других.

Излож енное представляет только некоторые наиболее существенные 
особенности социокультурного мира ребенка и необходимость его учета 
в процессе взаимодействия с  ним, формирования его личности [21].



Задан и я д л я  сам оконтроля

1. Дайте определение понятию «социальные проблемы», приведите их 
примеры.

2. Обоснуйте актуальность данного вопроса на современном этапе.
3. В нем заключается роль педагога и социального педагога в решении 

социальны х проблем?
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Тема 8. Ф ункции социально-педагогической деятельности

В настоящ ее время в России продолжается процесс становления соци
альной педагогики и как науки, и как практической деятельности. Ведется 
работа по выявлению, изучению и обобщению опы та социально
педагогической деятельности, по разработке методологической основы со
циальной педагогики как науки, практики и учебного предмета (о чем сви
детельствует, например, издание новых учебников, учебных и учебно
методических пособий, монографий, статей, проведение конференций по 
социально-педагогическим проблемам). Проводится работа по изучению и 
использованию  педагогического потенциала социума, по проектированию 
и формированию  социально-педагогической инфраструктуры.

Таким образом, результаты многолетней работы различных специали
стов позволяю т говорить о том, что социальная педагогика на сегодняш
ний день занимает значительное место в жизни современного общества. Ее 
значение учены е сводят к  различным функциям, определяя их в общем как 
функции социальной педагогики или конкретно как функции и роли соци
ального педагога.

В социальном плане функция предполагает обязанность, круг дея
тельности, назначение, роль. Если учесть, что социальная педагогика пред-



ставляег собой науку, интегрирующую в себе разные отрасли научного 
знания, а в практическом применении направлена на педагогическое обес
печение и разреш ение чрезвычайно широкого круга человеческих про
блем, то по своему значению она имеет многоплановый, полифункцио- 
нальный характер. Поэтому и круг функций социальной педагогики до
вольно обширен, а по своему содержанию они весьма разнообразны. Каж
дая функция взаимосвязана с  другими.

Ф ункции социальной педагогики можно подразделить по разным ос
нованиям: на теоретико-познавательные и прикладные; на общепедагоги
ческие и специфичные для социальной педагогики; на функции описатель
ные, объяснительные, прогностические и  преобразующие; общесоциаль
ные, межотраслевые и отраслевые (связанные с социальной работой и со
циальным воспитанием). Также правомерно выделить долговременные 
функции социальной педагогики и функции, определяемые особенностями 
того или иного этапа развития или особенностями ситуации.

Группа ученых (В.И. Загвязинский, М.П. Зайцев, Г.Н. Кудашов,
О.А. Селиванова, Ю .П. Строков) предлагают деление функций на теорети
ко-познавательные и  прикладные. К теоретико-познавательным они отно
сят: разработку методологии и  методов социально-педагогических исследо
ваний, интеграцию достижений различных наук для систематизации и раз
вития социально-педагогического знания; выявление, анализ, обобщение 
передового опыта социального воспитания и социально-педагогической по
мощи и др. К  прикладным функциям относят: разработку способов преодо
ления отчуждения школы и семьи от воспитания и заботы о детях; разра
ботку способов профилактики и реабилитации лиц с отклоняющимся от 
норм поведением; рекомендации о содержании и способах социально
педагогической поддержки нуждающихся в ней людей; рекомендации по 
работе учреждений дополнительного образования; работу по преодолению 
ведомственной разобщ енности социальных институтов; влияние на опреде
ление приоритетов социальной политики страны и региона и др. [15].

Ю .В. Василькова и Т.А. Василькова называют следующие функции 
социальной педагогики: воспитательная, социально-правовая, социально
реабилитационная. Воспитательная функция предполагает включение ре
бенка в окружающ ую его среду, процесс его социализации, его адаптации 
в ходе обучения и воспитания. Социально-правовая означает заботу госу
дарства о детях, их правовую защиту. Социально-реабилитационная функ
ция -  это воспитательная и  образовательная работа с детьми-инвалидами, 
с детьми с отклоняющ имся поведением. Конкретизируя данные функции, 
ученые подчеркиваю т первостепенность следующих: изучение личности 
ребенка, оказание помощи ребенку, попавшему в беду, анализ состояния 
социального воспитания, координация деятельности различных специали
стов и организаций, анализ их работы [7].



В работах В.Г. Бочаровой и М.Д. Горячева отмечается, что социаль
ный педагог, оказывая социальную помощь клиенту, реализует при этом 
следующие функции:

1) воспитательную (обеспечение целенаправленного влияния всех со
циальных институтов н а поведение и  деятельность клиента и  т.д.);

2) организаторскую (организация какой-либо деятельности; влияние 
на содержание досуга; помощь в профессиональной ориентации, коорди
нация деятельности различных учреждений и  организаций и т.д.);

3) прогностическую (прогнозирование, программирование, проекти
рование процесса социального развития микросоциума, деятельности раз
личных учреждений и т.д.);

4) организационно-коммуникативную (привлечение добровольных 
помощ ников к  организации совместного труда и отдыха, сосредоточение 
информации и т.д.);

5) охранно-защитную (защ ита прав и интересов ребенка, содействие 
в применении мер по привлечению к  юридической ответственности лиц, 
допускающ их противоправные действия по отнош ению к  детям) [33].

Также отмечается, что в практической деятельности социальные педа
гоги вы полняю т различные роли: посредника, адвоката, организатора, 
помощника, наставника (семьи, детей, окружающих их людей), конфлик
толога, аниматора (способствует восстановлению взаимовыгодного взаи
модействия между людьми, личностью и  обществом), эксперта (ставит со
циальный диагноз, определяет методы вмешательства), общественного 
деятеля (развивает социально-значимые инициативы граждан).

Задания для самоконтроля

1. Дайте определение понятию «функция».
2. Назовите основные функции социальной педагогики.
3. Сопоставьте различные точки зрения ученых по данному вопросу.

Литература

1. Василькова, Ю.В. Социальная педагогика /  Ю .В. Василькова, 
Т.А . Василькова. -  М., 1999.

2. М удрик, А.В. Социальная педагогика /  А.В. Мудрик. -  М ., 1999.
3. Никитин, В.А. Начала социальной педагогики /  В.А. Никитин. -  2-е 

изд. -  М .: Флинта, 1999. -  72 с.
4. Никитина, Л. Основные направления и методы социально

педагогической работы /  Л. Никитина // Воспитание школьников. -  2000. -  
№ 9 .- С .  13-15.

5. Социальная педагогика: курс лекций /  под общ. ред. М.А. Галагу- 
зовой. -  М ., 2000.



Т ем а 9 . Д ея тел ьн о сть  социального  педагога 
в полиэтни ческой  и п оли культурной  среде

Одной из острейш их проблем общ ества являются межнациональные 
отношения. Д анная п роблема проявляется и требует разреш ения на разных 
уровнях: государственной национальной политики; социальной работы 
в области межнациональных отношений; теорий и концепций межнацио
нального общения; воспитательной работы образовательных учреждений и 
молодежных организаций, бытовом восприятии и поведении граждан.

Основными понятиями, отражаю щими данный феномен, являются эт
ническое (национальное) сознание, межнациональное общение, нацио
нальная и культурная толерантность [22; 28; 35].

Усиление националистических тенденций происходит во всем мире 
с конца X X  в. по разным причинам, одной из которых является процесс 
глобализации, воспринимающ ийся как угроза национальной культуре. В 
России с начала 90-х гг. усилились националистические настроения по ря
ду причин: распад СССР, экономический и социокультурный, идеологиче
ский кризис, обеднение, маргинализация населения. Социальная ситуация 
и возрастные психологические особенности обусловливают национальное 
самосознание молодежи, подталкиваю т молодых людей к крайним пози
циям, к национальной нетерпимости и экстремизму.

Существует расхождение между официальной идеологией и  полити
кой, законодательством в области национальных отношений, где призна
ются и  принимаются международные нормы и стандарты, и обыденным 
этническим сознанием и поведением, массовой личностной и групповой 
психологией, где господствуют предрассудки, стереотипы, национальная 
нетерпимость и пр.

Анализ и научное решение проблемы нормализации отношений в по
лиэтнической и поликультурной среде ведется на стыке таких наук, как 
социология, политология, право, психология, этносоциология и этнопси
хология, педагогика, философия.

Важную роль в решении данного вопроса выполняют работники сис
темы образования. Каждый педагог должен демонстрировать националь
ную гордость, патриотизм, знание культуры своей страны и одновременно 
придерживаться стандартов в межнациональных, межкультурных отнош е
ниях, задаваемых Ю НЕСКО, развиты м миром. В своей работе социальный 
педагог м ожет опираться на различные международные и  внутренние до
кументы, которы е служат ориентиром для проведения воспитательной ра
боты с молодежью  с целью формирования культуры межнациональных 
отнош ений [28].

В рамках работы по различным программам возможно воспитание та 
ких качеств, как толерантность, ненасилие, навыки бесконфликтной ком
муникации, умение слуш ать и слыш ать, спорить с оппонентом. Образова



тельная и воспитательная работа в школе не должна ограничиваться сооб
щением определенных знаний. Важным условием эффективности про
грамм является создание гуманистической среды в детских коллективах, 
которая будет способствовать формированию навыков бесконфликтности, 
ненасильственному общению среди детей, вышедших из разных нацио
нальных, культурных, конфессиональных и социальных слоев общества. 
Эффективными формами работы являются акции солидарности и под
держки всех нуждающихся.

В России разработана Концепция государственной национальной по
литики Российской Федерации (1996). В ней говорится о том, что в совре
м енны х условиях усиливается взаимозависимость стран и наций, интерна
ционализация всех сторон человеческой жизнедеятельности. Этническая 
пестрота населения Земли, многонациональность больш инства государств 
и регионов, интенсификация экономических, политических и духовных 
отнош ений народов усиливают связи людей разных национальностей и 
конфессий, их работа, учеба, жизнь, как правило, протекают в полиэтниче
ской среде. Это определяет потребность в организации целенаправленной 
работы по формированию у детей, молодежи, всех граждан культуры меж
национального общения, воспитания у них патриотизма, национальной, 
культурной, религиозной терпимости. В Концепции ставится задача: обес
печить разработку программы и курсов, способствующих воспитанию 
культуры межнационального общения, ознакомлению детей, молодежи, 
населения с духовны м богатством народов России и их внедрение в систе
му дошкольного воспитания, среднего и высшего образования, повышения 
квалификации кадров, а  также в систему обучения в воинских частях и 
подразделениях.

Развивая идеи Концепции, Правительство РФ своим постановлением 
о т  22 февраля 1997 г. № 217 утвердило План первоочередных мероприятий 
по реализации Концепции государственной национальной политики в Рос
сийской Ф едерации. Среди ведущих мероприятий -  внесение в содержание 
школьного и вузовского образования знаний, направленных на формиро
вание культуры межнационального общения, разработка специальных про
грамм и курсов по воспитанию культуры межнационального общения.

Для России проблема воспитания толерантности имеет большое зна
чение, поэтому в 2001 г. Правительство РФ утвердило Ф едеральную целе
вую  программу «Формирование установок толерантного сознания и про
филактика экстремизма в российском обществе». В числе приоритетных 
задач формирования культуры межнационального общ ения были опреде
лены: уваж ение к  человеческому достоинству; формирование чуткости, 
доброжелательности, терпимости, чувства меры и такта в общении 
с лю дьми, умение преодолевать конфликты; уваж ительное отношение 
к языку, культуре, традициям, обычаям других народов; потребность пре
творять нравственные знания в действия и поступки и  др.



Воспитание культуры межнационального общения рассматривается как 
одна из целей образования и воспитания и в ряде других законодательных 
документов РФ: Законе РФ  «Об образовании», национальной доктрине об
разования и  др. Закон Российской Федерации «Об образовании» выделяет 
федеральные и национально-региональные образовательные стандарты (ст. 
7). Эти стандарты предусматривают обязательный набор школьных дисцип
лин, содержание которых должно обеспечивать интеграцию личности в  ми
ровую и национальные культуры; формирование человека-гражданина, ин
тегрированного в  современное ему общество и нацеленного на совершенст
вование этого общества.

В Законе раскрывается содержание образования: «Содержание обра
зования долж но содействовать взаимопониманию и  сотрудничеству между 
лю дьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими, 
религиозными и  социальными группами...» (ст. 14).

Ряд федеральны х программ (федеральная целевая программа «М оло
деж ь России», «Федеральная национальная программа» и  др.) ставят конк
ретные задачи и  пути их реализации по воспитанию культуры межнацио
нального общ ения в российском обществе. Они подчеркивают, что культу
ра межнационального общения есть важнейший компонент гражданского 
воспитания и  определяют приоритетными такие элементы содержания:

-  формирование у школьников таких ценностей, как Родина, Отече
ство, К онституция, демократия, свобода, права человека, семья, граждан
ская и социальная ответственность, формирование чувства гражданина 
многонациональной России;

— приобщ ение учащ ихся к  совокупности ценностей, отражаю щих об
щечеловеческое и национальное культурное богатство народов России, 
к их  историческим, духовным, нравственным традициям, готовности про
должать и  развивать их.

В эхцх и  других нормативно-правовых актах не только рассматрива
ю тся предусмотренны е Конституцией Российской Федерации права и сво
боды граждан, связанные с их национальной принадлежностью, но и отра
жается педагогическая политика государства, в которой определяются це
ли и содержание воспитания гражданственности, культуры межнацио
нального общения.

В современных условиях широкое развитие получает концепция поли- 
культурного воспитания. Оно предусматривает адаптацию человека к  раз
ным ценностям в ситуации существования множества разнородных культур, 
взаимодействие между людьми с разными традициями, ориентацию на диа
лог культур, отказ от культурно-образовательной монополии в отношении 
других наций и народов. Реализация ее идей направлена на создание такой 
атмосферы, живя в которой любой человек чувствовал бы себя граждани
ном вселенной, понимал и уважал, хранил не только культуру своего наро
да, но и  культуры других народов, уважал право другой личности на сво



бодное культурное развитие. Реализация концепции подводит учащихся к 
пониманию существования других стилей жизни, которые столь же значи
мы и имею т право на существование, как и их собственный [28].

П роблема воспитания культуры межнационального общ ения, воспита
ния в духе мира, демократии, прав человека, взаимопонимания и  согласия 
является глобальной и  находит свое отражение в документах международ
ного сообщества. 53-й сессией Генеральной Ассамблеи ОО Н  (1998 г.) при
нята Декларация о культуре мира. Культуру мира следует понимать как 
глобальную школу, в которой все учатся жить вместе в мире и согласии, 
укоренять в  сознании людей идею защ иты мира, не применять насилие, 
утверждать справедливость и демократию  (Л.П. Крившенко).

Ю НЕСКО в 1995 г. провозгласил Декларацию принципов толерантно
сти. Толерантность -  это международный термин, обозначающий не про
сто терпимость, а уважение, принятие и правильное понимание единства 
человечества, взаимозависимость всех от каждого и  каждого от всех, бо
гатство и разнообразие культур, признание прав и свобод, отказ от культу
ры войны и  утверждение культуры мира. ООН, придавая большое значе
ние утверждению принципов толерантности в жизни международного со
общества, провозгласила день подписания Декларации (1995 г.) Междуна
родным днем , посвященным толерантности.

Задан и я для сам оконтроля

1. Дайте определение понятиям «полиэтническая и поликультурная 
среда», «толерантность».

2. Назовите основные документы и программы, направленные на ре
шение проблемы создания полиэтнической и  поликультурной среды.

3. О характеризуйте роль и деятельность социального педагога в поли
этнической и поликультурной среде.
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работе) / Н .Е . Щ уркова. -  М.: Образовательный центр «Педагогический 
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Тема 10. С оциально-педагогические проблемы детей-мигрантов

М игранты -  лица, меняю щие место жительства на срок не менее 
6 месяцев, когда м еняю тся материальные условия существования человека 
и  из-за потери средств к существованию нарушаются его права. В период 
перестройки причиной миграционных процессов стали Чернобыльская ка
тастрофа, развал бывшего СССР, межнациональные конфликты, ущ емле
ние прав русскоязычного населения, война в  Чечне, Северной Осетии, а 
также возвращ ение большого количества военнослужащих из других стран 
в м еста дислокации.

Декларация прав человека так характеризует проблему мигранта: 
«Не такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилищ е, медицин
ский уход и социальное обслуживание, который необходим для поддержа
ния здоровья и благосостояния его самого и его семьи». С одной стороны, 
крупномасштабная миграция всегда находится в центре внимания государ
ства и имеет положительное значение для развития нации и  культуры, 
укрепления межнациональных связей, роста крупных городов, освоения 
целинных земель и т.д.; с другой — нарушается социальная интеграция че
ловека, из одних условий он попадает в другие, переживает очень болез
ненно, испытывает стресс, что часто приводит к суициду. М игранты попа
даю т в  силу потери своих корней в ситуацию маргинализации.

Различают миграцию: по типу: внешняя (из одной страны в другую), 
внутренняя (в пределах одной страны), межрегиональная, сельско- 
городская; по причинам: добровольная (кочевые народы), вынужденная 
(перемещенные лица, вынужденные переселенцы) из зон экологических 
бедствий, по экономическим причинам — для осуществления проектов ин
дустриального развития и т.д.; по виду: возвратная и безвозвратная. Так, 
вынужденные переселенцы -  безвозвратный тип миграции.

Вынужденная миграция м ожет быть внешней (лица, ищущ ие убежи
ща, в том  числе беженцы) и внутренней (перемещенные лица, вынужден
ные переселенцы и др.), возвратной и безвозвратной.

Внеш няя миграция м ожет быть добровольной (в том  числе эко
номической) и вынужденной (вынужденные переселенцы, переселенцы из 
зон экологических бедствий), возвратной и  безвозвратной.

Н езаконная миграция можег быть внешней и внутренней (в том  числе 
вы нужденной и добровольной).



Внеш няя трудовая миграция относится к  добровольной возвратной, 
м ожет быть незаконной.

Б еж ен ц ы . Конвенция 1951 г. и Протокол 1967 г., принятые ООН, оп
ределяю т беженца как «лицо, которое в силу обоснованных опасений мо
ж ет стать жертвой преследований по признаку расы, религии, гражданства, 
принадлежности к определенной социальной группе или политических 
убеждений, находится вне страны своей гражданской принадлежности и 
не м ожет пользоваться защ итой вследствие таких опасений или, не имея 
определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего места 
ж ительства в результате подобных событий, не м ожет и не желает вер
нуться в  н ее вследствие таких опасений».

Беженцы — лица, ищущие убежищ а в результате вынужденной внеш
ней миграции в силу следующих причин: тяжелое социальное положение 
населения, особенно в «горячих точках», где есть реальные опасения для 
жизни, здоровья, чести и  достоинства, дискриминация по признаку нацио
нальной принадлежности; их социальная незащищенность, бесправие.

П осле распада СССР в середине 1992 г. в России насчитывалось 
235 тыс. беженцев, в  1994 г. -  2 млн. М ассовый наплыв беженцев также 
усугубляет проблему бездомности.

Вынужденные переселенцы -  граждане РФ, которые вынуждены или 
имею т намерение покинуть место своего постоянного жительства на тер
ритории другого государства либо на территории России вследствие со
верш енного насилия в отнош ении них или членов их семьи или преследо
вания.

Н а 1 января 1996 г. в России зарегистрировано более 974 тыс. бежен
цев и вынужденных переселенцев, 80% из них -  русские. Из 25 млн. рус
ских за пределами России около 3 млн. человек собираются вернуться на 
родину.

Внутренняя социально-экономическая миграция (межрегиональная, 
сельско-городская) достигает 11 млн. человек за этот же период.

К  вы нужденны м мигрантам относятся семьи военнослужащих, граж
дане, высвобождаемые в связи с передислокацией и расформированием 
воинских частей; сотни тысяч военнослужащих возвращены в места дис
локации, где не реш ены проблемы обустройства.

Д ек л асси р о в ан н ы е  лю ди, «бомж и», т.е. л и ц а  без определенного 
м еста  ж и т ел ьства . В последние годы их количество резко увеличилось. 
О ни обитаю т н а чердаках, в подвалах, ночлежках, домах, предназначенных 
под снос. Среди них большинство -  мужчины-одиночки. Бездомные жен
щ ины составляю т около 10% (1/5 всей численности -  это женщины, вер
нувш иеся из мест лишения свободы, алкоголички).

Они остаю тся без крыш и над головой из-за вынужденных причин или 
из-за личны х склонностей, пристрастий (наркоманы, алкоголики, бывшие 
заклю ченные и  т.д.), представляют реальную угрозу обществу, которое не



может предоставить им работу, жилье и толкает на случайные заработки, 
попрошайничество, преступления.

Из Уголовного кодекса изъята статья 209 -  за бродяжничество, и бом
жи лишились возможности находиться в приемниках-распределителях, где 
они питались и  лечились.

Особенно в тяжелом положении находятся бывшие заклю ченные, ко
торым негде жить, невозможно найти работу, социально адаптироваться по 
выходе на свободу; в состоянии полной ненужности они ожесточаю тся и 
могут быть снова втянуты в преступную деятельность. Особенно тяжело и 
остро это переживается молодыми людьми, осужденными в подростковом 
возрасте.

Б еспризорн ы е дети. Для XX  в. были характерны три пика беспризор
ности: 18-20-е гг.; середина -  конец 40-х гг.; конец 8 0 -х -  начало 90-х гг.

В основном это дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, 
без родительского крова и попечения государства. По данным М осковско
го центра реабилитации детей и  подростков, число подкинуты х и заблу
дившихся детей с 1990 по 1993 г. увеличилось на 56%.

Причины бездомности: кризис семьи, рост разводов и неполных се
мей; падение жизненного уровня, бедность; физические и психоэмоцио
нальные перегрузки родителей; асоциальный образ жизни родителей (ал
коголизм, наркомания); ограничение развивающих занятий, разумного 
досуга, отды ха из-за скудности бюджета, коммерциализации культурно
образовательной, спортивно-оздоровительной сферы; распространение 
жестокого обращения с детьми в семьях и  домах-интернатах [7; 21; 30].

Последствия бездомности: социальная дезадаптация личности (бро
дяжничество, алкоголизация, наркомания, аморальное поведение, прости
туция, противоправные действия, воровство, насилие, групповые преступ
ления); безработица; потеря социального статуса; агрессия; физическое ис
тощение; частые заболевания.

Потребность и  необходимость в социально-педагогической деятельно
сти детей-мигрантов постоянна в силу наличия у них широкого спектра 
социальных, психологических, медицинских, педагогических проблем.

Цель деятельности специалиста -  создание максимально благоприят
ных условий для социализации ребенка-мигранта. Учиты вая комплексный 
характер проблем детей-мигрантов, социальному педагогу необходимо ра
ботать совместно с другими специалистами: социальным работником, пси
хологом, логопедом, врачом и др. Начиная свою  деятельность с детьми- 
мигрантами, социальный педагог должен иметь четкое представление 
о характерных проблемах данной категории детей. В числе наиболее рас
пространенных выделяют: социальную адаптацию; проблемы здоровья; 
неуспеваемость в школе; получение личных документов; материальные; 
жилищ ные; трудоустройства.



Деятельность социального педагога начинается с определения соци
ального статуса ребенка. Путем изучения документов, бесед, тестирования 
социальны й педагог собирает информацию о семье, родителях ребенка, 
наблю дает за его успеваемостью, общением со сверстниками и учителями, 
оказывает п омощ ь при возникновении каких-либо затруднений, проблем.

Следую щ ая задача социального педагога -  составить индивидуальную 
программу развития ребенка. Для этого социальный педагог совместно 
с другими специалистами анализирует всю собранную информацию, до
кументы ребенка, его проблемы. Особенностью деятельности социального 
педагога с  детьми-мигрантами является необходимость работы в двух на
правлениях: профилактика отклонений в развитии и поведении ребенка и 
его реабилитация.

Комплекс реабилитационных мероприятий проводится с помощью 
медиков, психологов, педагогов, социальных педагогов и других специа
листов. М едицинская реабилитация предполагает проведение комплекса 
оздоровительны х и  лечебных мероприятий. Психологическая реабилита
ция связана с  проведением занятий по снятию тревоги, беспокойства, на
пряжения. Педагогическая реабилитация предполагает проведение допол
нительных занятий по программе общеобразовательной школы, а также 
коррекционны х занятий. Социальная адаптация предполагает успешное 
освоение воспитанниками социальных ролей в системе общественных от
нош ений. В  результате подобной работы у ребенка должны быть сформи
рованы умения и  навыки, необходимые для общения со сверстниками; на
вы ки самообслуживания, трудовые и др.

Ещ е одна важная задача, которую может выполнять социальный педа
гог -  представление интересов ребенка и  его семьи в правозащитных и ад
м инистративных органах. Реализуя эту посредническую функцию, соци
альный педагог охраняет и защ ищ ает права ребенка-мигранта.

З ад ан и я  д л я  сам оконтроля

1. Дайте определение понятию «дети-мигранты».
2. Перечислите основные проблемы детей-мигрантов и их причины.
3. П родумайте основные пути решения данной проблемы и степень 

участия в ней различных специалистов.
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Т ем а  11. П осредничество  и сопровож дение 
в  систем е соц и ально-педагогической  д еятельн ости

Социальное посредничество -  это содействие достижению согласия 
между социальными субъектами для реш ения социальных проблем одного 
из них и оказания ему помощи. В роли такого субъекта может выступать 
группа, коллектив, отдельная личность, семья, целый социальный слой и 
др. Для реш ения социальных проблем могут привлекаться несколько субъ
ектов (государственные социальные учреждения, общественные организа
ции, коммерческие структуры, специалисты и т.д.) (М.В. Ш акурова).

Быть социальным посредником — значит объяснять интересы и взгля
ды одной стороны другой. Если посреднические усилия направлены на 
мобилизацию сил и  средств для предоставления конкретной помощи, то 
социальный педагог должен уметь устанавливать связи с субъектами, спо
собными оказать социальную поддержку, убедить их в ее необходимости. 
Нередко специалист выступает в роли посредника между конфликтую щи
ми сторонами. В таком случае он может оказаться «между двух огней», и 
ему следует быть готовым выслушивать упреки в свой адрес и обвинения 
в предвзятом отнош ении. Н а все это необходимо реагировать спокойно, 
продолжая посреднические усилия [35].

В социально-педагогической практике посредничество реализуется 
в различных формах [35].

1. Посредничество в решении правовых, бытовых, медико
реабилитационных проблем клиентов: участие в оформлении опеки (по
печительства), взаимодействие с инстанциями при решении вопросов 
о защ ите имущественных прав несоверш еннолетнего, участие в дознании и 
судопроизводстве по правонарушениям, соверш енным несоверш еннолет
ними, и т.п.

Для примера рассмотрим участие социального педагога в допросе или 
иных процессуальных действиях по делу несовершеннолетнего. С оци
альный педагог в силу профессиональных обязанностей м ожет выполнять 
функции общ ественного защ итника или приглашаться как представитель 
образовательного учреждения. В связи с этим следует иметь в виду сле
дую щ ие рекомендации:



1) перед посещением допроса или иного процессуального действия 
вспомнить свои права и обязанности;

2) при подобных визитах лучш е иметь под рукой тексты Конвенции 
ОО Н  о правах ребенка, М инимальных стандартных правил ООН от
правления правосудия в  отнош ении несоверш еннолетних, Руководящих 
принципов ООН предупреждения преступности несовершеннолетних, Фе
дерального закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Ф едерации» (1998), а  также книги на тему защ иты прав детей. При необ
ходимости в тактичной форме можно ссылаться на положения перечис
ленных документов. В ажно уяснять, знаком ли следователь с  положениями 
этих документов, готов ли выполнять их требования и  рекомендации;

3) по прибытии на допрос необходимо попросить следователя (до
знавателя, прокурора, судью) ввести вас в курс дела. Ж елательно выяс
нить, понимает ли следователь роль социального педагога в допросе или 
ж е пригласил его (допустил для участия в допросе) просто так, для формы,

4) при допросе несоверш еннолетнего в обязательном порядке выясня
ется: беседовали ли ранее с  ребенком по вопросам, которые ставятся перед 
ним  н а  допросе, не пытался л и  оказать допрашивающий на ребенка давле
ние, чтобы заставить его занять позицию, противоречащую его интересам; 
каковы причины, предпосылки и условия соверш ения ребенком преступ
ления. П ричины — это то, что непосредственно толкнуло ребенка на со
верш ение преступления. Предпосылки и условия — это такие обстоятельст
ва, которы е благоприятствовали совершению ребенком правонарушения. 
Д ля социального педагога особенно важны социальные, психологические 
и  педагогические предпосылки преступления; применялось ли к ребенку 
насилие в ходе задержания, дознания, следствия. Если да, было ли приме
нение такого насилия обоснованным (ст. 13-16 Закона РФ  «О милиции»); 
не оказывалось ли на ребенка психологическое давление (угроза примене
ния насилия, оглашения нежелательных сведений, обещание освобожде
ния из-под стражи при даче соответствующих показаний и  т.д.); если ре
бенок находится под стражей -  в каких бытовых, санитарных, педагогиче
ских условиях он содержится, не влияют ли эти условия на характер да
ваемых им показаний;

5) определить, соответствует ли психологическое, нравственное, куль
турное, интеллектуальное, физическое развитие несовершеннолетнего воз
расту, не имеется ли в связи с тем, что ребенок отстает в развитии, основа
ний для постановки вопроса о прекращении в отношении него уголовного 
д ела с применением принудительных мер воспитательного характера;

6) постараться выяснить, не существует ли по месту содержания ре
бенка под стражей обстоятельств, угрожающ их его жизни, безопасности, 
здоровью, достоинству;

7) в ходе допроса определить, понятны ли ребенку поставленные пе
ред  ним вопросы, правильно ли он воспринимает их, каким образом его



ответы н а  эти  вопросы отражены в процессуальных документах, ясны ли 
ему его права, м ожет ли он ими пользоваться. В  случае, если ребенок ис
пытывает затруднения, помочь ему сформулировать свои ответы, реа
лизовать гарантированны е законом права;

8) обсудить вопрос о возможности смягчения ребенку меры пресе
чения;

9) совместно с ребенком реш ить вопрос об оказании ему социальной 
помощи в документировании, трудоустройстве, устройстве в учебное заве
дение, секцию , кружок, иную организацию досуга, в разреш ении острых 
конфликтов, с которыми он столкнулся;

10) предоставить ребенку литературу по защите его прав, при необхо
димости вручить или выслать ему те нормативные акты, в которых он ну
ждается;

11) выяснить, какие проблемы угнетаю т ребенка (отсутствие связи 
с родными, посы лок или передач, конфликт с девушкой, притеснения со 
стороны более сильных сверстников и  т.д.), и принять меры к разреш ению 
этих проблем;

12) составить отчет по участию  в  допросе;
13) осущ ествить мероприятия, которые намечено провести в интере

сах ребенка, отразить в отчете их результаты;
14) через 1-3 месяца выяснить у  следователя судьбу ребенка. В зави

симости от  того, какие меры исправительного воздействия на ребенка из
браны, связаться с педагогом, воспитателем по месту отбывания ребенком 
наказания или испытательного срока и обсудить с ними, в какой социаль
но-педагогической или иной помощ и ребенок нуждается, передать им свои 
выводы и  наблюдения.

Суть социально-педагогического посредничества состоит в обеспече
нии педагогически целесообразных взаимодействий между личностью, 
группой, семьей, обществом, государством. Согласно методическому 
письму «О социально-педагогической работе с детьми» социальный педа
гог -  это прежде всего посредник, связую щее звено между личностью ре
бенка (в данном случае) и государственно-общ ественными социальными 
службами, организациями и  учреждениями, призванными заботиться о ре
бенке и его семье; наставник, которы й на протяжении ряда лет «ведет» ре
бенка, семью, осуществляет социальный патронаж, заботится о формиро
вании нравственности, общечеловеческих ценностей в социуме, помогает 
предвосхищ ать и  разреш ать конфликтные ситуации своих подопечных, со
действуя и м  в  контактах с  соответствующими специалистами.

2. Посредничество в  поиске социальных служб и учреждений, спо
собных оказать клиенту необходимую помощь и поддержку. Логику дея
тельности социального педагога можно представить следующим образом:



а) диагностика проблемы, оценка возможностей ее решения, соотне
сение с имеющ ейся информацией о характере услуг, которы е оказываются 
населению различными организациями и учреждениями;

б) выбор учреждения, способного наилучш им образом решить про
блему, рекомендация его клиенту;

в) помощ ь в установлении контакта, содействие приему клиента в со
ответствующем учреждении, организации, у специалиста;

г) проверка результативности контакта, продвижения в решении про
блемы. С  этой целью  необходимо организовать обратную связь с клиентом 
и/или специалистами учреждения. Пока контакт не станет прочным, соци
альный педагог должен держать ситуацию под контролем.

3. Посредничество в  решении межличностных, семейных конфликтов 
и др.

К  основным приемам оказания посреднических услуг можно отнести 
следующие:

-  оформление выписки с перечислением самых необходимых данных 
об организации или учреждении (адрес, номер телефона, фамилия, имя, 
отчество специалиста, разъяснение пути следования, транспорта и т.п.) для 
обратившегося взрослого или ребенка. В случае, когда посредничество со
циального педагога ограничивается оформлением выписки, инициатива 
установления контакта с учреждением (специалистом), договоренность 
о встрече остаю тся за клиентом;

-  составление сопроводительного письма, в котором указаны причи
ны и цели обращ ения клиента в учреждение. В этом случае клиент осво
бождается от необходимости предварительных разъяснений, а специали
сты (представители учреждения) получают четкое представление о том, 
чего он ож идает от них;

-  личный контакт социального педагога с представителем учрежде
ния или специалистом (непосредственный или опосредованный, например 
по телефону). Социальный педагог получает возможность уточнить суть 
дела, сообщ ить собственное мнение, договориться о дальнейших перего
ворах по поводу реш аемой проблемы, обеспечить надежность организуе
мого контакта;

-  подбор сопровождающего для клиента из числа педагогов, родст
венников, близких людей, который владеет информацией о месте, времени 
и содержании предстоящего контакта;

-  заклю чение устного или письменного, официального или неофици
ального, двустороннего (социальный педагог -  клиент) или трехсторонне
го (социальный педагог -  специалист (учреждение) -  клиент) договора как 
одного из способов установления правил, норм взаимодействия двух и  бо
лее субъектов. При этом каждый из субъектов договорного взаимодейст
вия принимает и считает эти правила важными [35].



Договор представляет собой результат процесса переговоров. Содер
жание данного процесса включает выявление каждым из партнеров своего 
личного интереса, отстаивание его и нахождение совместных интересов, на 
основании которых партнеры выясняют предметы и способы взаимодейст
вия. Н аиболее распространен в отечественной практике договор об услугах.

В посреднических услугах социального педагога договор -  это рабо
чее соглашение, заключаемое между клиентом, социальным педагогом и 
другими лицами, участвующ ими в  процессе оказания помощи. Они могут 
договариваться: о целях проводимой работы, о ключевой проблеме или 
проблемах, которые они надеются разреш ить; о задачах предоставляемых 
услуг; о временных рамках их совместной деятельности; о различных про
цедурах или специальных методиках, которые будут использоваться (на
пример, индивидуальная, групповая работа или работа с семьей); об осо
бых требованиях социального центра или службы (например, об оплате, 
часах работы, о специалистах, которые будут заниматься с клиентом, о не
обходимости сообщения в  суд или другие службы и т.п.).

Ц ель договора -  разъяснить сторонам различные аспекты предостав
ляемых услуг. Договор об услугах в целом не носит ю ридического харак
тера (в отличие от типового договора, например, о платных услугах). 
Ю ридический договор ко многому обязывает, его трудно изменить (часто 
только при обращении в суд), тогда как договор об услугах очень гибкий, в 
нем стороны могут в результате повторных обсуждений менять отдельные 
пункты. Например, могут пересматриваться цели, временные рамки, мето
дики работы в процессе предоставления услуг. Бываю т случаи, когда соци
альный педагог работает в тесной связи с судом или законодательной сис
темой и должен тщ ательно различать пункты договора об услугах, которые 
обусловливаются судебными решениями, и менее строгие пункты, касаю
щиеся других услуг. Такой «двойной договор» м ожет помочь недобро
вольным клиентам извлечь пользу из принудительно оказываемых услуг.

Существенно, что при составлении договора об услугах социальный пе
дагог поощряет клиента активно участвовать в выработке его условий. Этого 
можно достичь, дав клиенту возможность первому изложить свои взгляды на 
проблему или пути ее решения, выражая их собственными словами. Совме
стная работа над договором об услугах очень значима, так как это один из 
способов реализации этического принципа самоопределения клиента.

Заключение договора -  важный этап непосредственной работы с лич
ностью, семьей и группой, и он нередко оказывается весьма сложным. С 
некоторыми клиентами очень трудно достичь соглашения. Иногда клиент 
или специалист при обсуждении договора умыш ленно скрывает какие-то 
проблемы, надеясь, что они как-то разреш атся в дальнейшем. В других 
случаях одна из сторон может намеренно саботировать соглашение, если 
она не бы ла активно вовлечена в процесс принятия решения или ее мнение 
не было учтено в окончательном варианте. В таком случае задача со 



циального педагога -  дипломатично обсудить проблемы клиента. Он дол
жен всячески способствовать достижению соглашения с клиентом и помо
гать ему и  обоим сторонам следовать правилам договора.

Проблема социально-педагогического сопровождения учащ ихся рас
смотрена различными учеными (И. Трус, Л. Никитина, О. Прохорова, 
М.А. Галагузова, Л.В. Мардахаев и  др.).

Для лю бой школы актуально создание универсальной программы со
циально-педагогического сопровождения детей, которая позволила бы на 
ранних этапах диагностировать проблемы детей и осуществлять комплекс 
мер по оказанию им помощи и  поддержки.

П о мнению И. Трус, социально-педагогическое сопровождение -  это 
комплекс превентивных, просветительских, диагностических и коррекци
онных мероприятий, направленных на проектирование и реализацию усло
вий для успеш ной социализации подростков, перспектив их личностного 
роста [34].

По мнению  И. Трус, можно определить две основные цели социально
педагогического сопровождения [34]:

1) сохранение естественных механизмов развития ребенка, предот
вращ ение условий, способных деформировать характер;

2) формирование у ребенка потребности к  саморазвитию, саморегуля
ции, самоизменению  и  самосовершенствованию.

Д ля достижения этих целей необходимо руководствоваться следую
щ ими правилами [26; 29].

1. Если не знаете, как взаимодействовать с ребенком, остановитесь!
Закон врачей «Не навреди» в полной м ере можно отнести к педагогике

и психологии. Ош ибка педагога или психолога обычно обнаруживается 
через какой-то промежуток времени, но ее последствия могут быть не ме
нее трагичными, чем при врачебной ошибке. Поэтому прежде чем начи
нать социально-психолого-педагогическую деятельность с ребенком, необ
ходимо ощ утить внутренню ю готовность оказать ему реальную помощь.

2. У страняйте из Вашего общения с ребенком те способы или формы 
воздействия, которые вызывают у него протест или негативную реакцию. 
Исклю чите личную неприязнь к  ребенку и свои отрицательные эмоции на 
момент ваш их занятий с ним. Помните, что ваш и негативные эмоции и 
нервозность могут свести н а нет весь положительный эффект от общения и 
взаимодействия с ребенком.

3. Соблюдайте принцип сотрудничества. Функционально-ролевым след
ствием процесса сопровождения должна стать активная роль ребенка в сис
теме его взаимодействия с учителем, психологом, социальным педагогом.

4. Н е фиксируйте внимание ребенка на его неудачах. Если этого не 
избежать, дайте комплексную оценку их причин.

5. Не сравнивайте ребенка с  кем-либо ни в положительном, ни в отри
цательном аспектах. Важнейшими принципами модели социально



педагогического сопровождения являю тся безусловная ценность и уни
кальность личности ребенка, приоритетность его потребностей, целей и 
ценностей развития. П о мнению И. Трус, следует выделить следующие 
функции социально-педагогического сопровождения:

1) восстановительная функция. О на предполагает восстановление по
ложительных качеств, которы е преобладали у ребенка до появления у  него 
каких-либо проблем;

2) компенсирующ ая функция. Э та функция проявляется в  формирова
нии стремления устранить тот или иной недостаток усилением деятельно
сти в той области, которая ребенку больше нравится, где он быстрее доби
вается успехов, где стремится к  самореализации;

3) стимулирую щая функция. Д анная функция вы ражается в поддер
жании тех положительных личностных характерологических образований, 
которые есть у  детей;

4) корректирующ ая функция. Она заключается в исправлении тех не
гативных характерологических изменений, которые произошли у ребенка 
с возникновением акцентуаций характера;

5) социализирующ ая функция. Она направлена на предоставление воз
можностей ребенку для социального развития и социального познания -  
формирования различных навыков и умений, повышения социально- 
психологической компетентности.

Для успеш ности социально-педагогического сопровождения детей 
в школе необходим учет ряда факторов (А. Реан и Н. Кузьмина).

1-я группа -  объективные факторы. Они связаны с реальной системой 
и последовательностью педагогических действий, направленных на дос
тижение искомого результата. 2-я группа -  субъективные факторы. Эти 
факторы связаны с  субъективными предпосылками профессиональной дея
тельности. К  ним  можно отнести: мотивы, направленность, способности, 
компетентность, умелость, удовлетворенность, творчество. 3-я группа -  
объективно-субъективные факторы. Они связаны с организацией социаль
но-педагогической среды.

Инвариантны е признаки социально-педагогического сопровождения 
детей [34]:

1) общ ее понимание сопровождения как особого вида помощи челове
ку в  поиске путей разреш ения противоречий личностного развития;

2) осознание необходимости комплексного подхода, который обеспе
чивается командной работой специалистов различных профилей (социаль
ных педагогов, психологов, медицинских работников, учителей-предмет- 
ников, классны х руководителей), а также активного участия родителей и 
самих подростков.

Эф фективность процесса социально-педагогического сопровождения 
во многом зависит от социального педагога. М одели личности и профес
сиональной деятельности социального педагога рассматривали в своих ра



ботах В.Г. Бочарова, Ю .В. Василькова, М.А. Галагузова, Л.В. Мардахаев, 
Р.В. О вчарова и  др. Все исследователи единодушны в том, что не каждый 
человек пригоден для социальной работы. Будучи представителем одной 
из помогаю щ их человековедческих профессий, социальный педагог имеет 
дело с личностью . Н а практике это означает, что любой человек, обратив
ш ийся за помощ ью  к  социальному педагогу, может влиять н а  него своими 
личностными качествами, передавать свои состояния, вовлекать в спектр 
своих проблем. В то же время специалист, оказывающий помощь, испыты
вает воздействие со стороны клиента.

Это воздействие может быть позитивными и негативными, и  задача со
циального педагога заключается в сохранении способности к сопротивле
нию в случаях негативного влияния и  осуществлении эмпатии в случаях по
зитивных воздействий. Между ним и  клиентом нет посредника, поэтому 
столь велико значение личностных параметров этого специалиста. Ос
новным фактором, определяющим профессиональную компетентность со
циального педагога, является гуманистическая направленность его лично
сти. Н а практике она проявляется как представление об абсолютной ценно
сти каждого человеческого существа, личностная и  профессиональная от
ветственность, доброта, социальная справедливость, чувство собственного 
достоинства и  уваж ение достоинства другого человека, терпимость, вежли
вость, порядочность, готовность понять других и прийти к  ним н а помощь.

Социально-педагогическая деятельность многопрофильна и многоас
пектна. И  профессиональная компетентность социального педагога оп
ределяется не только интеллектом, но и особенностями нервной системы: 
эмоциональной устойчивостью и высокой работоспособностью в  процессе 
общения, что позволит противостоять наступлению эмоциональной уста
лости при работе с детьми и развитию синдрома «эмоционального сгора
ния», способность выдерживать большие нагрузки в социально-педагоги
ческих, психолого-терапевтических и других специфических процессах. 
Эмоциональная сфера этого специалиста должна характеризоваться эмо
циональной стабильностью, преобладанием положительных эмоций, от
сутствием тревож ности как черты личности, способностью преодолевать 
психологические стрессы.

П оэтому он в  своей профессиональной деятельности использует раз
личные социальны е роли и  меняет их в зависимости от ситуации. Р.В. Ов
чарова вы деляет шесть социальных ролей социального педагога [2 7]:

1) посредник (связую щее звено между личностью и социальными 
службами);

2) защ итник интересов (защ ита законных прав личности);
3) участник совместной деятельности (побуждение человека к дейст

вию, социальной инициативе, развитие способности самому реш ать свои 
проблемы);



4) духовны й наставник (социальный патронаж, забота о формирова
нии нравственных, общ ечеловеческих ценностей в социуме);

5) социальный терапевт (содействие личности в контактах с соответст
вующими специалистами, помощь в разреш ении конфликтных ситуаций);

6) эксперт (отстаивание прав подопечного, определение методов до
пустимого компетентного педагогического вмеш ательства в  решение его 
проблемы).

Данный ролевой репертуар социального педагога м ожет быть реали
зован в  процессе социально-педагогического сопровождения детей и 
включает в себя семь этапов.

I этап — диагностика психического и  социального здоровья ребенка; 
выявление отклонений в развитии и поведении. При этом используется 
широкий спектр различных методов: тестирование, анкетирование родите
лей и  педагогов, наблюдение, беседа, анализ продуктов учебного труда.

II этап -  анализ полученной информации. Н а основе анализа выявляется 
общее количество детей с акцентуациями характера в обследуемой группе, 
доминирующие типы акцентуаций характера, определяются группы детей, ко
торым необходима социально-психолого-педагогическая поддержка-

III этап -  совместная разработка рекомендаций для ребенка, педаго
гов, классного руководителя, родителей; составление планов комплексной 
помощи для каждого типа акцентуированных детей.

IV этап — консультирование всех участников сопровождения о путях и 
способах реш ения проблем ребенка с  акцентуациями характера.

V  этап — решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций каждым 
участником сопровождения.

VI этап -  анализ выполнения рекомендаций всеми участниками (что 
получилось? Что н е получилось? П очему?).

VII этап -  дальнейший анализ развития ребенка (что мы делаем даль
ше?).

Выделение этих этапов социально-педагогического сопровождения весь
ма условно, так как у  каждого ребенка своя проблема и для ее решения требу
ется индиви луяпьный подход. Однако для решения проблемы подростка необ
ходимы заинтересованность и высокая мотивация всех участников процесса 
сопровождения: ребенка, родителей, социального педагога, классного руково
дителя, учителей. Поэтому на каждом этапе социально-педагогического со
провождения его участниками реализуются различные виды деятельности.

Н а этапе диагностики социальный педагог осущ ествляет цикл необхо
димой социально-психолого-педагогической диагностики детей с пом о
щью различных тестов, при необходимости разрабатывает различные схе
мы углубленной диагностики; проводит анкетирование педагогов о знании 
ими личностных особенностей детей. Классный руководитель собирает 
информацию о педагогических аспектах статуса учащ егося с помощью 
собственных наблюдений, бесед с педагогами и родителями. Учителя-



предметники участвую т в экспертных опросах на этапе диагностики, пре
доставляю т необходимую информацию классному руководителю , соци
альному педагогу. Ш кольная администрация оказывает содействие соци
альному педагогу в организации проведения основных диагностических 
мероприятий. Родители учащ ихся оказывают помощь классному руково
дителю  и социальному педагогу в сборе информации.

Н а этапе анализа полученной информации социальный педагог 
оформляет результаты диагностики, определяет, сколько детей в обсле
дуемой группе нуждаются в помощи и поддержке в реш ении их социаль
ны х проблем, в каких сферах они доминируют. О н также предоставляет 
участникам процесса социально-педагогического сопровождения необхо
димую информацию по конкретным учащ имся и группам. Остальные 
участники н а  этом этапе знакомятся с результатами исследования.

Н а этапе разработки рекомендаций социальный педагог организует со
вместную работу педагогического совета (школьной администрации, класс
ных руководителей, учителей-предметников) по определению планов ком
плексной помощи для каждого ребенка. Он также разрабатывает общие 
рекомендации по каждому ребенку для классного руководителя, учителей- 
предметников, родителей. Классный руководитель участвует в  работе педа
гогического совета, планирует конкретные формы учебно-воспитательной 
работы в  своем ученическом коллективе, организует и проводит родитель
ские собрания по данной проблеме. Учителя-предметники участвуют в рабо
те педагогического совета, разрабатывают индивидуальные стратегии под
хода к конкретному ученику, группе учащихся, учитывая результаты диагно
стики. Ш кольная администрация оказывает помощь социальному педагогу 
в  организации и проведении педагогического совета, участвует в его работе, 
а также оказывает содействие классным руководителям в организации и про
ведении родительских собраний. Родители участвуют в родительском собра
нии, в  ходе которого им будут предложены рекомендации по выстраиванию 
взаимоотнош ений с ребенком.

Н а этапе консультирования социальный педагог проводит как группо
вые, так и индивидуальные консультации с педагогами, родителями, 
ш кольной администрацией, в процессе которых занимается психолого
педагогическим просвещением. В ходе данных консультаций также обсу
ждаю тся возможные варианты решения проблем ребенка. Классный руко
водитель на данном этапе проводит консультации с учителями-пред- 
метниками об использовании конкретных форм учебно-воспитательной 
работы. Учителя-предметники активно участвуют в групповых и  индиви
дуальных консультациях социального педагога. Ш кольная администрация 
на данном этапе принимает участие в некоторых видах работ, предполага
ющ их административное руководство. Заместители директора школы по 
учебной и воспитательной работе при необходимости также могут оказы
вать помощь в разработке развивающих и профилактических мероприятий



ц и кла, к о н с у л ь т и р о в а т ь  п е д а го г о в  п о  м ето д и ч ес к и м  и  с о д е р ж а те л ь н ы м  в о 
п росам . Р о д и т е л и  у ч а щ и х с я  м о г у т  к о н с у л ь т и р о в а т ь с я  с  к л ас сн ы м  р у к о в о 
ди тел ем , у ч и т е л я м и -п р е д м е т н и к а м и , с о ц и а л ь н ы м  п ед а го г о м  в р е ш е н и и  
ш кол ьн ы х  п р о б л е м  ре б е н к а .

Н а  э т а п е  р е а л и за ц и и  р а зр а б о т а н н ы х  р е к о м е н д а ц и й  и  т е х н о л о ги й  
с о ц и а л ьн о -п е д аг о г и ч ес к о го  с о п р о в о ж д е н и я  с о ц и а л ьн ы й  п е д а го г  п р о в о д и т  
зап л ан и р о в ан н ы е  м е р о п р и я т и я , и н д и в и д у а л ь н ы е  к о н су л ь тац и и  д л я  д ет е й , 
в х од е  к о то р ы х  п о б у ж д а е т  и х  к  с а м о р а з в и т и ю , с а м о р е г у л я ц и и , к  с о ц и а л ь 
ной  и н и ц и а ти в е . В  с л у ч а е  н е о б х о д и м о с т и  с о ц и а л ь н ы й  п е д а го г  о к азы в ае т  
п ом ощ ь в  п о и с к е  с п е ц и а л и ст о в , к о т о р ы е  м о г у т  о к а з а т ь  с о д е й ст в и е  в 
р еш ени и  п р о б л е м  р е б е н к а . К л а с с н ы й  р у к о в о д и т е л ь  р е а л и зу е т  н а  п р ак ти к е  
ра зр а б о т а н н ы е  р е к о м е н д а ц и и , в н о с и т  к о р р ек т и в ы  в  в о сп и тате л ьн у ю  
р а б о ту  с в о е г о  у ч е н и ч е с к о г о  к о л л ек ти в а . С р е д и  ф о р м  р е ал и за ц и и  п о ста в 
л ен н ы х  зад ач  м о ж н о  в ы д е л и т ь  [29 ]:

-  б ес ед ы , з а н я т и я -п р а к т и к у м ы , к л а с с н ы е  ч а с ы  п о  п р о б л е м е  ф о р м и р о 
ван и я х а р ак тер а , о  с п о с о б а х  с а м о р е г у л я ц и и  д е т е й  и  т .д .;

-  ра зв и ти е  тв о р ч ес к о го  п о тен ц и ал а  у ч а щ и х с я  ч е р ез  о р ган и зац и ю  к он 
курсов, ол и м п и ад , К В Н о в , п р ед м ет н ы х  н ед ель , п о зн а в ат ел ь н ы х  и  разв л ек а
тельны х эк ск у р си й , п осе щ е н и е  теа тр о в , в ы ста во к  [29 ].

Н а  д ан н о м  эта п е  к л ас сн ы й  ру к о в о д и т е л ь  а кти в н о  ра б о та ет  н ад  п о д д е р 
ж анием  б л аго п р и ятн о го  к ли м а та  в  к л ас сн о м  к о л л ек ти в е. О н  т ак ж е  п роводи т  
больш ую  и н д и в и д у а л ьн у ю  ра б о ту  с  у ч а щ и м и ся  и  р од и тел ям и . У чи тел я- 
предм етн и ки  н а  это м  этап е  р е ал и зу ю т  на  п р ак ти к е  в  р а м к а х  учебн ого  п р о 
цесса ра зр а б о та н н ы е  и м и  ф о р м ы  и н ди ви д у а л ьн о го  п од х о д а  к  у чащ и м ся  с  т е 
ми или  и н ы м и  п роб лем ам и . Р о д и тел и  уч а щ и х с я , в о сп о л ь зо в ав ш и еся  п р ед л о 
ж енны м и ре ко м е н д а ц и я м и , р е ал и зу ю т  и х , к о р р ек ти р у я  род и тел ьск о -д етск и е  
отнош ения в  с ем ье . О н и  т ак ж е  м о гу т  п р и н и м ат ь  уч а сти е  в  м ероп ри яти ях  
класса (со в м естн ы е  п о се щ е н и я  в ы ст а во к , театров , п о х о д ы  и  т .д .). Т ак ж е  на  
этом этап е п р о д о л ж аю тся  ко н су л ь тац и и  с  к л ас сн ы м  ру к о в о д и тел ем  и  с о ц и 
альны м  п ед агогом .

Н а  зак л ю ч и тел ь н ы х  эта п ах  п р о х о д и т  а н ал и з р а зв и ти я  си туац и и . П о  м ере 
необ ход и м ости  в н о ся тся  к о р р ек т и в ы  в п рак ти ч е ск у ю  д еятел ьн ость , а  п ри 
м ерн о  через  7 -8  м ес яц е в  п р о в о д и тс я  п о в то р н а я  ди агн о сти к а .

П р о ц ес с  с о ц и а л ь н о -п е д а г о г и ч е с к о го  с о п р о в о ж д е н и я  н е в о з м о ж н о  о г 
р ан и ч и ть о п р е д е л е н н ы м и  в р е м е н н ы м и  р а м к а м и , т а к  к а к  в  к аж д о м  к о н 
к ретн ом  с л у ч ае  с и т у а ц и я  р а зв и т и я  р е б е н к а  и н д и в и д у а л ь н а  [29 ; 34].

Д ея тел ь н о ст ь  у ч а с т н и к о в  п р о ц е с с а  с о ц и а л ь н о -п е д а г о г и ч е с к о го  с о п р о 
в ож д ен и я  п р е д с т а в л е н а  в т а б л .2:
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И т а к , ш к о л а , к а к  и  д р у ги е  в о с п и т а т е л ь н ы е  и н с т и т у т ы , «п роводи т 
в  ж и з н ь  зак а з  о б щ е ств а  — ф о р м и р о в а ть  ч е л о в е к а , а д е к в а т н о го  треб ован и ям  
д а н н о г о  о б щ е с т в а , э п о х и , р а сти ть , о б у ч а т ь  и  в о с п и т ы в а т ь  м о л о д о е  п околе
н и е  с  м а к с и м а л ь н ы м  у ч е т о м  т е х  с о ц и а л ь н ы х  у с л о в и й , в  к о т о р ы х  о н и  будут 
ж и т ь , и  р а б о т а т ь .

У ч е б н о -в о с п и т а т е л ь н ы й  п р о ц е с с  -  э т о  ц ел о с т н ы й , п ред став л яю щ и й  
с о б о й  о р г а н и з о в а н н у ю  ж и зн е д е я т е л ь н о с т ь  ш к о л ь н и к о в , в  к о т о р о й  ф орм и
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д ея т е л ь н о с т и  и  эм о ц и о н а л ь н о -ц ен н о ст н ы е  о т н о ш е н и я  к  о к р у ж а ю щ е й  дей
с т в и т е л ь н о с т и ) . В х о ж д е н и е  р е б е н к а  в  ц ел о с тн ы й  о б р аз о в ате л ь н ы й  про
ц е с с , г д е  о н  я в л я е т с я  с у б ъ ек то м  д ея т е л ь н о с т и , п о зв о л я е т  о б е с п е ч и т ь  усло
в и я  д л я  с ам о р еа л и з а ц и и  л и ч н о с т и  и  и зб е ж а т ь  ее  д еф о р м ац и и .

П е д а г о г и ч е с к о е  с о п р о в о ж д е н и е  у ч а щ и х с я  -  э т о  п р о ц е с с  взаи м освя
за н н о й  д ея т е л ь н о с т и  в с е х  с у б ъ е к т о в  с ф е р ы  о б р азо в ан и я , н а п р а в л е н н о й  на 
о б е с п е ч е н и е  эф ф е к ти в н о г о  в за и м о д е й с тв и я  у ч а щ и х с я  с  с о ц и а л ь н о й  сре
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в е р ж д е н и ю , с ам о р азв и т и ю . П ед аг о г и ч е ск о е  с о п р о в о ж д е н и е  (поддерж ка, 
п о м о щ ь , о б е с п е ч е н и е  и  з а щ и та )  н ео б х о д и м о  с у б ъ ек ту  д л я  у с п е ш н о й  соци
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Задания для самоконтроля

1. Д ай те  оп ред елен и е  п он яти ям  «п осред ни чество»  и  «сопровож дени е» .
2. О х ар а к т е р и з у й т е  д ан н ы е  в и д ы  д ея тел ь н о ст и  с  п о зи ц и и  соц и ал ьн о

п е д а го г и ч е с к о й  работы .
3 . Н а з о в и т е  о с н о в н ы е  п р и ем ы  п о ср е д н и ч е ск и х  услуг.
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Ч А С Т Ь  2 . О С Н О В Н Ы Е  К О Н Ц Е П Ц И И  
С О Ц И А Л Ь Н О Й  П Е Д А Г О Г И К И

Т е м а  1. П р е д м е т ,  з а д а ч и ,  п р и н ц и п ы , м е т о д ы  с о ц и а л ь н о й  п е д а г о г и к и

П р и  а н а л и зе  и с т о р и и  р а зв и т и я  с о ц и а л ь н о г о  во сп и т ан и я  и  с о ц и а л ь н о й  
п ед агоги к и  в а ж н о  р а сс м о тр е ть  и сто р и ч е ск у ю  эв о л ю ц и ю  и  с о в р е м е н н о е  
п он и м ан и е  о с н о в н ы х  п о н ят и й  с о ц и а л ь н о й  п ед а го ги к и . Т ак ж е  н ео б х о д и м о  
учи ты в ать , к а к  п о в л и я л и  ф и л о со ф ск и е  у б еж д е н и я  в ы д а ю щ и х ся  м ы с л и т е 
лей  и  п е д а го г о в  н а  п о с т р о е н и е  и м и  с о б с т в е н н ы х  к о н ц е п ц и й  с о ц и а л ьн о го  
в осп и тан и я . В  п р о ц ес се  и зу ч ен и я  в о сп и тан и я  п о д ав л я ю щ ее  б о л ь ш и н с т в о  
ф и л ософ ов , п е д а го г о в  и  п р ед с та в и тел ей  д р у г и х  н ау ч н ы х  с ф е р  в  р а зн ы е  
эп ох и  п ы т а л и с ь  о т в е т и т ь  н а  н ес к о л ь к о  о с н о в н ы х  во п р о со в :

-  В к а к о й  с те п е н и  в о сп и т ан и е  м о ж е т  п о в л и я ть  н а  ф о р м и р о в а н и е  л и ч 
ности  ч е л о в е к а ?

-  К а к  с л е д у е т  в о сп и ты в а ть  ч е л о в е к а , ч т о б ы  м ак с и м ал ь н о  п р и с п о с о 
бить его  к  ж и з н и  в  о б щ е ст в е ?

-  К т о  и м е н н о  д о л ж е н  за н и м а т ь с я  э т о й  д ея тел ь н о ст ь ю ?
-  Н ас к о л ь к о  с п о с о б н о  в о с п и т а н и е  с ф о р м и р о в ат ь  л ю д е й , к о то р ы е  

см огл и  б ы  н е  т о л ь к о  п р и сп о со б и т ьс я  к  с у щ е ств у ю щ и м  с о ц и а л ь н о -  
эк о н о м и ч ес к и м  у с л о в и я м , н о  и  и зм е н и т ь  и х  в  л у ч ш у ю  с то р о н у ?  [31].

В  п р о ш л о м  п е д а го г и , гов о р я  об  о б щ е ств е н н о м  в о сп и т ан и и , и м е л и  
в ви ду , г л а в н ы м  о б р а з о м , е г о  п о зи т и в н о  н ап р а в л е н н о е  в о зд е й с т в и е  н а  ф о р 
м и ров ан и е  л и ч н о с т и  [1; 16].

С а м о  п о н я т и е  « с о ц и а л ьн о е  (и л и  о б щ е с т в е н н о е )  в о сп и тан и е »  в о зн и к л о , 
как у ж е  у п о м и н а л о с ь , в а н т и ч н ы е  в р ем ен а . Т о г д а  п о д  н и м  П л а т о н  и  А р и 
стотел ь п о н и м а л и  т а к о е  в о сп и тан и е , к о т о р о е  д о л ж н о  д а в а т ь  д е т я м  и  ю н о 
ш ам  г о су д а р ств о , ч т о б ы  п о д го т о в и т ь  п р и м е р н ы х  граж дан . О д н а к о  в  с о 
врем ен н ом  з н а ч е н и и  это г о  п о н яти я  п о д р азу м е в ае тся  о п р ед е л е н н о е  в о с п и 
тан и е в се х  в о зр а ст н ы х  гр у п п . Т а к о е  ш и р о к о е  п о н и м а н и е  з а д а ч  с о ц и 
а льн ого  в о с п и т а н и я  б ы л о  н ех а р ак т е р н ы м  д л я  с р е д н е в е к о в ь я , эп о х и  В о з р о 
ж д ен и я  и л и  Н о в о го  в р ем ен и  и  в о зн и к л о  то л ь к о  в X IX  с то л е ти и  в  свя зи  
с и зм е н е н и е м  и  у с л о ж н е н и е м  с о ц и а л ь н о -эк о н о м и ч е ск и х  у с л о в и й  ж и зн и  
о б щ ества . Д ей с т в и т е л ь н о , в  Е в р о п е  д е л о  о б с т о я л о  и м е н н о  так .

Е щ е  в  Д р е в н е й  Г р е ц и и  П л а т о н  п р ед п о л аг а л  о к о н ч ате л ь н о е  з а в е р ш е 
н и е в о сп и т ан и я  о т д е л ь н ы х  с о ц и а л ь н ы х  к ат е г о р и й  то л ь к о  к  3 0  го д ам . К а к  
и зв естн о , э т о т  ф и л о со ф , п р е д л а г а я  и д еа л и з и р о в а н н у ю  с и с тем у  с о ц и а л ь н о 
го в о сп и т ан и я  в у т о п и ч е с к о м  го су д а р ств е , во  м н о г о м  о п и р ал с я  н а  р е ал ь н о  
с у щ е с т в о в а в ш и е  т р а д и ц и и  в о сп и тан и я  д ете й  и  ю н о ш е й  в  С п а р те . В  о п и с а 
нии с п а р т а н с к и х  о б ы ч а е в  П л у т а р х  п р я м о  у к азы в ае т , ч то  та м  п о д о б н о е  о б 
щ ес тве н н о е  в о с п и т а н и е  з ав ер ш а л о с ь  в  т р и д ц а т и л е ти ем  в о зр а сте . Б о л е е  т о 
го, и п о с л е  3 0  л е т  с п а р т а н с к и е  гр аж д а н е , п у ст ь  и к о св е н н о , ч е р е з  с о о б щ е 



с тв а , « д л я  к о то р ы х  в о с п и т а н и е  н е  я в л я л о с ь  о с н о в н о й  ф у н к ц и е й » , п ро
д о л ж а л и  с л у ж и ть  о б ъ е к та м и  о б щ е с т в е н н о г о  в о сп и тан и я  [1].

Т ак и м  о б р азо м , м о ж н о  о тм ети ть , ч т о  н а п р а вл е н н о е  с о ц и а л ь н о е  восп и 
тат е л ь н о е  в о зд е й с тв и е  с о  сто р о н ы  го су д а р ств а  и  о б щ е ств а  н а  л ю д е й  всех 
в о зр а ст н ы х  г р у п п  сущ е ств о в ал о  и  оп и сы в ал о с ь  е щ е  в  а н т и ч н о й  ли тературе. 
В  X V -X V I вв. в  у т о п и я х  Т . М о р а  и  Т . К ам п а н ел л ы  т ак ж е  п р ед п ол агал ось 
п о д о б н о г о  р о д а  с о ц и а л ьн о е  во сп и тан и е  д л я  в зр о с л ы х  л и ц  ч е р ез  своеобраз
н ы е , г о в о р я  с о в р е м е н н ы м  я зы к о м , «к р у ж к и »  п о  и н т ер е са м  п о д  с тр о ги м  кон
тр о л ем  о ф и ц и а л ь н ы х  в л астей . В  п о сл е д у ю щ и е  эп о х и  эт о  п о л о ж е н и е , в силу 
р я д а  п р и ч и н , б ы л о  заб ы то . В  зн а ч и тел ь н о й  с те п ен и  эт о м у  способ ствовал о  
х р и с т и а н с к о е  у ч е н и е  о  с в о б о д е  в о л и  ч ел о век а. Ч е л о в е к  (п о с к о л ьк у  о н  «об
р а з  Б о ж и й » )  св о б о д ен  сам  в ы б и р а ть  м еж д у  д о б р о м  и  зл о м , и  п ом оч ь ему 
с д е л а т ь  п р а в и л ь н ы й  в ы б о р  с п о с о б н о  не с то л ь к о  м о р ал и ст и ч е ск о е  светское 
в о сп и тан и е , с к о л ь к о  с т я ж ан и е  Д у х а  С в я то го , ч е г о  м о ж н о  д о б и ть ся  только 
ч е р ез  у ч а с т и е  в  ж и з н и  Ц ер к в и . У  р а н н и х  р а д и к ал ь н ы х  п р о т ес тан то в  вообщ е 
с у д ь б а  ч е л о в е к а  б ы л а  « п р ед о п р ед е л е н а»  з ар а н е е  и  к ак о е -л и б о  соци альн ое 
в о сп и т ан и е  тео р е ти ч ес к и  т ер я л о  в ся к и й  см ы сл.

И  т о л ь к о  в о  в т о р о й  п о л о в и н е  X IX , а  о с о б е н н о  в  X X  с то л е ти и , когда 
о с н о в н ы е  х р и с т и а н с к и е  д о г м а т ы  зн а ч и тел ь н о й  ч а с т ь ю  о б р а з о в а н н ы х  л ю 
д е й  с та л и  т о л к о в а т ь с я  с в о е о б р а з н о  и л и  в о о б щ е  б ы л и  за б ы т ы , в н о в ь  встал  
во п р о с  о в о сп и т а н и и  в зр о с л о г о  н ас ел е н и я  п у тем  в о зд е й с т в и я  со  с торон ы  
с в е т с к и х  го с у д а р с т в е н н ы х  и л и  о б щ е с т в е н н ы х  о р г ан и зац и й  [ I ] .

И н т е р е с н ы м  п р е д с та в л я е т с я  т ак ж е  и ст о р и ч е ск а я  э в о л ю ц и я  в оп роса 
о  р о л и  в о с п и т а т е л ь н ы х  с и л  о б щ е с т в а , н а  к о т о р ы е  у к а з ы в а е тс я  в  оп р ед е л е 
н и и  п о н я т и я  « п р е д м е т  с о ц и а л ь н о й  п е д а го ги к и » . Р е ч ь  и д е т  о  то м , в  какой  
сте п е н и  и  в  к а к о м  н а п р а в л е н и и  о б щ е с т в о  (и л и  г о су д а р ств о , к а к  о д н а  и з  его 
с о с т а в л я ю щ и х )  м о ж е т  в о зд е й с тв о в а ть  н а  ф о р м и р о в а н и е  с в о и х  граж дан . 
И  з д е с ь  м ы  в с т р е ч а е м с я  с р а зн о о б р а з н ы м и  т о ч к а м и  зр ен и я  [ I ] .

У п о м и н а е м ы е  а н т и ч н ы е  ф и л о с о ф ы  -  П л ато н  и  А р и с т о т е л ь  -  по- 
р а зн о м у  о т в е ч а л и  н а  э т и  в о п р о сы . Т а к , п ер в ы й  п о л аг а л , ч т о  и м е н н о  о б щ е 
с тв о , а  к о н к р е т н о  -  Г о с у д а р с т в о  в  и д еа л ь н о м  с л у ч ае  о б я за н о  п ол н остью  
в зя т ь  н а  с е б я  в се  о б я за н н о с т и  п о  в о сп и т ан и ю  д ет е й  и  ю н о ш е ст в а . Е сл и  та 
к о е  в о с п и т а н и е  б у д е т  п о ста в л е н о  « п р ав и л ь н о » , то  о н о  с п о с о б н о  д о б и ть ся  
п о зи т и в н ы х  р е зу л ь та т о в . Э ти  в ы в о д ы  б аз и р о в а л и сь  н а  ф и л о со ф ск и х  тео 
р и я х  П л а т о н а . Е г о  м л а д ш и й  с о в р е м е н н и к  А р и сто т е л ь  п о д х о д и л  к  п р о б л е 
м е  в о с п и т а т е л ь н ы х  с и л  о б щ е с т в а  б о л е е  п р агм ат и ч н о . О н  с ч и т а л , ч т о  о б 
щ е с т в е н н о е  в о с п и т а н и е  и г р ае т  о ч е н ь  в аж н у ю  р о л ь , н о  д о л ж н о  об я за тел ьн о  
д о п о л н я т ь с я  с ем ей н ы м . Р а в н о  ж е  и  р е зу л ь та т  с о ц и а л ь н о г о  в о сп и тан и я  за 
в и с и т  в о  м н о г о м  о т  л и ч н ы х  к ач ес тв  р е б е н к а .

В п о с л е д с т в и и  р а н н е х р и с т и ан с к а я  п ед а го г и ч е ск а я  к о н ц е п ц и я  п р ед у 
с м а т р и в а л а  д о м и н и р о в а н и е  с ем ей н о -р е л и ги о зн о г о  в о сп и т ан и я . С о ц и а л ь 
н о е  в о с п и т а н и е  х р и с т и а н а м и  н е  о т р и ц ал о с ь  п о л н о сть ю , н о  о н и  у к азы в ал и  
н а  о ч е н ь  б о л ь ш у ю  о п а с н о с т ь  к ак  с ти х и й н о й  с о ц и а л и з а ц и и , т а к  и  н е г а т и в 



ного в о зд е й с т в и я  н а  н е о к р е п ш у ю  д у ш у  р е б е н к а  с в е т с к и х  п ед а го го в . П р о 
цесс п о л у ч е н и я  о б р а з о в а н и я  в  о б щ е с т в е н н ы х  у ч е б н ы х  за в е д е н и я х  д о л ж ен  
был п о сто я н н о  к о н тр о л и р о в а ть с я  в ер у ю щ и м и  р о д и те л я м и  и  д у х о вн ы м и  
н астав н и к ам и . П о д о б н а я  т о ч к а  з р е н и я  с о х р а н я е т с я  в  п р ав о с л ав и и  и в н аш и  
дни.

В  эп о х у  П р о с в е щ е н и я  в о п р о сы  с о ц и а л ь н о г о  в о с п и т а н и я  в н о в ь  ста л и  
в ы ступ ать н а  п ер в ы й  п л ан . Э т о  в зн а ч и тел ь н о й  с те п е н и  м о т и в и р о в ал о с ь  
тем , что  « н е п р о с в е щ е н н ы е »  р о д и те л и  н е  с м о г у т  д о л ж н ы м  о б р азо м  п о д го 
тови ть  с во и х  д е т е й  к  в зр о с л о й  ж и зн и . Н а  р у б е ж е  X V III-X IX  вв. с ю д а  д о б а 
вился и  ч и с т о  п р а г м а т и ч е с к и й  а сп ек т : у т в е р ж д а л о с ь , ч т о  х о р о ш е е  п р о ф ес 
сион ал ьн ое  о б у ч е н и е  к ак  у с л о в и е  у с п е ш н о й  с о ц и а л ь н о й  ж и з н и  м о ж н о  п о 
л учи ть т о л ь к о  в  г о су д а р ст в ен н ы х  и  о б щ е с т в е н н ы х  у ч е б н ы х  зав ед е н и я х . 
В то  ж е  в р ем я  Р у с с о , н ап р о ти в , п р и д е р ж и в а л с я  то ч к и  з р е н и я , с о гл а сн о  к о 
торой  л ю б о е  в л и ян и е  ц и в и л и зац и и  н а  р е б е н к а  то л ь к о  р а зв р а щ а е т  е го  и зн а 
чально н еп о р о ч н у ю  н ату р у .

И д ея  п р и м а т а  с о ц и а л ь н о г о  в о с п и т а н и я  п р о д о л ж а л а  у к р е п л я т ь с я  и  во 
второй  п о л о в и н е  X IX  в., к о г д а  о с н о в н о й  м о т и в и р о в к о й  эт о г о  п о л о ж е н и я  
стала  н е о б х о д и м о с т ь  п о д го то в к и  р е б е н к а  к  в з р о с л о й  ж и з н и , и с х о д я  и з  его  
п р о ф ес си о н ал ь н о й  п о д го т о в к и  и  у м е н и я  с о тр у д н и ч а т ь  в к о л л ек ти в е . Э то  
п рояви л ось, н а п р и м е р , в  т ео р и я х  « п р а г м а т и ч е с к о й  ш к о л ы »  Д . Д ь ю и  и  
«труд овой  ш к о л ы »  Г . К е р ш е н ш т е й н е р а . П . Н а т о р п  п р и ш е л  к  эти м  в ы в о 
дам, и сх о д я  н е  и з  у т и л и та р н ы х  п о т р е б н о с т е й  ч е л о в е к а  и  о б щ е ст в а , а  о с н о 
вы ваясь н а  ф и л о с о ф с к и х  те о р и я х  П л а т о н а  и  К а н т а  [1; 16].

И д ея  в се д о в л е ю щ е го  п р ео б л ад а н и я  н ап р а в л е н н о г о  со ц и а л ьн о го  в о сп и 
тания н ад  с ем ей н ы м , п о ч т и  к а к  у  П л а т о н а , о ч е н ь  я р к о  п р о я в и л а сь  в  р а б о та х  
педагогов с о в е тск о г о  п ер и о д а: П .П . Б л о н ск о г о , Л .С . В ы г о т с к о г о  и  др . Н о  
здесь во  гл ав у  у г л а  с та в и л и с ь  н е  п р аг м ат и ч е ск и е  п о тр еб н о ст и  ч е л о ве к а  и 
общ ества, а  за д а ч а  в о сп и тан и я  « н о в о го »  ч е л о в е к а  и  п о с т р о е н и я  « н ов ого» , 
идеального  о б щ еств а .

Д л я  о ц е н к и  р о л и  в и д н ы х  о т е ч е с т в е н н ы х  п е д а го г о в  в д ел е  р а зр а б о тк и  
науки  о б  о б щ е с т в е н н о м  в о с п и т а н и и  н е о б х о д и м о  к о с н у т ь с я  е щ е  о д н о й  с о 
с тав л яю щ ей  о п р е д е л е н и я  п р е д м е т а  с о ц и а л ь н о й  п ед а го г и к и . Р е ч ь  и д е т  об  
«и н теграц и и  в о зм о ж н о с т ей  о б щ е с т в е н н ы х , го с у д а р с т в е н н ы х  и  ч а с т н ы х  о р 
ган и зац и й  в  ц е л я х  с о зд а н и я  у с л о в и й  д л я  р а зв и т и я  и  п о зи ти в н о й  с а м о р е а 
л и зац ии  ч е л о в е к а »  [1]. Н а  З а п а д е  э т а  п р о б л е м а  в  н аш и  д н и  п о т е р я л а  с во ю  
актуал ьн ость . В  Р о с с и и  ж е  к а к  н а  р у б е ж е  X IX -X X  в в ., т а к  и  т е п е р ь  в о п р о с  
о с о о тн о ш ен и и  д ея т е л ь н о с т и  го с у д а р с т в е н н ы х  и  н ег о с у д а р ст в е н н ы х  и н 
с ти тутов  о б у ч е н и я  и  в о с п и т а н и я  с т о и т  д о с т а т о ч н о  о стро .

П л ато н  н а с т а и в а л  н а  и ск л ю ч и т е л ь н о й  р о л и  и м е н н о  го с у д а р с т в а  в  д ел е  
восп и тан и я  и  о б р а з о в а н и я , п р е д п о л а г а я  д а ж е , ч то  д е т и  е щ е  в  м л ад ен ч е ст в е  
б удут  о т б и р а т ь с я  у  р о д и те л е й  и  п е р е д ав ат ь ся  в с в о е о б р а з н ы е  « в о с п и т а 
тел ь н ы е  д о м а » . В п о с л е д с т в и и  эт а  т ео р и я  б ы л а  п о д д е р ж а н а  в  у т о п и ч е с к и х  
со ч и н е н и ях  Т . М о р а  и  Т . К а м п а н е л л ы . В  и х  в р ем я  с о зд а н и я  к а к и х -л и б о



н е г о с у д а р с т в е н н ы х  и л и  ч а стн ы х  в о с п и т а т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и й  вообщ е 
н е  п р ед п о л аг а л о сь , р е ч ь  ш л а  с к о р е е  о  п р о т и в о р е ч и я х  м еж д у  го су д а р ст в ен 
н ы м  и  с е м е й н ы м  в о сп и тан и е м .

Д аж е  к о г д а  та к и е  о р г а н и з а ц и и  н а ч а л и  в о зн и к а т ь  в  Е в р о п е , и х  зави си 
м о с т ь  о т  о ф и ц и а л ь н ы х  в л ас тей  н е  в ы зы в а л а  н и к а к о г о  с о м н ен и я . П ож алуй , 
т о л ь к о  в  X V III  с то л е т и и  н а ч и н а ю т  п р о я в л я т ь ся  о п р е д е л е н н ы е  п р оти воре
ч и я  м еж д у  го с у д а р с т в е н н ы м  и  с в е тск и м  о б щ е с т в е н н ы м  в о сп и тан и е м ; су
щ ес т в у ю щ а я  го с у д а р с т в е н н а я  с и с т е м а  о б р азо в ан и я  п о д в е р г а л а с ь  резкой 
к р и ти к е  в р а б о т а х  ф и л о с о ф о в  ф р а н ц у з с к о г о  П р о с в е щ е н и я  (К .А . Г ольбах  и 
Д . Д и д р о )  з а  о т о р в а н н о с т ь  о т  ж и зн и . О д н а к о  в п ер в ы е  с е р ь е з н о  п роти во 
п о ста в и л  н е г о с у д а р с т в е н н о е  и  г о су д а р ст в ен н о е  о б р а з о в а н и е  и  восп и тан и е 
а н г л и й ск и й  м ы с л и т е л ь  и  п е д а го г  Р . О у э н  [1].

В  Р о с с и и  в т о р о й  п о л о в и н ы  X IX  в . э т а  т ен д ен ц и я  п о л у ч и л а  с в о е  разви 
т и е  в  т р у д а х  м н о г и х  в и д н ы х  п е д а го г о в , о с о б е н н о  П .Ф . К а п тер е в а , д л я  ко
т о р о го  п о н я т и е  « о б щ е с т в е н н ы й »  в  л ю б о й  с и т у а ц и и  б ы л о  п р ед п очти тел ь
н е е  п о н ят и я  « г о с у д а р с т в е н н ы й » . О н  п о л аг а л , ч то  Р о с с и й с к ая  и м п е р и я , д а  и 
б о л ь ш и н с т в о  д р у г и х  с тр а н  м и р а , п р и н ц и п и а л ь н о  н е  в с о сто я н и и  д ать  д е 
тя м  и  ю н о ш а м  с о о тв е т с т в у ю щ е е  с о ц и а л ь н о е  в о с п и т а н и е  в  госуд арств ен 
н ы х  р е а л ь н ы х  у ч и л и щ а х , ги м н а зи я х  и  у н и в е р си те тах , п о с к о л ь к у  государ
с тв о  и з н а ч а л ь н о  м а л о  з а и н т е р е с о в а н о  в  « о б щ е с т в е н н о м  п р о г р ес се » . Капте- 
р е в  п р е д л а г а л  в с я ч е с к и  и  в  р а зл и ч н ы х  ф о р м а х  п р и в л е к а т ь  об щ еств ен н ость  
к  д е л у  н а р о д н о г о  п р о св е щ е н и я . Т а к и м  о б р азо м , в о сп и тан н о е  в  н о в ы х  пра
в и л ах  м о л о д о е  п о к о л е н и е  с та н о в и л о с ь  с п о с о б н ы м  п о м е н я т ь  сущ ествую 
щ и е  с о ц и а л ь н о -эк о н о м и ч е с к и е  п о р я д к и  н е  н ас и л ьс тв е н н ы м , а  эв о л ю ц и о н 
н ы м  п у т ем . И зв е с т н о , ч т о  м н о г и е  р о с с и й с к и е  н ег о с у д а р ств е н н ы е  средние 
и  в ы сш и е  у ч е б н ы е  з а в е д е н и я  в  э т о т  п е р и о д  п ы тал и сь  в н о си ть  н ов ш еств а  в 
у ч е б н о -в о с п и т а т е л ь н ы й  п р о ц е с с , ч т о  в ы зы в ал о  н е г а т и в н у ю  р е ак ц и ю  пра
в и т е л ь с т в е н н ы х  ч и н о в н и к о в .

Н ес к о л ь к о  и н а ч е  п о д х о д и л и  к  в о п р о су  с о о тн о ш е н и я  д ея тел ь н о ст и  го 
с у д а р с т в е н н ы х , о б щ е с т в е н н ы х  и  ч а с т н ы х  о р г ан и зац и й  п о  осущ ествл ен и ю  
со ц и а л ь н о г о  в о сп и тан и я  п ед а го г и -м а р к си ст ы  в с о в е тск о й  Р о с с и и . С ущ ест
в о в ан и я  в  с о ц и а л и с т и ч е с к о м  о б щ е ст в е  к а к и х -л и б о  ч а стн ы х  структур  
н е  п р е д п о л а г а л о с ь  в о о б щ е . Ч т о  ж е  к ас ае тся  о б щ е с т в е н н ы х  и  госуд арст
вен н ы х  о р г а н и з а ц и й , т о  м еж д у  н и м и  н е  в и д е л и  о с о б о г о  р а зл и ч и я , п осколь
к у  п р и  с о ц и а л и з м е  п р о т и в о р е ч и я  м е ж д у  г о с у д а р с т в о м  и  о б щ е ств о м  по 
б о л ь ш ей  ч а с т и  д о л ж н ы  б ы л и  б ы т ь  с н я ты . П о эт о м у  п р е д л а г а л а с ь  единая 
т р у д о в а я  ш к о л а  и л и  б л и з к и е  к  н е й  о б р аз о в ан и я , г д е  в се  д е т и  д о л ж н ы  бы ли 
п о л у ч и т ь  с о ц и а л ь н о е  в о с п и т а н и е , ф о р м и р у ю щ е е  д о с т о й н ы х  ч л е н о в  со ц и а 
л и с т и ч е с к о г о  о б щ е с т в а  [ I ;  16].

И с т о р и я  в о зн и к н о в е н и я  п о н я т и я  « с о ц и а л ь н а я  п е д а го г и к а »  с вязан а  
с  и м е н е м  г е р м а н с к о г о  у ч е н о г о  А . Д и с т е р в е га , е щ е  в  с ер е д и н е  X IX  в. 
п р е д л о ж и в ш е г о  е го  т р а к т о в к у , к о т о р а я , о д н а к о , н е  п о л у ч и л а  т о г д а  ш и р о 
к о г о  р а с п р о с т р а н е н и я . П о зд н е е  д р у г о й  н е м е ц к и й  у ч е н ы й , ф и л о с о ф  П . Н а-



торп , н ео д н о к р а т н о  и с п о л ь зо в а л  э т о т  т ер м и н  и  д а ж е  в ы п у с т и л  к н и г у  п о д  
н азв ан и ем  « С о ц и а л ь н а я  п е д а го г и к а »  (1 8 9 8 ). И м е н н о  п о э т о м у  м н о г и е  и с 
сл е д о ва тел и  с ч и т а л и  Н а т о р п а  о д н и м  и з  с о зд а т е л е й  с о ц и а л ь н о й  п е д а го г и 
ки к а к  н а у к и  и  с в я з ы в а л и  с  е г о  и м е н е м  ш и р о к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  это г о  
теч ен и я  [1].

П ау л ь Н а т о р п  (1 8 5 4 -1 9 2 4 )  и зв е с т е н , гл а в н ы м  о б р азо м , к ак  ф и л о со ф  и 
од и н  и з  о с н о в а т ел е й  М а р б у р г с к о й  ш к о л ы , п р ед с та в и тел и  к о т о р о й  в о  м н о 
гом  о п и р ал и сь  н а  ф и л о с о ф с к и е  п о ст р о е н и я  П л а т о н а  и  о с о б е н н о  К ан та. 
И м ен н о  с п о зи ц и й  и д е а л и с т и ч е с к о й  ф и л о со ф и и , а  н е  у ти л и та р н ы х  с о ц и 
альн ы х  п о тр еб н о сте й  о б щ е с т в а  о н  о б о с н о в ы в а л  п р и н ц и п ы  со ц и а л ьн о го  
восп и тан и я . О д н а к о  и  о п р е д е л е н и е  п о н я т и я  « с о ц и а л ь н а я  п ед а го ги к а»  б а 
зи ров ал ось  у  Н а т о р п а  н а  ч и с т о  у м о зр и т е л ь н ы х  о с н о в а х . О н  д а в а л  н е с к о л ь 
ко о п р ед е ле н и й . О д н о  и з  н и х , д о с т а т о ч н о  п о н я т н о е  д л я  с о в р е м е н н о го  ч и 
тателя, з в у ч а л о  с л е д у ю щ и м  о б р азо м : с о ц и а л ь н а я  п е д а го г и к а  и сс л ед у ет  
п роб лем у и н т е г р а ц и и  в о с п и т а т е л ь н ы х  с и л  о б щ е с т в а  с  ц ел ь ю  п о в ы ш ен и я  
кул ьтурн ого  у р о в н я  н ар о д а . Т а к  Н а т о р п о м  о п р ед е ля л с я  п р е д м е т  с о ц и а л ь
ной п ед агоги к и .

В  п р ед и сл о в и и  к  « С о ц и а л ь н о й  п ед а го г и к е»  Н а т о р п  р е к о м е н д о в ал  в 
случае , е с л и  н а п и с а н н о е  п о к а ж е т с я  м ал о п о н я тн ы м , п р о с т о  п р о п у с т и т ь  д в е  
п ервы е г л ав ы . О  с о ц и а л ь н о й  п ед а го г и к е  Н а т о р п  п и с а л , ч т о  о н а  «н е  к ак ая - 
н и буд ь о тд ел и м ая  ч а с т ь  у ч е н и я  о  в о сп и тан и и , н а р я д у , н а п р и м е р , с  и н д и в и 
д у ал ь н о й  п ед а го г и к о й , а  к о н к р е т н а я  за д а ч а  п ед а го г и к и  в о о б щ е  и  п ед а го ги 
ки  в ол и  в ч а с т н о с ти »  [1]. П р е д м е т  с о ц и а л ь н о й  п е д а го г и к и  Н а т о р п  о п р ед е 
л я л  с л е д у ю щ и м  о б р азо м : « С о ц и а л ь н ы е  у с л о в и я  о б р а з о в а н и я  и  о б р азо в а 
тел ьн ы е  у с л о в и я  с о ц и а л ь н о й  ж и з н и  -  в от ... т е м а  э т о й  н а у к и »  [1 ]. Н ат о р п  
полагал, ч то  ч е л о в е ч е с к а я  в о л я  с о зн а е т  с в о ю  ц е л ь , в  т о м  ч и с л е  и  в ы сш у ю , 
кон ечн ую  ц е л ь  -  о с у щ е с т в л е н и е  н е к о е г о  в ы с ш е г о  и д е а л а , и л и  И д е и . П о 
скол ьк у  э т а  ц е л ь  н а и в а ж н е й ш а я  в о  в се м  ч е л о в е ч е с к о м  су щ е ст в о в ан и и , т о  и 
в осп и ты вать т р е б у е т с я  в  п ер в у ю  о ч е р е д ь  в о л ю . П о н я т и е  о б  и д ее  Н ат о р п  
почерпн ул и з  п л а т о н о в с к о й  ф и л о со ф и и . А б с о л ю т н а я  И д е я , п о  П л ато н у , 
есть н ек о е  в ы с ш е е , н а д м и р н о е  н а ч а л о , в к о то р о м  в о  в се й  с о в о к у п н о ст и  с о 
д ерж атся  ч а с т н ы е  « и д е и » , т .е . н е к и е  а б с тр ак т н ы е  и д е а л ь н ы е  с у щ н о сти  
всех  в ещ ей  и  я в л е н и й , к о т о р ы е  с а м  П л а т о н  н аз ы в а л  « э й д о с а м и » , а  К а н т  -  
« н оум ен ам и » . Ч е л о в е к у  и з н а ч а л ь н о  с в о й с т в е н н о  с тр е м л е н и е , н е  в се гд а  
осозн ан н ое , к  э т о й  о б щ е й  И д е е . Н а т о р п , ч е л о в е к  с в о е й  э п о х и , э т и  ж е  у м о 
п остроен и я  и зл а г а л  с  н ес к о л ь к о  и н ы х  п о зи ц и й . Ц е н т р а л ь н у ю  И д е ю , п о  е го  
м нен и ю , н ел ь зя  п о зн а т ь  п у т е м  в н е ш н е г о  о п ы та , п о с к о л ь к у  о н а  н е  с у щ е с т 
в у ет  в  р е а л ь н о м  м и р е , а  п о к а з ы в а е т , к ак и м  о н  д о л ж е н  б ы т ь  в  и д еа л е . Э т а  
И дея  н е  е с т ь  п о н я т и е  п с и х о л о г и ч е с к о е , и  ее  н е л ь зя  п о с т и ч ь  в н у тр ен н и м  
оп ы том . Н а т о р п  с р а в н и в а л  И д е ю  с  н ек и м  а б с о л ю т н ы м  в ы сш и м  п р и н ц и 
п ом , о б ъ е д и н я ю щ и м  в  с еб е  в се  н ач ал а . О т с ю д а  д е л а л с я  в ы в о д , ч то  ч е л о в е 
ческое с о зн ан и е , н е с у щ е е  в  с еб е  с тр е м л ен и е  к  И д е е , т е м  с а м ы м  с тр е м и т с я  
к  в с е о б щ е м у  е д и н с т в у , г а р м о н и и  и  с о в е р ш е н ств у . И м е н н о  ч е л о в е ч е ск а я



в о л я  в ы р а ж а е т  т а к о е  с тр е м л ен и е , о к а - т о  и  д о л ж н а  с та т ь  г л а в н ы м  о б ъ е к т о м  
в о сп и тан и я  [1 ; 16].

Н ат о р п  п о л аг а л , ч т о  п о ск о л ь к у  И д е я  -  э т о  м и р о в о е  е д и н с т в о  с тр е м л е 
н и й  в се г о  ч е л о в е ч е с т в а , т о  и  м а к с и м а л ь н о  п р и б л и з и т ь с я  к  н е й  в о зм о ж н о , 
л и ш ь  с о е д и н и в  и н д и в и д у а л ь н ы е  в о л и  к аж д о й  л и ч н о с т и  в  н е ч т о  о б щ е е , при 
а к т и в н о м  в за и м о д е й с т в и и  (и с п о л ь з у я  б о г о сл о в ск и й  т е р м и н  -  « с о б о р н о 
с т и » )  с о зн ан и й  б о л ь ш о г о  ч и с л а  л ю д е й . И с п о л ь зу е м ы й  в  е г о  к н и г е  «С о ц и 
а л ь н а я  п е д а го г и к а »  т е р м и н  « о б щ н о с т ь »  и  о з н а ч а л  н е  т о л ь к о  с о ц и у м , н о  и 
о б ъ е д и н е н и е  л и ч н о с т е й , с тр е м л ен и я  к о т о р ы х  (п у с т ь  и  н ео с о зн а н н о )  н а 
п р а в л е н ы  к  е д и н о й  в ы сш ей  ц ел и .

И з  э т и х  ф и л о с о ф с к о -т е о р е т и ч е с к и х  п р е д п о с ы л о к  Н а т о р п  и  вы вод и л  
н е о б х о д и м о с т ь  и  н е и з б е ж н о с т ь  в о сп и тан и я  о т д е л ь н ы х  д е т с к и х  с озн ан и й  
в т е с н о м  в за и м о д е й с т в и и  с  о б щ и м , к о л л е к т и в н ы м  с о зн ан и е м , к о т о р о е  п ро 
я в л я е т с я  в  о б щ е с т в е н н о й  ж и зн и . П о д  в ы сш ей  п о т р еб н о ст ь ю  о н  п он им ал 
с тр е м л е н и е  с о зн а н и я  к  аб с о л ю тн о й  И д е е ; « п р а г м а т и ч е с к и е »  с о ц и ал ьн ая  
ж и з н ь  и  с о ц и а л ь н о е  в о с п и т а н и е  л и ш ь  о б л е г ч а ю т  в ы п о л н е н и е  о с н о в н о й  за 
д а ч и  че л о ве к а .

Г о в о р я  о  с о ц и а л ь н о м  в о сп и тан и и , Н ат о р п  п о н и м а л  е г о  в  с а м о м  ш и ро
к о м  с м ы сл е . О н  п р ед п о л аг а л , ч т о  э т о  н е  к а к о е -т о  с п е ц и а л ь н о е  н ап р а вл е н и е  
п е д а го г и ч е с к о й  н ау к и , а  н а и б о л е е  п о л н о е  в ы р а ж е н и е  з а д а ч  п ед а го ги к и  
в ц ел о м . Н а т о р п  с ч и т ал , ч то  в  п р и р о д е  н е  с у щ е с т в у е т  « н е с о ц и а л ьн о го »  
в о с п и т а н и я , п о ск о л ь к у  р е б е н о к , д а  и  в зр о с л ы й  ч е л о в е к , м о ж е т  в о сп и ты 
ват ь ся  т о л ь к о  н ап р я м у ю  д р у г и м и  л ю д ь м и  и л и  ч е р е з  о б щ е н и е  с  н и м и . «Ч е
л о в е к  с та н о в и т с я  ч е л о в е к о м  т о л ь к о  б л а г о д а р я  ч е л о в е ч е ск о й  о б щ н о с ти » , -  
п и са л  о н  и  у т в е р ж д а л , ч то  о т д е л ь н ы й  ч е л о в е к , б е з  у ч е т а  е г о  тес н ей ш его  
в за и м о д е й с т в и я  и  в за и м н о г о  в л и я н и я  с  д р у г и м и  л ю д ь м и , е с т ь  п р о ст о  аб с т 
р а к ц и я . П о э т о м у  д а ж е  с е м е й н о е  в о с п и т а н и е  е с т ь  п ер в а я  с ту п е н ь  о б щ е ст 
в ен н о го . М н о г и е  с о в р е м е н н ы е  и сс л ед о в ате л и  в ы р а ж а ю т  и н у ю  т о ч к у  зре 
н и я , п о н и м а я  п о д  с о ц и а л ьн ы м  в о сп и тан и е м  п е д а го г и ч е с к о е  в о зд е й с тв и е  со 
сто р о н ы  го с у д а р с т в е н н ы х  и л и  о б щ е с т в е н н ы х  о р ган и зац и й .

К р о м е  т о г о , Н ато р п  у т в е р ж д а л , ч т о  и  о т д ел ь н ы й  ч е л о в е к , и  о б щ е ств о  
в  ц е л о м  р а зв и в а ю т с я  по о д н и м  и  т е м  ж е  за к о н а м . Э т о  е щ е  р а з  п о д тв е р ж д а 
л о  е го  п о зи ц и ю  о б  и ск л ю ч и т ел ь н о  о б щ е с т в е н н о м  с о д е р ж а н и и  в с я к о г о  в о с 
п и т ан и я  [1].

Н а  с о в р е м е н н о м  эт а п е  с в о е г о  р а зв и т и я  к а к  л ю б а я  п р и зн а н н а я  н аука  
со ц и а л ь н ая  п е д а го г и к а  и м е е т  с в о и  к ат е г о р и и , с в о й  о б ъ е к т , п р е д м е т , п р и н 
ц и п ы , зад ач и .

В  к а ч е с т в е  о б ъ е к т а  и с с л е д о в а н и я  н ау к и  в ы с т у п а е т  о п р е д е л е н н а я  о б 
л а с т ь  р е а л ь н о  с у щ е ст в у ю щ е г о  м и р а , р е а л ь н о й  д е й с тв и т е л ь н о с т и . П р е д м е 
то м  л ю б о й  н а у к и  я в л я е тся  в се  т о , ч т о  н ах о д и тся  в  г р а н и ц а х  о б ъ е к т а  и ссл е
д о в а н и я  в  о п р ед е л е н н о м  а сп ек т е  р а сс м о т р е н и я ; т а к ж е  р е зу л ь та т  т е о р е т и 
че ск о г о  а б с тр аг и р о в ан и я , п о зв о л я ю щ е г о  у ч е н ы м  в ы д е л и т ь  т е  и л и  и н ы е



сторон ы , з а к о н о м е р н о с т и  р а зв и ти я  и  ф у н к ц и о н и р о в ан и я  и зу ч а е м о г о  о б ъ 
екта  (М .А . Г а л агу зо в а ) .

И сс л е д о в а т е л и  в ы д е л яю т  р а зл и ч н ы е  о б ъ е к ты  и сс л ед о в ан и я  с о ц и а л ь 
ной  п ед а го г и к и . М . А . Г а л аг у зо в а , о п р е д е л я я  о б ъ е к т  и  п р е д м е т  в  с о о т н о ш е 
ни и  с п ед а го г и к о й , сч и тае т, что , п о ск о л ь к у  о б ъ е к т о м  и зу ч е н и я  п ед а го г и к и  

яв л я е тся  р е б е н о к , а  п р ед м ето м  и сс л ед о в ан и я  -  зак о н о м е р н о ст и  в о сп и тан и я  
и о б р азо в ан и я  р е б е н к а , о б ъ е к то м  и зу ч е н и я  с о ц и а л ь н о й  п е д а го г и к и  то ж е  
я в ляется  р е б е н о к , а  п р ед м ето м  е е  и зу ч е н и я  с та н о в я т с я  зак о н о м е р н о с т и  е го  
со ц и а л и зац и и . У ч и ты в а я  п р о ц ес сы  и н тег р ац и и  н ау к , М .А . Г а л а г у з о в а  т а к 
же п о д ч ер к и в ае т , ч то  п р ед м ет о м  с п е ц и а л ь н о г о  и сс л ед о в ан и я  с о ц и а л ьн о й  
п ед а го ги к и  с та н о в я т с я  п р о ц ес сы  и  я в л е н и я , к о то р ы е  т р а д и ц и о н н о  и зу ч а 
ю тся  с о ц и о л о г и ей . С л е д у е т  т а к ж е  п о м н и т ь , ч то  с о ц и а л ь н ая  п е д а го г и к а  
в б и р а ет  в  с еб я  м н о г о е  и з  т о го , ч т о  и с с л е д у ю т  д р у г и е  н а у к и  о  ч е л о в е к е  -  
ф и л о со ф и я , п си х о л о ги я , м е д и ц и н а  и  др .

A .В . М у д р и к  п р е д л а г а е т  с л е д у ю щ е е  о п р ед е л е н и е : с о ц и а л ь н ая  п е д а г о 
ги к а  -  это  « о т р а с л ь  п ед а го г и к и , и сс л ед у ю щ а я  с о ц и а л ь н о е  в о с п и т а н и е  к ак  
со ц и а л ьн ы й  и н ст и ту т  (эт о  ее  о б ъ е к т ) , т .е . в о сп и т ан и е  в се х  в о зр а с т н ы х  
груп п  и  с о ц и а л ь н ы х  к ат е г о р и й  л ю д е й , о с у щ е ств л я ем о е  к а к  в о р г а н и з а ц и я х , 
сп е ц и а л ьн о  д л я  эт о г о  с о зд а н н ы х , т а к  и  в  о р ган и зац и я х , д л я  к о т о р ы х  в о с п и 
тан и е  не  я в л я е т с я  о с н о в н о й  ф у н к ц и е й » . Д л я  н аи б о л ее  п о л н о го  р а с к р ы т и я  
это го  о п р ед е л е н и я  н ео б х о д и м о  с ф о р м у л и р о в а т ь  е щ е  о д н о  п о н я т и е  — « с о 
ц и ал ь н ое  в о сп и тан и е » . С о ц и а л ь н о е  во сп и тан и е  -  э т о  « в о сп и тан и е , о с у щ е 
ств л я ем о е  о б щ е ств о м  в  о р г а н и з а ц и я х , к ак  с о зд а в а е м ы х  д л я  э т о й  ц ел и , т а к  
и  зан и м а ю щ и х с я  и м  н а р я д у  со  с в о и м и  о с н о в н ы м и  ф у н к ц и я м и »  [23].

П р е д л о ж е н н ы й  п о д х о д  п о зв о л я е т  в ы д е л и ть  п р е д м е т  с о ц и а л ь н о й  п е д а 
го ги к и , п о д  к о то р ы м  п о н и м а етс я  « и с с л е д о в а н и е  в о с п и т а т е л ь н ы х  с и л  о б 
щ ес т ва  и  с п о с о б о в  и х  а к т у а л и за ц и и , п у т ей  и н т ег р ац и и  в о зм о ж н о с т е й  о б 
щ ес т ве н н ы х , г о су д а р ств ен н ы х  и ч а с т н ы х  о р г ан и зац и й  в  ц е л я х  с о зд ан и я  
услов и й  д л я  р а зв и т и я  и  п о зи ти в н о й  с ам о р еа л и з а ц и и  ч е л о в е к а »  [23].

B .А . Н и к и т и н  в ы д е л я е т  н е с к о л ь к о  о б ъ е к т о в  и с с л е д о в а н и я  в  с о ц и а л ь 
н ой  п е д а го г и к е  в  с о о т в е т с т в и и  с  е е  у р о в н я м и : с о ц и е т а л ь н ы м , с о ц и а л ь н о -  
ср ед о в ы м , и н д и в и д у а л ь н ы м . Т а к , у ч е н ы й  с ч и тае т , ч то  о б ъ е к т о м  с о ц и а л ь 
н о -п е д а г о г и ч е с к о й  т е о р и и  и  п р а к т и к и  н а  с о ц и а л ь н о м  у р о в н е  я в л я е т с я  
об щ е ств о  к ак  о т н о с и т е л ь н о  у с т о й ч и в а я  о б щ н о с т ь  л ю д е й . А  о р г а н и з а т о 
р о м  и п р о в о д н и к о м  п е д а го г и ч е с к и х  д е й с т в и й  в ы с т у п а е т  г о с у д а р с т в о , р а з 
л и ч н ы е  п о л и т и ч е с к и е  и  о б щ е с т в е н н ы е  о р г ан и зац и и  и  д в и ж е н и я , з а и н т е 
р е с о в а н н ы е  в с о ц и а л и з а ц и и  ч л е н о в  о б щ е с т в а  в  о п р е д е л е н н о м  н а п р а в л е 
н и и . Т и п и ч н ы м  с п о с о б о м  и  с р ед ст в о м  о с у щ е с т в л е н и я  в о с п и т а н и я  в  т а к о м  
с л у ч ае  в ы с т у п а е т  и д е о л о г и я  к а к  с и с т е м а  ц е н н о с т н ы х  о р и е н т а ц и й , к о т о 
ры е  п р о н и з ы в а ю т  в с е  к у л ь т у р н о -п р о с в е т и т е л ь с к и е  и  о б р а з о в а т е л ь н ы е  а к 
ц и и  в о б щ е с т в е  [27].

О б ъ ек то м  с о ц и а л ь н о -п е д аг о г и ч ес к о й  те о р и и  и  п р а к т и к и  в о  в тором  
с м ы с л е  в ы с т у п а ю т  с о ц и а л ьн ая  с ф е р а , м и к р о с р е д а , к о л л е к т и в ы  л ю д е й . Т и -



л и ч н ы м и  с р ед ств ам и  р е ал и за ц и и  В .А . Н и к и т и н  н а з ы в а е т  р а зл и ч н ы е  ви ды  
р а б о т  с о ц и а л ь н о г о  п ед а го га : к у л ь т у р н о -п р о св ети т е л ь н у ю , в о сп и т ат е л ь 
н у ю , ф и зк у л ь ту р н о -о зд о р о в и тел ь н у ю  и  т .д .

О б ъ е к т о м  с о ц и а л ьн о -п е д аг о г и ч ес к о й  т е о р и и  и  п р а к т и к и  в  третьем  
с м ы сл е  я в л я е т с я  ч е л о в е к  к а к  ч л е н  с о ц и у м а  в  е д и н с т в е  е го  и н д и в и д у а л ьн ы х  
и  о б щ е с т в е н н ы х  х а р ак тер и с ти к , н а  р а зл и ч н ы х  с т а д и я х  и  у р о в н я х  соц и а л и 
за ц и и  к о т о р о г о  п р и м е н яю тс я  р а зл и ч н ы е  с о ц и а л ь н о -п е д а г о г и ч е с к и е  п ри е
м ы  и  с р е д с т в а  в  с о о тв е тств и и  с с о ц и а л ьн ы м  с о с т о я н и е м  и  у р о в н е м  е го  раз
ви тия .

П р е д м е т о м  с о ц и а л ьн о й  п ед а го г и к и  В .А . Н и к и т и н  о п р е д е л я е т  п ед а го 
г и ч е с к и е  а с п е к т ы  с о ц и а л ьн о го  с та н о в л е н и я  и  р а зв и т и я  ч е л о в е к а , п р и о б р е 
т е н и я  и м  с о ц и а л ь н о г о  о р и ен ти р о в ан и я  и  с о ц и а л ь н о г о  ф ун к ц и о н и р о в ан и я .

С о г л а с н о  м н е н и ю  гр у п п ы  у ч е н ы х  (В .И . З а гв я з и н с к н й , М .П . Зайц ев, 
Г .Н . К у д а ш о в , О .А . С е л и в а н о в а , Ю .П . С т р о к о в ) , с о ц и а л ь н а я  п ед а го ги к а  
р а с с м а т р и в а е т  п р о ц е с с  ф о р м и р о в а н и я  л и ч н о с т и  в  ш и р о к о м  со ц и а л ьн о м  
а с п е к т е , п о д  в л и я н и е м  в се й  с о в о к у п н о с т и  с о ц и а л ь н ы х  ф а к т о р о в  и  о п и ра
е т с я  н а  п о л о ж е н и е  о  т о м , ч т о  о б р а з о в а н и е  -  ч а с т ь  с о ц и а л ь н о й  с р е д ы , а 
с о ц и а л ь н о -п е д а г о г и ч е с к а я  и н ф р а с т р у к т у р а  — ч а ст ь  с о ц и а л ь н о й  с трук туры  
о б щ е с т в а . П р е д м е т  с о ц и а л ь н о й  п е д а го г и к и  -  э то  п е д а го г и ч е с к и е  а сп ек ты  
с о ц и а л и з а ц и и  ч е л о в е к а , е г о  а д а п т а ц и и  в  с о ц и у м е  и  и н т е г р а ц и и  в  об щ ест- 
в о  [15 ].

К а ж д а я  н а у к а  и  с о о тв е тств у ю щ а я  е й  о б л ас т ь  п р а к т и ч е с к о й  д ея т ел ь н о 
с ти  в  с в о е м  р а зв и т и и  р у к о в о д с тв у ю тс я  о п р ед е ле н н ы м и  п р и н ц и п а м и  -  о с 
н о в н ы м и , и сх о д н ы м и  п о л о ж е н и я м и , н а  б азе  к о т о р ы х  ра зр а б а т ы ва ю тся  
в  т е о р и и  и  р е а л и зу ю т с я  в  п р ак т и к е  с о д е р ж а н и е , ф о р м ы  и  м е т о д ы  в о сп и та
н и я . Д л я  л ю б о й  н ау к и  с у щ е с т в у ю т  с в о и  п р и н ц и п ы , р е а л и за ц и я  которы х  
п р о и с х о д и т  п о  о п р е д е л е н н ы м  п р ав и л ам .

С о ц и а л ь н а я  п е д а го г и к а  в ы д е л и л а с ь  и з  п е д а го г и к и , п о эт о м у  м о ж ет  
о п и р а т ь с я  н а  п р и н ц и п ы  это й  н ау к и . В ч и с л е  п р и н ц и п о в , к о т о р ы е  п р о в е 
р е н ы  м н о г о в е к о в о й  п р ак ти к о й  о т е ч е с т в е н н о й  и  зар у б еж н о й  
п е д а го г и ч е с к о й  м ы с л и  и  к о то р ы е  м о гу т  р а с с м а т р и в а т ь с я  к а к  о сн о в ан и е  
д л я  ф о р м и р о в а н и я  с о ц и а л ь н о г о  о п ы т а  ч е л о в е к а  и  и н д и в и д у а л ьн о й  
п о м о щ и , у ч е н ы е  н а з ы в а ю т  т р и  о с н о в н ы х : п р и р о д о с о о б р азн о с т и ,
к у л ь т у р о с о о б р а з н о с т и , г у м а н и зм а .

В л и я н и е  г л о б а л ь н ы х  п р о ц ес со в  и  п р о б л е м  н а  с о ц и а л и зац и ю  п о д р ас 
т а ю щ е г о  п о к о л е н и я  п р о я в л я е тся  в р а зл и ч н ы х  а сп е к т а х  и  о т р аж ае тся  н а  у с 
л о в и я х  ж и з н и  в се г о  н ас ел е н и я , ч т о  п р и д а е т  б о л ьш о е  з н а ч е н и е  п ри н ц и п у  
п р и р о д о с о о б р а з н о с т и  (А .В . М у д р и к ). Э то  п р и н ц и п , с о гл а с н о  к о т о р о м у  со 
ц и а л ь н ы й  п е д а г о г  р у к о в о д с тв у ет с я  ф ак то р а м и  е с т е с т в е н н о г о , п р и р о д н о го  
р а зв и т и я  р е б е н к а  (М .А . Г а л агу зо ва ). Х ар а к т е р и с т и к у  эт о г о  п р и н ц и п а  м ож 
н о  в с т р е т и т ь  в  т р у д а х  р а зл и ч н ы х  с п е ц и а л и сто в  [23; 30].

П р и н ц и п  п р и р о д о с о о б р азн о с ти  в п е р в ы е  б ы л  с ф о р м у л и р о в а н  в  работе  
« В е л и к а  д и д а к т и к а »  Я .А . К о м ен с к и м , к от о р ы й  с ч и тал , ч т о  ч е л о в е к  к ак



часть  п р и р о д ы  п о д ч и н я е т с я  ее  в се о б щ и м  зак о н ам , д е й с тв у ю щ и м  к ак  в  м и 
ре р а ст ен и й  и  ж и в о т н ы х , т а к  и  в  ч е л о в е ч е ск о м  об щ е ст в е . Т ак ж е  Я .А . К о -  
м ен ск и й  о п и р а л с я  н а  п с и х о л о г и ю  л и ч н о с т и  ре б е н к а , в  свя зи  с  ч е м  о б о с н о 
вал с во ю  с и с т е м у  в о с п и т а н и я  и  о б у ч ен и я , о п и р а я с ь  н а  в о зр а ст н ы е  х а р а к т е 
р и сти ки  д е т е й , п о д р о ст к о в , ю н о ш е й .

В п о с л е д с т в и и  п р и н ц и п  п р и р о д о с о о б р а з н о с т и  б ы л  в зя т  в  о с н о в у  п о 
с тр о е н и я  р а з л и ч н ы х  п е д а г о г и ч е с к и х  и  с о ц и а л ь н о -п е д а г о г и ч е с к и х  т е о 
ри й . Ф р а н ц у з с к и й  ф и л о с о ф  Ж .-Ж . Р у с с о  (1 7 1 2 -1 7 7 8 )  с ч и т а л , ч т о  в о с п и 
тан и е  р е б е н к а  д о л ж н о  п р о и с х о д и т ь  с о о б р а зн о  п р и р о д е , п р и д а в а л  б о л ь 
ш ое з н а ч е н и е  в о с п и т а н и ю  с а м о й  п р и р о д о й , ч е р е з  р а зв и т и е  о р г а н о в  
чув ств . С в о е о б р а з и е  т е о р и и  з а к л ю ч а л о с ь  в  п о н и м а н и и  в о с п и т а н и я  к а к  
с о о тв е тств и я  е с т е с т в е н н о м у  р а зв и т и ю  р е б е н к а , о р г а н и з а ц и и  в о с п и т а н и я  
реб е н ка  о т  е г о  р о ж д е н и я  д о  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  в  е с т е с т в е н н ы х , п р и р о д 
ны х у с л о в и я х .

Ш в е й ц а р с к и й  п е д а г о г  И .Г . П ес т ал о ц ц и и  (1 7 4 6 -1 8 2 7 )  ц ел ь ю  в о сп и та 
ния с ч и т ал  р а зв и т и е  п р и р о д н ы х  с п о с о б н о с тей  р е б е н к а , к о т о р о е  д о л ж н о  
бы ть р а з н о с т о р о н н и м  и  г а р м о н и ч н ы м  и  с о п р о в о ж д а т ь с я  о к азан и е м  п о м о 
щ и взросл ого .

Н ем ец к и й  у ч е н ы й -п е д а г о г  А д о л ь ф  Д и с т е р в е г  (1 7 9 0 -1 8 6 6 )  п о д ч е р к и 
вал, что  н е о б х о д и м о  с л е д о в а т ь  з а  х о д о м  е ст ес т в ен н о г о  р а зв и т и я  ч е л о ве к а , 
учи ты в ая  в  п р о ц е с с е  о б у ч е н и я  и  в о сп и тан и я  в о зр а стн ы е  и  и н д и в и д у а л ь н ы е  
о с о бен н ости  ш к о л ь н и к а .

И д ея  п р и р о д о с о о б р а з н о с т и  н аш л а  о т р а ж е н и е  в  т р у д а х  о т е ч е с т в е н н ы х  
к л асси ков  п е д а го г и к и . Н а п р и м е р , К .Д . У ш и н с к и й  (1 8 2 4 -1 8 7 1 )  в  р а б о т е  
«Ч еловек  к а к  п р е д м е т  в о с п и т а н и я »  п и са л , ч то  у ч и т е л ю  н ео б х о д и м о  з н а т ь  
основн ы е  з а к о н ы  п р и р о д ы  ч е л о в е к а , а  т а к ж е  у м е т ь  и х  п р и м е н я ть  в  к а ж д о м  
к он к ретн ом  с л у ч ае . У ш и н с к и й  т а к ж е  о б о сн о в ал  н е о б х о д и м о с т ь  п р е д в а р и 
тел ьн ого  и зу ч е н и я  о с н о в  ф и зи о л о г и и , г и ги е н ы  и  п си х о л о г и и  (в н и м ан и е , 
п ам ять, в о о б р а ж е н и е , « р а сс у д о ч н ы й  п р о ц ес с» , ч у в с тв а , в о л я) , н а  о с н о в е  
к оторого  м о ж н о  п е р е х о д и т ь  к  р а зв и т и ю  р е ч и , н р ав с т в е н н ы х , э с т е т и ч е с к и х  
и  р е ли г и о зн ы х  ч у в с тв , д и д а к ти к и .

В .П . К а щ е н к о  (1 8 7 0 -1 9 4 3 ) , о п и р а я с ь  в  с во е й  р а б о т е  н а  п р и н ц и п  п р и 
р о д о со о б р азн о сти , п о д р о б н о  и сс л ед о в ал  ф и зи ч е с к и е  и  п с и х и ч е ск и е  о т к л о 
н ения, к о то р ы е  н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь  п р и  в о сп и тан и и  и  о б р азо в ан и и  д е 
тей.

Л .Н . Т о л с т о й  (1 8 2 8 -1 9 1 0 )  с ч и тал  л и ч н о с т ь  р е б е н к а  с о в е р ш е н н о й , п р о 
о б разом  га р м о н и и  п р ав д ы , к р ас о т ы  и  д о б р а . П о эт о м у  в о сп и т ан и е  п р е д п о 
л агал о  с о зд а н и е  у с л о в и й , с п о с о б с т в у ю щ и х  р а зв и т и ю  л и ч н о с т и  ре б е н к а .

Р а з в и т и е  п р и н ц и п а  п р и р о д о с о о б р аз н о с т и  п р о с л е ж и в а е т с я  и  в  т р у д а х  
с о ве тск и х  п е д а го г о в  (П .П . Б л о н ск о го , С .Т . Ш а ц к о г о , Н .К . К р у п с к о й ,
А .С . М а к а р е н к о , В .А . С у х о м л и н с к о г о , Ю .К . Б а б а н с к о г о  и  д р .) , к о т о р ы е  
п о д ч ер к и в ал и  н е о б х о д и м о с т ь  у ч е т а  в о зр а стн ы х  и  и н д и в и д у а л ь н ы х  о с о 
б ен н остей  у ч а щ и х с я  в  п р о ц е с с е  о б у ч е н и я  и  в о сп и тан и я .



П о  м н е н и ю  А .В . М у д р и к а , с о в р е м е н н ая  т р а к т о в к а  п р и н ц и п а  п р и р о д о 
с о о б р а зн о с т и  п р е д п о л а г а е т  с л е д у ю щ е е : о н о  д о л ж н о  о с н о в ы в а т ь с я  н а  н ау ч 
н о м  п о н и м а н и и  в за и м о с в я зи  е с тес т в ен н ы х  и  с о ц и а л ь н ы х  п р о ц е с с о в ; с о гл а 
с о в ы в а т ь с я  с  о б щ и м и  з ак о н ам и  р а зв и т и я  п р и р о д ы  и  ч е л о в е к а ; ф о р м и р о 
в а т ь  у р е б е н к а  о т в е т с т в е н н о с т ь  н е  то л ь к о  з а  р а зв и ти е  с а м о го  с еб я , н о  и за 
с о с т о я н и е  и  д а л ь н е й ш у ю  э в о л ю ц и ю  н о о сф е р ы  (с ф е р а  р а зу м а  -  п он яти е , 
о т р а ж а ю щ е е  т а к у ю  с та д и ю  р а зв и т и я  б и о сф ер ы , н а  к о т о р о й  созн ат е л ьн а я  
д е я т е л ь н о с т ь  ч е л о в е к а  в л и я е т  н а  п о я в л е н и е  и  р е ш е н и е  г л о б а л ь н ы х  п ро 
б л ем ); п р и в и в а т ь  с о п р и ч а с т н о с т ь  В с ел е н н о й , о с о зн а н и е  п р о и сх о д я щ и х  
п л а н е т а р н ы х  п р о ц ес со в , и х  в за и м о с в я зи  с ж и зн ед ея тел ь н о сть ю  ч е л о ве ч е 
с к и х  с о о б щ ес тв .

М .А . Г а л а г у з о в а  с ч и тае т , ч т о , с л е д у я  п р и н ц и п у  п р и р о д о с о о б р азн о с ти , 
со ц и а л ь н ы й  п е д а го г  д о л ж е н  п р и д е р ж и в а т ь с я  с л е д у ю щ и х  п р а в и л : у ч и т ы 
в ат ь  в о зр а с т н ы е , и н д и в и д у а л ь н ы е  и  п о л о в ы е  о с о б е н н о с т и  д е т е й , а  такж е 
о с о б е н н о с т и , с в я з а н н ы е  с  о т к л о н ен и ем  о т  н о р м ы ; о п и р а т ь с я  н а  п ол о ж и 
т е л ь н о е  в  р е б е н к е , н а  с и л ь н ы е  с то р о н ы  е г о  л и ч н о сти ; р а зв и в а т ь  и н и ц и а ти 
в у  и  с а м о с т о я т е л ь н о с т ь  р е б е н к а .

Э ф ф е к т и в н о с т ь  г о су д а р ст в ен н о й  си с тем ы  в о сп и тан и я  в о  м н о г о м  зав и 
с и т  о т  т о г о , н а с к о л ь к о  в  с о д е р ж а н и и , ф о р м а х , м е т о д а х  и  с ти л е  восп и тан и я  
р е а л и зу е т с я  п р и н ц и п  к у л ь т у р о с о о б р а зн о с ти  в о сп и тан и я  (А .В . М уд ри к ). 
П о эт о м у  с  п р и н ц и п о м  п р и р о д о с о о б р азн о с т и  с в я зан  п р и н ц и п  к у л ьт у р о с о 
о б р а з н о с т и . Н е о б х о д и м о с т ь  е го  о б у сл о в л ен а  с ам о й  п р и р о д о й  ч е л о в е к а , п о 
ск о л ь к у  ч е л о в е к  р о ж д ае т ся  к а к  б и о л о г и ч е с к о е  с у щ е ст в о , о д н а к о  л и ч н о 
с ть ю  с т а н о в и т с я , у с в а и в а я  с о ц и а л ь н ы й  о п ы т  п о в ед ен и я .

Е щ е  в  а н т и ч н о м  о б щ е ст в е  б ы л и  о б о зн а ч ен ы  д в а  в а ж н ы х  т е з и с а : л и ч
н о с т ь  ф о р м и р у е т с я  ч е р е з  п р и о б щ ен и е  к  ку л ьту р е , а  г л а в н о е  б о г а т с т в о  л ю 
б о й  к у л ь т у р ы  — че л о ве к .

П р и н ц и п  к у л ь т у р о с о о б р а з н о с т и  б ы л  в ы д в и н у т  в п е д а го г и к е  А . Д ис- 
т е р в е г о м , к о т о р ы й  с ч и т ал , ч то  п ри  в о сп и тан и и  н е о б х о д и м о  п р и н и м ат ь  во 
в н и м а н и е  у с л о в и я  м е с т а  и  в р ем ен и , в  к о то р ы х  ч е л о в е к  р о д и л с я  и  в  кото 
р ы х  е м у  п р е д с то и т  ж и т ь , т .е . в с ю  с о в р е м е н н у ю  к у л ьту р у . П о  м н е н и ю  у ч е 
н о г о , н е с м о т р я  н а  в л и ян и е  н а  р а зв и т и е  ч е л о в е к а  е го  п р и р о д н ы х  зад атк ов , 
о н  я в л я е т с я  п р о д у к то м  с в о е г о  в р ем ен и , п о эт о м у  с о с т о я н и е  к у льтуры  
д о л ж н о  р а с с м а т р и в а т ь с я  к ак  е с т ес тв ен н о е  я в л е н и е , т ак ж е  н е о б х о д и м о е  для 
р а зв и т и я  ч е л о в е к а , к ак  ф л о р а  и  ф аун а .

В  о т е ч е с т в е н н о й  п ед а го г и к е  и д ея  к у л ь т у р о с о о б р а з н о с т и  б ы л а  р азв и та  
в  т р у д а х  К .Д . У ш и н ск о г о , к о то р ы й  п и са л  о б  и д ее  н ар о д н о ст и . Н ар о д н о ст ь  
у ч е н ы й  п о н и м а л  к ак  с в о е о б р а з и е  к аж д о г о  н ар о д а , о б у с л о в л е н н о е  е г о  и сто 
р и ч е с к и м  р а зв и т и е м , гео г р а ф и ч ес к и м и  и  п р и р о д н ы м и  у с л о в и я м и . И зуч ая  
с и с т е м ы  в о сп и т ан и я  п е р е д о в ы х  стр а н  то г о  в р ем ен и , К .Д . У ш и н с к и й  п ри 
ш е л  к  в ы в о д у , ч то  с и с т ем а  в о сп и тан и я  к аж д о й  с тр а н ы  о т р а ж а е т  х а р ак тер  
с а м о го  н ар о д а , п о эт о м у  в о сп и тан и е , с о зд ан н о е  с ам и м  н а р о д о м  и  о с н о в а н 
н о е  н а  н ар о д н ы х  н ач ал ах , в с е г д а  л у ч ш е  д р у г и х  с и с тем . А  и д е а л  ч е л о ве к а ,



к оторы й  н а р о д  с о зд а л  в  п р о ц е с с е  с во е го  и сто р и ч е ск о го  р а зв и т и я  и  к о то 
ры й  и ст о р и ч е ск и  и зм е н я е тся , н ео б х о д и м о  у ч и ты в ать  в  п р о ц ес се  в о сп и т а 
ния п о д р ас та ю щ е г о  п о к о л ен и я .

Е сл и  р е б е н о к  р а зв и в а е т с я  н о р м а л ь н о , т о  о н  у с в а и в а е т  р а зл и ч н ы е  
к ультуры  о б щ е с т в а  (б ы т о в у ю , ф и зи ч е с к у ю , с ек су а л ь н у ю , и н тел л ек т у а л ь 
ную , д у х о в н у ю ) и  е с т е с т в е н н ы м  п у т ем  и н тегр и р у ет с я  в  об щ е ст в о . О д н а к о  
при р а зл и ч н ы х  о т к л о н е н и я х  в  р а зв и т и и  р е б е н к а  его  п р и о б щ ен и е  к  к у л ь
турн ы м  ц е н н о с т я м  н а р о д а  зн а ч и т е л ь н о  о с ло ж н яе тся . В  п р о ц ес се  р а б о ты  
со ц и ал ьн о го  п е д а го г а  с  т а к и м и  д е т ь м и  н ео б х о д и м о  и с п о л ь зо в а т ь  с п е ц и 
альны е м ет о д и к и  и  т е х н о л о г и и  п р и о б щ е н и я  к  ц ен н о ст я м  к у л ь т у р ы , а  р е а 
л и зац и я  п р и н ц и п а  к у л ь т у р о с о о б р а з н о с т и  т р е б у е т  в ы п о л н е н и я  р я д а  п р ав и л : 
учета  о т к л о н е н и й  р е б е н к а  о т  н о р м ы  п р и  ф о р м и р о в а н и и  р а зл и ч н ы х  в и д о в  
к ультур; р а зв и т и я  т в о р ч е с к и х  с п о с о б н о с тей .

Э ф ф е к ти в н о с т ь  с о ц и а л и з а ц и и  в о  м н о г о м  за в и с и т  о т  п о сл е д о в а т ел ь н о й  
реал и зац ии  в  с о ц и а л ь н о й  п е д а го г и к е  п р и н ц и п а  г у м а н и зм а , к о т о р ы й  п р ед 
п олагает: о тн о ш е н и е  п е д а го г а  к  в о сп и тан н и к у  к а к  о тв ет с тв е н н о м у  и  с а м о 
с то я тел ьн ом у  с у б ъ ек ту  с о б с т в е н н о го  р а зв и ти я ; в за и м о д е й с тв и е  н а  о с н о в е  
субъ ек т-суб ъек тн ьгх  о т н о ш е н и й ; п р о я в л е н и е  с у б ъ ек тн о сти  в  п о зи ти в н о м  
асп екте; д о с т и ж е н и е  б а л а н с а  м е ж д у  а д а п ти р о в а н н о с т ью  в  о б щ е ств е  и  о б о 
собл ени ем ; у м е н ь ш е н и е  р и с к а  п р е в р а щ е н и я  ч е л о в е к а  в ж е р тв у  н е б л а г о 
п ри ятн ы х  у с л о в и й  с о ц и а л и з а ц и и  (А .В . М у д р и к ).

М . А . Г а л а г у з о в а  о п р е д е л я е т  п р и н ц и п  г у м а н и зм а  к а к  п р и зн а н и е  ц ен н о 
сти  р е б е н к а  к а к  л и ч н о с т и , е го  п р а в  н а  с в о б о д у , с ч ас тье , р а зв и т и е  и  п р о я в 
л ен и е  его  с п о с о б н о с т е й , з а щ и т у  и  о х р а н у  ж и зн и , зд о р о в ь я , о к аз ан и е  п о 
м ощ и  в  и н т е г р а ц и и  в  о б щ е ст в о , с а м о р еа л и за ц и и .

В о с н о в е  с о в р е м е н н о го  п р и н ц и п а  гу м а н и зм а  л е ж а т  и д еи , р а зв и в а ем ы е  
и д о п о л н я е м ы е  н а  п р о т я ж е н и и  м н о г и х  в ек о в . Н аи б о л ь ш ег о  р а с ц в е т а  и д еи  
гум ан и зм а  в  п ед а го г и к е  и  с о ц и а л ь н о й  п ед а го ги к е  д о ст и гл и  в  п е р и о д  В о з 
рож д ен и я . И д е а л о м  гу м а н и сти ч е ск о г о  в о сп и тан и я  б ы л а  св о б о д н ая  в с е с т о 
рон н е р а зв и т а я  л и ч н о сть . П о  м н е н и ю  М и ш ел я  М о н тен я  (1 5 3 3 -1 5 9 2 ) , в  р е 
б ен к е  н ео б х о д и м о  п р е ж д е  в се г о  в о сп и т ы в а ть  п р о св е щ е н н о г о  ч е л о в е к а ; п о 

скол ьк у  н а и х у д ш и е  п о р о к и  за р о ж д а ю т с я  в  с а м о м  н еж н о м  в о зр а ст е , с л е д у 
ет и зб е га т ь  о ш и б о к  с е м е й н о г о  в о сп и тан и я ; н у ж н о , ч т о б ы  в о с п и т а н и е  и з 
м ен яло  р е б е н к а  к  л у ч ш е м у , п о б у ж д а л о  к  с ам о п о зн ан и ю  и  с а м о с о в е р ш е н 
ствовани ю .

Н а и д ея х  гу м а н и зм а  в ы с т р а и в а л а с ь  р а б о т а  м н о г и х  и зв е ст н ы х  п е д а г о 
гов  (И .Г . П е с т а л о ц ц и , Я . К о р ч а к , В .А . С у х о м л и н ск и й  и  д р .). Н а  с о в р е м е н 
н ом  эта п е  в  п р о ц ес се  р а б о т ы  с о ц и а л ь н о г о  п ед а го г а  п р и н ц и п  г у м а н и зм а  
тр еб у ет  с о б л ю д е н и я  с л е д у ю щ и х  п р ав и л : д о сто й н о г о  о т н о ш е н и я  о б щ е с т в а  
ко в се м  д етя м , н е з а в и с и м о  о т  и х  п о л о ж е н и я ; п р и зн а н и я  к а ж д о г о  р е б е н к а  
б ы ть  с ам и м  с о б о й ; п о м о щ и  р е б е н к у  с р а зл и ч н ы м и  п р о б л е м ам и ; п о н и м а н и я  
м и л о с ер д и я  к ак  п е р в о й  с ту п е н ь к и  г у м а н и зм а , к о то р о е  д о л ж н о  о п и р а т ь с я



н е  н а  ж а л о с т ь  и  с о ч у в ств и е , а  н а  ж е л а н и е  п о м о ч ь  р а зл и ч н ы м  д е т я м  в  и н те 
г р ац и и  и х  в  о б щ е ств о .

О д н а к о  д л я  л ю б о й  н а у к и  т а к ж е  х а р а к т е р н а  с и т у а ц и я , к о г д а  р азн ы е  
у ч е н ы е  в ы д в и г а ю т  р а зл и ч н ы е  п р и н ц и п ы  и л и  п о -с в о е м у  т р а к т у ю т  об щ е 
и зв е с т н ы е . Н а п р и м е р , В .А . Н и к и т и н  н а р я д у  с  т р е м я  о б о зн а ч ен н ы м и  
п р и н ц и п а м и  т а к ж е  в ы д е л я е т  п р и н ц и п ы  с о ц и а л ь н о с т и  (ц е л ь  — ра зв и ти е  
о т к р ы т о й  в  с о ц и а л ь н о м  о т н о ш е н и и  л и ч н о с т и , о т н о с я щ е й с я  к  д р у г о й  с  гу 
м а н и с т и ч е с к и х  и л и  д е м о к р а т и ч е с к и х  п о зи ц и й ); р а зв и т и я  (п р е д п о л а гае т  
р а с с м о т р е н и е  ч е л о в е к а  д и н а м и ч е с к и м  о б р а з о в а н и е м , р а зв и в а ю щ и м ся  в 
п р о т и в о р е ч и я х  и  ч е р е з  п р о т и в о р е ч и я , ч то  т р е б у е т  го т о в н о с ти  с п е ц и а л и 
с т а  к  н е о ж и д а н н ы м  п р о я в л е н и я м  и  с л у ч а й н ы м  о б с т о я т е л ь с т в а м  в  п р о 
ц е с с е  в о с п и т а н и я  р е б е н к а )  [24].

П о с к о л ь к у  с о ц и а л ь н а я  п е д а го г и к а  п р е д с та в л я е т  с о б о й  и н тегр и р о ва н 
н у ю  о б л а с т ь  т е о р и и  и  п р ак ти к и , ш к о л ь н ы й  с о ц и а л ьн ы й  п е д а го г  и сп ол ьзует  
в  п р о ц е с с е  с в о е й  д е я т е л ь н о с т и  с и с т е м у  ф о р м  и  м е т о д о в  р а б о ты : п ед а го ги 
ч е ск и х , с о ц и а л ь н о -п е д а г о г и ч е с к и х , с о ц и а л ь н о й  р а б о т ы , п си х о л о ги ч ес к и х , 
с о ц и о л о г и ч е с к и х , п о зв о л я ю щ и х  е м у  р е а л и зо в а т ь  о с н о в н ы е  н ап равл ен ия  
е го  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д ея т е л ь н о с т и  (д и а гн о с т и к а , п р о ф и л а к т и к а , к оррек 
ц и я , р е а б и л и т а ц и я  и  т .д .)  [27].

Н а п р и м е р , о с н о в о й  п р и  о ц е н к е  п о т р еб н о ст е й  у ч а щ и х с я  в  у слов и я х  
п о д д е р ж к и  и л и  в м е ш а т е л ь с т в а  я в л я е т с я  п си х о -со ц и ал ь н ая  и с т о р и я  л и чн о
с ти . П р и  э т о м  ш к о л ь н ы й  с о ц и а л ьн ы й  п е д а го г  и сп о л ь зу е т  ра зн о о б р азн ы е  
м е т о д ы  -  в и зи т ы  н а  д о м , и н д и в и д у а л ь н о е  и  г р у п п о в о е  к о н су л ь ти р о в а н и е , 
п о с р е д н и ч е с т в о  в  1ф и з и с н ы х  с и т у а ц и я х , м о б и л и за ц и я  и  к оорд и н ац и я  
с р е д с т в  с о ц и у м а , н аб л ю д е н и е  з а  в о сп и ту ем ы м , е го  защ и ту .

М е то д ы  и ссл ед ов ан и я  в  с о ц и ал ьн о й  п ед агоги ке  -  эт о  способ ы  п олучения 
н ов ого  знан и я. М е то д ы  соци ал ьн о-пед агогич еск ого  и ссл ед ован и я  -  эт о  спосо
б ы  п ол учен и я  и  уто ч н е н и я  и н ф орм ац и и  о  т е х  и л и  и н ы х  п едагоги ческ и х  объек
тах , я в лен и ях  и  п роц ессах  с тан овлен и я  ли чн ости , особен ностях  социально
п ед агоги ческ ой  с и ту а ц и и  р еб ен ка , оп ы те  его  п оведен и я, с п особ ах  взаимодей
с тв и я  и  от н о ш е н и й  к  м иру , с м и р о м  и  с  сам и м  собой  (Р .В . О вчарова).

С о ц и а л ь н а я  п ед а го г и к а  к а к  н ау к а  и  к ак  о б л ас т ь  п р ак ти ч е ск о й  д ея тел ь
н о сти  я в л я е т с я  о д н о й  и з  с ам ы х  м о л о д ы х , ч то  о б у сл о в л и в а ет  д е ф и ц и т  с о бст
в е н н ы х  м е т о д о в  и  а к ти в н о е  и с п о л ь зо в ан и е  м ет о д о в  и з  с м е ж н ы х  об л астей .

С у щ е с т в у ю т  р а з л и ч н ы е  к л а с с и ф и к а ц и и  м е т о д о в  и с с л е д о в а н и я . Н а 
п р и м е р , Р .В . О в ч а р о в а  с ч и т а е т , ч то  с о ц и а л ь н ы й  п е д а го г  м о ж е т  и с п о л ь зо 
в а т ь  р а з л и ч н ы е  м е т о д ы  и с с л е д о в а н и я  в  с о о т в е т с т в и и  с  и х  д е л е н и е м  на  
с л е д у ю щ и е  г р у п п ы : п е д а г о г и ч е с к и е , п с и х о л о г и ч е с к и е , м е д и ц и н с к и е , со 
ц и о л о г и ч е с к и е  и  о б щ е г н о с е о л о г и ч е с к и е . К  п о с л е д н и м  о т н о с я т  м е т о д  д и а 
л е к т и к и , м е т о д ы  а н а л и за  и  с и н т е за , м е т о д  т е о р е т и ч е с к о г о  м о д е л и р о в а н и я , 
м е т о д  к а ч е с т в е н н ы х  о ц е н о к , к о т о р ы м и  в  т о й  и л и  и н о й  м е р е  п о л ьзу ю т ся  
в с е  с п е ц и а л и с т ы . В  ч и с л е  с о ц и о л о г и ч е с к и х  м е т о д о в  с о ц и а л ь н ы й  п ед а го г  
ч а с т о  и с п о л ь з у е т  о п р о с , а н к е т и р о в а н и е , с о ц и а л ь н у ю  с та т и с т и к у , с о ц и 



а ль н о е  п р о е к т и р о в а н и е  и  э к с п е р т н у ю  о ц ен к у . В  ч и с л е  п си х о л о г и ч е с к и х  
м ето д о в  и м  м о г у т  п р и м е н я т ь с я  т е , п о  к о т о р ы м  о н  п р о ш е л  с п е ц и а л ь н у ю  
п о д го т о в к у : с а м о н а б л ю д е н и е , л и ч н о с т н ы е  о п р о с н и к и , т е с т ы  д о с т и ж е н и й , 
т ес т ы  и н т е л л е к т а , т е с т ы  с п о с о б н о с т е й , л а б о р а т о р н ы е  э к с п е р и м е н т ы , с о 
ц и о м е т р и я . Н а  в о о р у ж е н и и  с о ц и а л ь н о г о  п е д а г о г а  н а х о д я т с я  т а к и е  п е д а г о 
ги ч ес к и е  м е т о д ы , к а к  н а б л ю д е н и е , б е с е д а , п си х о л о г о -п е д а г о г и ч е с к а я  х а 
р а к т е р и с т и к а  р е б е н к а , о б о б щ е н и е  о п ы т а , п е д а го г и ч е с к и й  к о н с и л и у м , с и 
т у ац и и  с в о б о д н о й  д е я т е л ь н о с т и , е с т е с т в е н н ы й  и  ф о р м и р у ю щ и й  э к с п е р и 
м ен т. О н  м о ж е т  т а к ж е  п е р е н о с и т ь  м е т о д ы  м е д и ц и н с к о й  д и а г н о с т и к и  н а  
с о ц и а л ь н о -п е д а г о г и ч е с к и й  м а т е р и а л : м е т о д  а н а м н е за , и с т о р и и  п о в ед ен и я , 
к л и н и ч е ск о го  и н т е р в ь ю , с е м е й н о й  г е н о г р а м м ы , с к р и н и н га , э п и д е м и о л о 
г и ческ и й  м е т о д . К  с о б с т в е н н ы м  м е т о д а м  с о ц и а л ь н о й  п е д а го г и к и  м о ж н о  
о тн ести  с о ц и а л ь н о -п е д а г о г и ч е с к и й  п а с п о р т  м и к р о р а й о н а , с о ц и а л ь н о 
п ед а го г и ч е ск и й  эк с п е р и м е н т , с о ц и а л ь н о -п е д а г о г и ч е с к о е  д о к у м е н ти р о в а 
ние и  его  а н а л и з , с о ц и а л ь н о -п е д а г о г и ч е с к о е  о б с л е д о в а н и е  к а ч е с т в а  ж и з 
н и , с о ц и а л ь н о -п е д а г о г и ч е с к и й  м о н и т о р и н г .

З а д а н и я  д л я  с а м о к о н т р о л я

1. Н а з о в и т е  з а д а ч и  с о ц и а л ь н о й  п е д а го г и к и , и с х о д я  и з  р а зл и ч н ы х  
в згл яд ов  у ч е н ы х  н а  д а н н ы й  в о п р о с .

2. П е р е ч и с л и т е  и  о б о с н у й т е  о с н о в н ы е  п р и н ц и п ы  с о ц и а л ь н о й  п ед а го 
ги ки  н а  с о в р е м е н н о м  эт а п е .

3. И зу ч и в  л и т е р а т у р у  п о  к у р с у , п ер е ч и сл и те  д о п о л н и т е л ь н ы е  п р и н ц и 
пы  с о ц и а л ьн о й  п ед а го ги к и .

4. Д ай те  о п р е д е л е н и е  м е т о д а м  и с с л е д о в а н и я  в  с о ц и а л ь н о й  п ед а го ги к е .
5. О п и р а я с ь  н а  т о ч к у  з р е н и я  Р .В . О в ч а р о в о й , п е р е ч и с л и т е  о с н о в н ы е  

груп п ы  м е т о д о в  и с с л е д о в а н и я  в  с о ц и а л ь н о й  п ед а го г и к е , д а й т е  и х  к р ат к у ю  
х а р ак тер и с ти к у .
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Тема 2. Философия социального воспитания

П о д  ф и л о с о ф и е й  с о ц и а л ь н о г о  в о сп и тан и я  в  ш и р о к о м  с м ы с л е  обы чн о 
п о н и м а е т с я  ф и л о с о ф с к о е  о б о с н о в а н и е  р а зл и ч н ы х  т е о р и й  с о ц и а л ь н о г о  вос
п и тан и я . О д н а к о  п р ак ти ч е ск и  к а ж д а я  к о н ц е п ц и я  с о ц и а л ь н о г о  восп и тан и я , 
к о г д а -л и б о  п р е д л а г а в ш а я с я , и м е л а  с п е ц и ф и ч е с к у ю  ф и л о со ф ск у ю  основу. 
О д н о в р е м е н н о  п р о б л е м а  о б щ е с т в е н н о г о  в о сп и тан и я  в  т е с н о й  с в я з и  с ан
тр о п о л о г и е й  и  п о н и м а н и е м  о с н о в  с о ц и а л ь н о й  ж и зн и  я в л я л а с ь  о д н о й  из 
в а ж н е й ш и х  в о  м н о г и х  ф и л о со ф ск и х  с и с т е м а х  [1].

Н а и б о л е е  п о л н о  к о н ц е п ц и я  с о ц и а л ь н о г о  в о сп и тан и я  в п ер в ы е  наш ла 
о т р а ж е н и е  в  т в о р ч е с т в е  ф и л о с о ф а  Д р е в н е й  Г р е ц и и  П л ат о н а . П о  м нен и ю  
П л а т о н а , с у щ е с т в у ю т  д в а  м и ра : н аш , в и д и м ы й , и  в ы с ш и й , н ед оступ н ы й  
д л я  ч у в с т в е н н о г о  в о сп р и я т и я . В  в ы с ш е м  м и р е  н ах о д я т ся  и д е а л ь н ы е  обра
з ы , и л и  « и д е и »  (гр е ч . « эй д о сы » ) , в с е х  в е щ е й , к о то р ы е  н ал и ч е ст в у ю т  на 
З е м л е , в  т о м  ч и с л е  и  н е к о то р ы е  с о ц и а л ь н ы е  о б р азо в ан и я .

С  п о д о б н ы х  п о зи ц и й  р а с с м а т р и в а л а с ь  ф и л о с о ф о м  и  с у щ н о с т ь  ч ел ове
ка. Е м у , к р о м е  те л а , п р и су щ  и  д у х , к о т о р ы й  П л ато н  и н о гд а  н аз ы в а л  «разу
м о м »  (« д у ш о й » ). Г л а в н о е  о т л и ч и е  ч е л о в е к а  о т  в се х  д р у г и х  су щ е ств , по 
м н е н и ю  П л а т о н а , э т о  « в о сп р и и м ч и в о с ть  к  з н а н и ю , о с н о в а н н о м у  н а  рас 
с у ж д е н и я х » . Д у ш а  с у щ е ств о в ал а  в  в ы с ш е м  м и р е  д о  р о ж д е н и я  ч е л о ве к а  и 
ве р н е т с я  т у д а  п о с л е  е го  см е р ти . О д н а к о  и  в  з е м н о й  ж и з н и , п о л а г а л  ф и ло
с о ф , о н а  х р а н и т  н ек и е  зам у тн ен н ы е  в о с п о м и н а н и я  о  п р е б ы в а н и и  в  и д еаль
н о м  м и р е . Ч е л о в е к , п о л у ч ая  зн а н и я  о т  д р у г и х  л ю д е й  и  в о с п и т ы в а я  себя 
сам , м о ж е т  « п р и п о м н и т ь »  в ы сш и е  и с т и н ы , Д о б р о  и  К р а со т у , и  п оп ы таться  
п р и б л и з и т ь с я  к  н и м  [1 ; 16].

И с х о д я  и з  с в о и х  о б щ е ф и л о с о ф с к и х  в о зз р е н и й , П л ат о н  н е  только  
о б о с н о в ы в а л  в о зм о ж н о с т ь  и  н е о б х о д и м о с т ь  в о сп и тан и я , н о  и  о п р ед е л я л  те 
е го  ф о р м ы , к о т о р ы е  д о л ж н ы  б ы л и  б ы , п о  е г о  м н е н и ю , о б ес п еч и ть  гарм о
н и ч н у ю  с о ц и а л ь н у ю  ж и з н ь  н а  З е м л е . В с л е д  з а  с в о и м  у ч и т е л е м  С о к р а то м  
П л а т о н  п о л а г а л , ч т о  о с н о в н ая , в ы сш ая  за д а ч а  в о сп и т ан и я  -  п р и в е ст и  чело
в е к а  к д о б р у  и  г ар м о н и ч н о й  ж и зн и  ч е р е з  п р и б л и ж е н и е  л ю д е й  к  п ости ж е 
н и ю  с а м ы х  в о зв ы ш е н н ы х  « и д ей » , а  н е  т о л ь к о  и х  и с к а ж е н н ы х  м ате р и 
а л ь н ы х  о т о б р а ж е н и й . П о  м ер е  п р о я с н е н и я  э т и х  « и д ей » , о с о б е н н о  в ы сш ей  
и з  н и х , и д е и  Б л а г а , ч е л о в е к  с т а н о в и т с я  б л и ж е  к  с о в е р ш е н н о м у  с у щ е ств о 
в ан и ю . В м е с т е  с  т е м  П л ато н  в ер и л , ч т о  в  о б л а с т и  « и д ей »  с у щ е с т в у е т  н еки й  
« эй д о с»  г о с у д а р с т в а  с  о п ти м а л ь н ы м  с о ц и а л ь н ы м  у с тр о й с т в о м , в  е г о  т е р 
м и н о л о г и и  — « И д е а л ь н о г о  п о л и са » . П р и  т а к о м  о б щ е с т в е н н о м  с тр о е , и д е
а л ь н о м  и  гар м о н и ч н о м , а  с л е д о в а тел ь н о , и зн а ч ал ь н о  и  в п р ед ь  ста т и ч н о м , 
д о л ж н о  с у щ е с т в о в а т ь  с тр о г о е  р а с п р е д е л е н и е  с о ц и а л ь н ы х  р о л е й  м еж д у  
г р а ж д а н а м и  (п о с к о л ь к у , п о  м н е н и ю  П л ато н а , л ю д и  о т  п р и р о д ы  н е  равн ы  
д р у г  д р у г у  -  у  н е к о т о р ы х  б о л ь ш е  с п о с о б н о с т е й  и о н и  д о с т о й н ы  вы сш и х  
п о с т о в  в  о б щ е с т в е ). П о д о б н о е  и ер а р х и ч ес к о е  о б щ е с т в е н н о е  у с тр о й с т в о  
п о зв о л я е т  н е  д о п у с к а т ь  с о ц и а л ь н ы х  к о н ф ли к то в .



Т а к о е  и д е а л ь н о е  о б щ е ств о  в о  в се й  е г о  п о л н о т е  с о зд а т ь  н а  З е м л е  н и к о 
гда н е  у д а с т с я , н о  п р и б л и зи т ь ся  к  н ем у  м о ж н о . И  гл ав н ы м  с п о с о б о м  д о с 
ти чь это го , п о  м н е н и ю  П л ат о н а , я в л я е т ся  п р а в и л ь н о е  в о сп и т ан и е , п о с к о л ь 
ку и м е н н о  о н о  п о м о г а е т  д у ш е  « п р и п о м н и ть »  гар м о н и ч н о е  с у щ е с т в о в а н и е  
п о т у сто р о н н его  с о в е р ш е н н о го  « п о л и са » . А  р а з  в о сп и т ан и е  и г р ае т  т а к у ю  
в аж н ую  р о л ь , т о  к  е го  о р г ан и зац и и  с л е д у е т  п р и в л е ч ь  в с е  с и л ы  го с у д а р с т в а , 
т.е. в о с п и т а н и е  д о л ж н о  б ы т ь  о б щ е ств е н н ы м , е д и н ы м  и  о с у щ е с т в л я т ь с я  п о д  

ру к о в о д с тв о м  с а м ы х  д о с т о й н ы х  у ч и т е л е й . В п р о ч е м , о т с ю д а  ж е  с ле д о в а л  
вы вод  о « п р а в о м е р н о с т и  н ав я за н н о го  д о б р а  и  н ас и л ь с т в е н н о г о  с п а се н и я  
л ю дей » . С а м о  ж е  в о сп и тан и е  н е и з б е ж н о  с та н о в и л о с ь  а в т о р и та р н ы м  (м у д 
ры й  у ч и т е л ь  л у ч ш е  зн а е т , ч т о  н у ж н о  б у д у щ е м у  гр а ж д а н и н у , ч е м  о н  с ам  и  
его  р о д и те л и )  и  е д и н о о б р азн ы м . О т к л о н е н и е  о т  т а к и х  н о р м  б у д е т  н а р у ш е 
ни ем  в ы сш ей  г а р м о н и и  и  д о л ж н о  ж е с т к о  п р ес ек а т ьс я .

П о д о б н ы м  п о н и м а н и е м  с у щ н о сти  и д е а л ь н о г о  в о сп и тан и я  о б ъ я с н я л и с ь  
м ноги е п р а к т и ч е с к и е  п р ед л о ж е н и я  П л а т о н а  в  о б л а с т и  п е д а го ги к и : о б я за 
тел ь н о е  го с у д а р с т в е н н о е  о б у ч ен и е  д е т е й  и  о т р и ц а н и е  в о сп и тан и я  с е м е й н о 
го; ж ест к и й  к о н т р о л ь  за  к аж д ы м  р е б е н к о м  и  ю н о ш е й ; в н у ш е н и е  а б с о л ю т 
н ого  п р и о р и т е т а  о б щ е с т в е н н ы х  и н т е р е с о в  н а д  л и ч н ы м и ; в ы б о р  п р ед м ет о в  
обучен и я , к о т о р ы е  д е л и л и с ь  н а  м у с и ч е с к и е  (т .е . с вя зан н ы е  с  о б у ч ен и е м  
тем  и с к у с с т в а м  и  н ау к а м , к о т о р ы м  п о к р о в и т е л ь с т в о в а л и  м у зы ) и  г и м 
н асти ческ и е.

П р е в о с х о д с т в о  в ы с ш е г о , и д е а л ь н о г о  м и р а , у б е ж и щ а  д у ш и , н а д  м и 
р ом  з е м н ы м , п л о т с к и м  и  н е с о в е р ш е н н ы м , во  м н о г о м  о б ъ я с н я л о  и  т о  п р е 
и м у щ е ст в о , к о т о р о е  П л а т о н  о т д а в а л  м у с и ч е с к о м у  в о с п и т а н и ю  н а д  г и м н а 
с ти ч ес ки м . П р о с в е т л и т ь  д у ш у  в а ж н е е , ч е м  н а т р е н и р о в а т ь  т е л о , х о т я  и  это  
н ео б х о д и м о , ч т о б ы  б ы т ь  в о и н о м . В п р о ч е м , ж и т е л я м  и д е а л ь н о г о  г о с у д а р 
с тв а  р а зр е ш а л и с ь  н е  в се  и с к у с с т в а , а  л и ш ь  т е  и з  н и х , к о т о р ы е  с о о т в е т с т 
вовал и  г а р м о н и ч н о м у  и  н е и з м е н н о м у  п о р я д к у . Т а к , н а п р и м е р , т о р ж е с т 
вен н ы е  г и м н ы , в о зв ы ш а в ш и е  д у ш у , п о д л е ж а л и  о б я за т е л ь н о м у  з а у ч и в а 
н ию , а  п о э т и ч е с к а я  л и р и к а , с п о с о б с т в о в а в ш а я  р а зн о г о  р о д а  д у ш е в н ы м  
п ер е ж и в ан и я м , б ы л а  з а п р е щ е н а , и  ее  а в т о р ы  п о д л е ж а л и  и зг н а н и ю  и з  г о 
с у д а р ст в а  [1]. В п о с л е д с т в и и  п л а т о н о в с к и е  и д е и  б у д у т  и с п о л ь зо в а т ь с я  
р а зл и ч н ы м и  е в р о п е й с к и м и  ф и л о с о ф а м и  В о з р о ж д е н и я  у ж е  б е з  в с я к о й  
к р и т и ч ес к о й  о ц ен к и .

В  X V I-X V II  вв . в  Е в р о п е  п о я в и л о с ь  д о с т а т о ч н о  м н о г о  ф и л о с о ф с к о -  
л и т е р а т у р н ы х  п р о и зв е д е н и й , в к о т о р ы х  и зо б р а ж а л о с ь  у с т р о й с т в о  и д е 
а л ь н о го  г о с у д а р с т в а  — У т о п и и . В  о с н о в у  и х  л е г л о  п л а т о н о в с к о е  « Г о с у 
д а р с т в о » , а  с а м о  н а з в а н и е  « У т о п и я »  м о ж н о  п е р е в е с т и  с  г р е ч е с к о г о  к а к  
« м ес т о , к о т о р о г о  н е т » . К а ж д ы й  и з  а в т о р о в  д о п о л н я л  и д е и  П л а т о н а  с о б 
с тв е н н ы м и  в з г л я д а м и  н а  о с о б е н н о с т и  с о ц и а л ь н о г о  у с т р о й с т в а  э т о г о  
и д е а л ь н о г о  г о с у д а р с т в а  и  м и р о в о з з р е н и е  е г о  ж и т е л е й . В о з в р а щ е н и е  к  
а н т и ч н ы м  и д е а л а м  с о в м е щ а л о с ь  с  и с п о л ь зо в а н и е м  о п ы т а  е в р о п е й с к о й  
к у л ь т у р ы  э т о г о  в р е м е н и . К а к  и  у П л а т о н а , з н а ч и т е л ь н о е  в н и м а н и е  з д е с ь



у д е л я л о с ь  п р о б л е м а м  в о с п и т а н и я , в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  о б щ е с т в е н н о г о . 
Н а и б о л е е  и з в е с т н ы м и  и з  п о д о б н ы х  п р о и зв е д е н и й  с та л и  « У т о п и я »  Т ом а
с а  М о р а  (1 4 7 8 -1 5 3 5 )  и  « Г о р о д  С о л н ц а »  Т о м а з о  К а м п а н е л л ы  (1 5 6 8 -1 6 3 9 )  
[1 ; 16].

П л а т о н о в с к и е  и д е и  а б с о л ю ти з ац и и  с о ц и а л ь н о г о  в о с п и т а н и я , край н и м  
в ы р а з и т е л е м  к о т о р ы х  б ы л  К а м п а н е л л а , в  д а л ь н е й ш е м  в  н е р а зв и т ы х  стра
н а х  Е в р о п ы  п о тер я л и  с в о ю  а к ту а л ь н о с т ь  в п л о ть  д о  с е р е д и н ы  X IX  в.. В  том 
ж е  X V II  с т о л е т и и  в о зн и к л а  и н ая  к о н ц е п ц и я , в  к о т о р о й  о б щ е с т в о  у ж е  не 
д о л ж н о  б ы л о  и г р ать  д о м и н и р у ю щ е й  р о л и  в  в о с п и т а н и и  ч е л о в е к а . Н аи б о
л е е  я р к и м  п р е д с та в и т е л е м  п о д о б н о й  то ч к и  зр ен и я  с та л  и зв е с т н ы й  англи й 
ск и й  м ы с л и т е л ь  и  п е д а го г  Д . Л ок к .

Д ж о н  Л о к к  (1 6 3 2 -1 7 0 4 )  н а п и с а л  « М ы с л и  о  в о с п и т а н и и » , со ст ав л е н 
н ы е  н а  о с н о в а н и и  ч а с т н ы х  п и се м  и в ы ш е д ш и е  о т д е л ь н о й  к н и г о й  в  1693 г. 
Л о к к  с та л  о д н и м  и з  н е м н о г и х  в ы д а ю щ и х с я  е в р о п е й с к и х  п е д а го г о в , отри 
ц а в ш и х  н е о б х о д и м о с т ь  с о ц и а л ь н о г о  в о с п и т а н и я , п о  к р а й н е й  м е р е  в  о т 
н о ш е н и и  д е т е й  н а и б о л е е  п р е у с п е в а ю щ и х  и  о б р а з о в а н н ы х  гр аж д а н . Он 
п о л а г а л , ч т о  в о с п и т а н и е  (д е т е й  п р е д с та в и т е л е й  в ы с ш е й  ч а с т и  об щ ества) 
д о л ж н о  б ы т ь  с е м е й н ы м  с п р и в л е ч е н и е м  т щ а т е л ь н о  о т о б р а н н ы х  д ом аш 
н и х  у ч и т е л е й . В  о с н о в у  п о д о б н ы х  п р е д с та в л е н и й  л е г л и  д в а  п ол ож ени я , 
т е с н о  с в я з а н н ы е  с  ф и л о с о ф с к о -р е л и г и о зн ы м и  у б е ж д е н и я м и  эт о г о  м ы сл и 
т е л я  [1; 16].

В о -п е р в ы х , э т о  эм п и р и ч ес к и й  п о д х о д  Л о к к а  к  п р о б л е м е  п о зн а н и я . О н 
п р и д е р ж и в а л с я  и зв е стн о г о  в ы ск азы в ан и я  А р и ст о те л я , с о гл а с н о  к отором у 
у м  р е б е н к а  п р е д с та в л я е т  с о б о й  ta b u la  ra sa , т .е . « ч и с ту ю  д о с к у » ; ни каки х 
в р о ж д е н н ы х  и д е й  у  р е б е н к а  н ет , а  п о л у ч и т ь  Б о ж ь ю  б л а г о д а т ь  п у тем  уча
с т и я  в  Т а и н с т в а х  (эт о  о т р и ц а л и  п р о т ес тан ты ) о н  н е  м о ж е т . С л ед о в ател ь н о , 
т о л ь к о  в н е ш н и е  в о зд е й с т в и я  со  сто р о н ы  р а зл и ч н ы х  л ю д е й  ф о р м и р у ю т  че
л о в е ч е с к у ю  л и ч н о сть . А  т а к и е  в о зд е й с т в и я , о с о б е н н о  со  с то р о н ы  соуче
н и к о в  и  п е д а го г о в , м о гу т  б ы т ь  н ег а ти в н ы м и  и  « и сп о р ти т ь »  р е б е н к а . «Вы  
д о л ж н ы  п р и зн а т ь , ч то  к а к и е  б ы  н а с тав л е н и я  вы  н и  д а в а л и  и  к а к и е  б ы  уро
ки  б л а г о в о с п и т а н н о с т и  ни  в д а л б л и в а л и  и м  к аж д ы й  д е н ь , с ам о е  б ольш ое  
в л и ян и е  н а  и х  п о в ед ен и е  б у д е т  о к аз ы в ать  о б щ е с т в о , в  к о т о р о м  о н и  вра
щ аю тся , и  п о в е д е н и е  т е х  л ю д е й , к о то р ы е  з а  н и м и  с м о тр я т » , — утв ерж дал  
Л о к к .

В о -в т о р ы х , о н  в о п р е д е л е н н о й  с т е п е н и  п е р е н о с и л  к р а й н е  п р о т е с 
т а н т с к у ю  и д е ю  « и зб р а н н о с т и »  Б о г о м  о т д е л ь н ы х  л и ц  и  о б щ и н  н а  в о сп и 
т а т е л ь н ы й  п р о ц е с с . К а к  п о л а г а л и  в  р а д и к а л ь н о  н а с т р о е н н ы х  п р о т е с т а н т 

с к и х  о б щ и н а х , п р а в е д н и к о в  с р е д и  л ю д е й  с р а в н и т е л ь н о  н е м н о г о , п о 
с к о л ь к у  в  В е т х о м  З а в е т е  п о с т о я н н о  п р о в о д и т с я  и д е я  и з б р а н н о с т и  « н а р о 
д а  Б о ж ь е г о » , з а  к о т о р ы й  п р и н и м а л и  с е б я  п р е д с т а в и т е л и  э т и х  о б щ и н . 
Г л а в н о е  п о д т в е р ж д е н и е  и зб р а н н о с т и  -  д о б р о д е т е л ь н о е , в  и х  п о н и м а н и и , 
п о в е д е н и е , н а у ч и т ь с я  к о т о р о м у  м о ж н о  то л ь к о  в  б л а г о ч е с т и в о й  с ем ье  
и л и  у  т щ а т е л ь н о  п о д о б р а н н ы х  в о с п и т а т е л е й . К р о м е  т о г о ,  в е т х о з а в е т н а я



т р ад и ц и я  с  е е  у т в е р ж д е н и е м  а б с о л ю т н о й  в л ас ти  г л а в ы  с е м е й с т в а  н ад  
д ет ь м и  о ч е н ь  и м п о н и р о в а л а  п р о т е с т а н т а м , с в о д и в ш и м  р о л ь  с в я щ е н н и к а  
к  ч т е н и ю  п р о п о в е д е й  и  п о д ч е р к и в а в ш и м  в а ж н о с т ь  и м е н н о  с е м е й н о г о  
во сп и тан и я .

П о это м у  Л о к к , с р ав н и в а я  д о с т о и н с т в а  и  н ед о с та тк и  в о сп и т ан и я  с е 
м ей н о го  и  с о ц и а л ь н о г о , о тд ав ал  п р и о р и те т  п ер в о м у  и з -з а  б о я зн и  п о р ч и  
н рав ов  р е б е н к а  п о д  в о зд е й с т в и е м  д у р н о го  в н еш н его  в л и я н и я . П р и зн а в а я  
н ео б х о д и м о с ть  о п р е д е л е н н о й  « с о ц и а л и зац и и »  д е т е й , о н  п р е д л а г а л  р е ш и т ь  
эту п р о б л е м у  п у тем  и х  о б щ е н и я  со  в зр о с л ы м и  — « п р о в ер е н н ы м и »  д р у зь я 
ми отц а. К о н е ч н о , и  с ам  Л о к к  н е  с ч и тал  с в о ю  п ед а го г и ч е ск у ю  с и с т ем у  
ун и ве р са л ьн о й , о н а  р а с п р о с т р а н я л а с ь  л и ш ь  н а  д ет е й  « д ж ен тл ь м е н о в » . 
В Р о с с и и  в о сп и тан и е  п о  Л о к к у , м а к с и м а л ь н у ю  и зо л я ц и ю  р е б е н к а  о т  д у р 
ного в л и ян и я  о б щ е ст в а , п ы т а л с я  о р г а н и з о в а т ь  в  6 0 -е  гг . X V FII в. И .И . Б е ц 
кой  в В о с п и т а т е л ь н ы х  д о м а х , п р е д н а з н а ч е н н ы х  д л я  п о д к и д ы ш е й . О д н а к о  
его зате я  з а к о н ч и л а с ь  п о л н ы м  п р о в ал о м .

И н о е  п о н и м а н и е  с о ц и а л ь н о г о  в о сп и т ан и я  п р о д е м о н с т р и р о в а л и  ф и л о 
соф ы  ф р а н ц у з с к о г о  П р о св е щ е н и я . В  и х  т р у д а х  р е л и г и о зн а я  и д ея  и л и  п о л 
ностью  о т р и ц ал а сь , и л и  и г р а л а  н е к у ю  в сп о м о г ат е л ь н у ю  р о л ь  в  п р о ц ес се  
в осп и тан и я , к а к  о д и н  и з  т р а д и ц и о н н ы х  эл е м е н то в  к у л ь ту р ы . Н а  п ер в ы й  
п лан  в ы ст у п ал и  с о ц и а л ь н ы е  в о п р о сы .

Ш а р л я  Л у и  д е  С е к о н д а  б а р о н а  д е  М о н т е с к ь е  (1 6 8 9 -1 7 5 5 )  м о ж н о  н а 
звать  п р е д с та в и т е л е м  р а н н е г о  ф р а н ц у з с к о г о  П р о с в е щ е н и я . О д н о й  и з  с а 
м ы х  и зв е с т н ы х  е г о  р а б о т  с т а л а  к н и г а  « О  д у х е  з а к о н о в » , н а д  к о т о р о й  а в 
тор  тр у д и л с я  б о л е е  д в а д ц а т и  л е т . З д е с ь  н а  о с н о в а н и и  а н а л и за  з а к о н о в  и 
о б ы ч ае в  р а з л и ч н ы х  г о с у д а р с т в  -  о т  а н т и ч н о с т и  д о  X V III  в. -  М о н т е с к ь е  
п о п ы та л ся  н а й т и  н е к и е  з а к о н о м е р н о с т и  г о с у д а р с т в е н н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  
и  о п р ед е л и ть  в л и я н и е  т р а д и ц и й  и  за к о н о д а т е л ь н о й  б а з ы  г о с у д а р с т в  н а  и х  
со ц и а л ьн о е  р а зв и т и е . О д и н  и з  р а зд е л о в  к н и г и  « О  д у х е  за к о н о в »  (в с е г о  
р а зд ел о в  3 1 )  н о с и т  п р о с т р а н н о е  н а з в а н и е  «О  т о м , ч т о  за к о н ы  в о с п и т а н и я  
д о л ж н ы  с о о т в е т с т в о в а т ь  п р и н ц и п а м  о б р а з а  п р а в л е н и я » . З д е с ь  а в т о р  п о 
п ы тал ся  д о к а з а т ь , ч т о  го с у д а р с т в е н н ы е  з а к о н ы , о б о с н о в ы в а ю щ и е  за д а ч и  
и  п р и н ц и п ы  о б щ е с т в е н н о г о  в о с п и т а н и я , д о л ж н ы  о т р а ж а т ь  с о ц и а л ь н о -  
п о л и ти ч ес к о е  у с т р о й с т в о  к а ж д о й  с тр а н ы . В  ц е л о м  э т о  у т в е р ж д е н и е  с в о 
д и л о с ь  к  с л е д у ю щ е м у  п о л о ж е н и ю : « ...з а к о н ы  в о с п и т а н и я  д о л ж н ы  б ы т ь  
р а зл и ч н ы м и  д л я  к а ж д о г о  в и д а  п р а в л е н и я : в  м о н а р х и я х  и х  п р е д м е т о м  б у 

д ет  ч е с т ь , в  р е с п у б л и к а х  -  д о б р о д е т е л ь , в д е с п о ти я х  -  с тр а х » . Д а е т с я  
з д е сь  и  о р и г и н а л ь н о е  о п р е д е л е н и е  з а д а ч и  с о ц и а л ь н о г о  в о с п и т а н и я  -  
« н ау ч и т ь  и с к у с с т в у  ж и т ь  с д р у г и м и  л ю д ь м и » . Н и ж е  М о н т е с к ь е  р а с ш и р я 
ет ее  -  н е о б х о д и м о  в о с п и т а т ь  х о р о ш е г о  г р а ж д а н и н а , « ч у т к о г о  к  о б щ е с т 
вен н ы м  б е д с т в и я м »  [1 ; 16].

П о  с в о и м  п о л и т и ч е с к и м  п р и с т р а с т и я м  М о н т е с к ь е  б ы л  с т о р о н н и к о м  
р е с п у б л и к и  и л и  к о н с т и т у ц и о н н о й  м о н а р х и и  (о н  о ч е н ь  в ы с о к о  ц е н и л  о б 
р аз  п р а в л е н и я , с у щ е с т в о в а в ш и й  в  те  г о д ы  в  А н гл и и , к о г д а  п а р л а м е н т



у ж е  в о  м н о г о м  м о г  о г р а н и ч и в а т ь  д е й с т в и я  к о р о л я ). П о э т о м у , х о т я  М о н 
т е с к ь е  и  п о л а г а л , ч т о  г о с у д а р с т в е н н о е  в о с п и т а н и е  н е о б х о д и м о  и  д о л ж н о  
о б е с п е ч и в а т ь с я  с п е ц и а л ь н ы м и  з а к о н а м и , б у д у ч и  м л а д ш и м  с о в р е м е н н и 
к о м  Д ж . Л о к к а , о н  у ж е  н е  б ы л  т а к и м  го р я ч и м  п р и в е р ж е н ц е м  п л а т о н о в 
с к о й  с и с т е м ы  п о л н о г о  п о д а в л е н и я  л и ч н о с т и , к а к  Т . М о р  и  Т . К а м п а н ел -  
л а .

И н т е р е с н о й  и  в п о л н е  п о п ад аю щ ей  п о д  с о в р е м е н н о е  о п р е д е л е н и е  со 
ц и а л ь н о г о  в о сп и тан и я  я в л я е тся  м ы с л ь  М о н тес к ь е  о  то м , ч т о  п ри  м о н а р х и 
че с к о й  ф о р м е  п р ав л е н и я  с о ц и а л и зац и я  д е т е й  (зд ес ь , гл ав н ы м  образом , 
д в о р я н с к и х )  п р о и с х о д и т  н е  с то л ь к о  в  с ем ье  и л и  у ч е б н о м  за в е д е н и и , сколь
к о  в  « с в е т е » , т .е . в  п р о ц ес се  о б щ е с т в е н н о й  ж и зн и , в о ен н о й  и л и  п ри д в о р 
н о й  сл у ж б е .

Д а л е е  д е л а е т с я  в ы в о д , ч т о  в  с о в р е м е н н о й  ем у  Е в р о п е , в  о тл и ч и е  от 
д р е в н и х  а н т и ч н ы х  го су д а р ст в , п р еж д е  в се г о  р е с п у б л и к а н с к о г о  Р и м а , вос
п и т ан и е  ч е л о в е к а  о п р ед е л я е т ся  п р о т и в о р е ч и в ы м и  ф ак то р а м и : сем ье й , го 
с у д а р с т в е н н о й  ш к о л о й  и  « с ве то м » , т .е . с в о е й  с о ц и а л ь н о й  гр у п п о й . М он 
т е с к ь е  п о л а г а л , ч т о  с е м е й н о е  и  ш к о л ь н о е  в о сп и тан и е  в н у ш а ю т  человеку  
о п р е д е л е н н ы е  х р и с т и а н с к и е  н р ав с тв е н н ы е  ц ен н о сти , « с в е т»  ж е  р а зр у ш ае т  
и х  и  м е н я е т  н а  н о в ы е , п р и сп о со б л е н н ы е  у ж е  к  р е а л ь н о й  ж и з н и  со  в се м и  ее 
н е с п р а в е д л и в о с т я м и . П о  е го  м н е н и ю , в  к о н еч н о м  с ч е т е  и м е н н о  с о ц и ал ьн ая  
г р у п п а  о к а з ы в а е т  д о м и н и р у ю щ е е  в о зд е й с т в и е  н а  ф о р м и р о в а н и е  ч е л о ве ч е 
с к о й  л и ч н о сти .

В  р е с п у б л и к е , к а к  с ч и тал  М о н т е с к ь е , о с н о в н о й  з ад ач ей  со ц и ал ьн о го  
в о с п и т а н и я , к а к  о б е с п е ч и в а ю щ е г о  ф о р м и р о в а н и е  « х о р о ш и х »  гр аж д а н , я в 
л я е т с я  « в о с п и т а н и е  д о б р о д е т ел и » , к о то р у ю  о н  о п р е д е л я е т  к ак  лю б о в ь  
к  з а к о н а м  и  о т е ч е с т в у . В  это м  с л у ч а е  с о ц и а л и з ац и я  д о л ж н а  п р о и сх о д и ть  
т а к ж е  н е  т о л ь к о  в  у ч е б н ы х  за в е д е н и я х , н о  и  в  т е с н о м  о б щ е н и и  с  д о б р о д е 
т е л ь н ы м и  с та р ш и м и  гр аж д а н ам и .

В  д а л ь н е й ш е м , у ж е  в  X IX  с то л е т и и , в ед у щ у ю  р о л ь  в п е д а го г и к е  зан я 
л и  п р е д с та в и т е л и  г ер м ан с к о й , а з ат е м  а н г л о с ак со н с к о й  ш к о л ы . Н аи б ол ее  
к р у п н ы м и  с п е ц и а л и с т а м и  в  о б л ас ти  с о ц и а л ь н о г о  в о сп и тан и я  с та л и  П . Н а 
т о р п  и  Д . Д ью и .

Р а с с м а т р и в а я  о с н о в н ы е  з а к о н ы  р а зв и т и я  о б щ е с т в а , Н а т о р п  у к а з ы в а л  
н а  т р и , с  е г о  т о ч к и  з р е н и я , о с н о в н ы х  к о м п о н е н т а  с о ц и а л ь н о й  ж и з н и : о р 
га н и з а ц и я  т р у д а  (т .е .  у р о в е н ь  р а зв и т и я  п р о и зв о д и те л ь н ы х  с и л ) ,  п о л и т и 
к о - п р а в о в а я  о р г а н и з а ц и я  ( о с н о в н ы е  с о ц и а л ь н ы е  и  ю р и д и ч е с к и е  н о р м ы , 
о п р е д е л я ю щ и е  ф у н к ц и о н и р о в а н и е  о б щ е с т в а )  и  о р г а н и з а ц и я  (зд е с ь  -  с о 
с т о я н и е )  о б р а з о в а н и я , к о т о р ы е  н а х о д я т с я  в т е с н о й  в за и м о с в я з и . Г л а в 
н ы м  ж е  ф а к т о р о м  п р о г р е с с а , п о  м н е н и ю  Н а т о р п а , я в л я л о с ь  н е  у л у ч ш е 
н и е  с р е д с т в  п р о и зв о д с т в а , к а к  п о л а г а л и  м а р к с и с т ы , а  « п р о г р е с с  с о з н а 
н и я »  о т д е л ь н ы х  л ю д е й  и  в се й  « о б щ н о с т и »  в  ц е л о м . О т с ю д а  с л е д о в а л о , 
ч т о  р а з в и т и е  ч е л о в е ч е с к о й  в о л и  ( к о то р о е  о б е с п е ч и в а е т с я  п р а в и л ь н ы м



с о ц и а л ь н ы м  в о с п и т а н и е м )  с т а н о в и т с я  п р е д м е т о м  « е д и н с т в е н н о й  в е л и 
к ой  з а б о т ы  ч е л о в е ч е с т в а »  [ 1; 16].

Н а т о р п  р а зл и ч а л  у  ч е л о в е к а  т р и  с та д и и  р а зв и т и я  вол и , а  и м е н н о : р а з 
в и ти е  в л е ч е н и я , р а зв и т и е  в о л и  в  у з к о м , о б ы ч н о м  зн а ч е н и и  эт о г о  т е р м и н а  и 
ра зв и ти е  р а зу м н о й  в о л и . И с х о д я  и з  э т о й  п р ед п о сы л к и  и м  п р е д л а г а л и с ь  т р и  
т и п а  с о ц и а л ь н о г о  в о с п и т а н и я , с о о тв е тств у ю щ и е  эти м  с та д и я м : д о м а ш н е е  
в о сп и тан и е , ш к о л ь н о е  в о с п и т а н и е  и  св о б о д н о е  с ам о в о с п и т ан и е  (к о то р о е  
т ак ж е  о б у с л о в л е н о  в за и м о д е й с т в и е м  с д р у г и м и  ч л е н а м и  о б щ н о с ти ) . П р и 
м еч а т ел ь н о , ч то  ф и л о с о ф  тес н о  с в я з ы в а л  п р о и зв о д ст в ен н у ю , п о л и т и ч е 
скую  и  п е д а го г и ч е с к у ю  д е я т е л ь н о с т ь  л ю д е й  с о о тв е т ств ен н о  с  с о с т о я н и е м  
р а зв и ти я  р а з у м а  ч е л о в е к а : с та д и е й  в л еч е н и я , с та д и е й  в о л и  и  с та д и е й  р а 
зум н ой , о с м ы с л е н н о й  и п р а в и л ь н о  о ц е н е н н о й  вол и . Н а  к аж д о й  с та д и и  р а з 
в и ти я  в о л и  ч е л о в е к а  д о м и н и р о в а л  к ак о й -л и б о  и з  у п о м я н у ты х  т и п о в  в о с п и 
тания.

Н а т о р п  п о л а г а л , ч то  ш к о л а  н а и б о л е е  п о л н о  п о д тв е р ж д ае т  е го  т ео р и ю , 
п о ск о л ь ку  т о л ь к о  з д е с ь  (и  в  а р м и и , н о  т а м  в о сп и тан и е  н е  я в л я е т с я  о с н о в 
н ой  з а д а ч е й )  с у щ е с т в у е т  и м е н н о  н ап р а в л е н н а я  о р г ан и зац и я  в о сп и тан и я , 
к о то р ая  п о л н о с т ь ю  с о о тв е т с т в у е т  п о т р е б н о с т я м  в то р о го  эт а п а  в о зд е й с тв и я  
на  во л ю  ч е л о в е к а , о с у щ е с т в л я я  ее  р е гу л и р о в к у , с д е р ж и в ан и е  н е г а т и в н ы х  и  
р а зв и т и е  п о зи т и в н ы х  в о л е в ы х  у с тр е м л е н и й  и н д и в и д а . П о д о б н о е  р е г у л и р о 
ван и е о б е с п е ч и в а е т с я  в ы п о л н е н и е м  з а к о н о в  ш к о л ь н о й  ж и з н и , о х в а т ы в а ю 
щ их п о ч ти  в се  с то р о н ы  ч е л о в е ч е с к о г о  р а зв и ти я . И сх о д я  и з  э т и х  с о о б р а ж е 
ни й, Н а т о р п  п о р и ц а л  т е о р и и  с в о б о д н о го  в о сп и тан и я , п о ск о л ь к у  п р е б ы в а 
ние в  ш к о л е  д и с ц и п л и н и р у е т  в о л ю  р е б е н к а  и  г о то в и т  е г о  к  в зр о с л о й , у ж е  
д ал е к о  н е  « с в о б о д н о й »  ж и з н и . Ш к о л ь н ы е  п о р я д к и  о н  с р ав н и в а л  с ю р и д и 
че ск и м и  н о р м а м и  ж и зн и  о б щ е с т в а , к о т о р ы м  в се  о б я за н ы  п о д ч и н я т ь ся . 
В то  ж е  в р е м я  ш к о л ь н о е  в о с п и т а н и е  п р ед н азн ач ен о  н е  т о л ьк о  в ч ем -л и б о  
о г р ан и ч и в ать  в о л ю  д ете й . Н а  э т о м  эт а п е  у  н и х  т р е б у е т с я  п р о б у д и т ь  с п о 
со б н о с ть  к  с а м о с т о я т е л ь н о й  о ц е н к е  с в о и х  ж е л ан и й , к  у м е н и ю  « в ы б и р а ть  
л учш ее» . П о э т о м у  в се  ш к о л ь н ы е  п р а в и л а  и  з ап р еты  д о л ж н ы  б ы т ь  р а зу м н о  
м о ти в и р о в ан ы , д а б ы  у ч е н и к  м о г  с ам о с т о я т е л ь н о  о ц е н и т ь  н еж ел а те л ь н о с ть  
зап р ещ е н н ы х  п о сту п к о в .

Т ак а я  ш к о л а  д о л ж н а  б ы т ь  о б щ е н а р о д н о й  и  д о с т у п н о й  д л я  в с е х  у ч е н и 
ков . П о  м н е н и ю  Н ато р п а , и м е н н о  п р о ц в е т а н и е  н а р о д н о й  ш к о л ы  с л у ж и л о  
зал о го м  к у л ь т у р н о г о  п р о г р е с с а  с тр а н ы . У ч и тьс я  в н ей  с л е д о в а л о  с  6  д о  
12 л ет . З а т е м  п о д р о ст к и  п о с т у п а л и  в  д р у г у ю  ш к о л у , гд е  м о гл и  у ч и ть с я  е щ е  
ш ес ть  л ет . Н а и б о л е е  с п о с о б н ы е  в п о сл е д с тв и и  м о гл и  п о с т у п а т ь  в  в ы сш и е  
у ч е б н ы е  з а в е д е н и я . Ч т о  ж е  к ас а е т с я  с а м о в о с п и т а н и я , т о  з д е с ь  Н ат о р п  п р е 
д у см атр и в ал  п о м и м о  с ам о с т о я т е л ь н о й  р а б о т ы  л ю д е й  н ад  п о в ы ш ен и е м  
сво е го  к у л ь т у р н о г о  у р о в н я  т ак ж е  с о зд а н и е  р а зн о г о  р о д а  о б щ е с т в е н н ы х  
с тр у к т у р  т и п а  н а р о д н ы х  у н и в е р с и т е т о в  и  т .п . [1 ; 16].

Д ж о н  Д ь ю и  (1 8 5 9 -1 9 5 2 )  з ан и м а л ся  п р о б л е м ам и  ф и л о со ф и и , с о ц и о л о 
ги и  и  п е д а го г и к и .



Н а и м е н о в а н и е  « п р а г м а т и ч е с к а я » , к о то р о е  и с п о л ь зо в а л о с ь  д л я  о б о 
з н а ч е н и я  е г о  ф и л о с о ф и и  и  п е д а го г и к и , п р о и с х о д и т  о т  г р е ч е с к о г о  слова 
« п р аг м о с» , ч т о  о з н а ч а е т  « д е й с тв и е » , « д ел о » . В о т н о ш е н и и  с оц и ал ьн ого  
в о с п и т а н и я  е г о  т е о р и я , н а и б о л е е  п о л н о  и зл о ж е н н а я  в  к н и г е  « Ш к о ла  и 
об щ е с т в о » , с в о д и л а с ь  к  с л е д у ю щ и м  о с н о в н ы м  п о л о ж е н и я м .

1. И зм е н е н и я , п р о и с х о д я щ и е  в  о б л а с т и  о б щ е с т в е н н о г о  о б р азо в ан и я  и 
в о с п и т а н и я , ж е с т к о  д е т е р м и н и р о в а н ы  эк о н о м и ч е с к и м  и  с о ц и а л ь н ы м  раз
в и т и е м  о б щ е с т в а , « с о ц и а л ь н ы м  п р о г р е с с о м » , п о  в ы р а ж е н и ю  Д ью и .

2 . Д л я  т о г о  ч т о б ы  т а к а я  с о в м е с т н а я  д е я т е л ь н о с т ь  б ы л а  у с п е ш н о й , все 
л ю д и  д о л ж н ы  у м е т ь  с о тр у д н и ч а т ь , н а х о д и т ь  д р у г  с  д р у г о м  о б щ и й  язы к  и 
ж и т ь  в  н о в ы х  с о ц и а л ь н ы х  у с л о в и я х . К  э т о м у  и х  д о л ж н а  г о т о в и т ь  об щ ест
в е н н а я  ш к о л а .

3. Ч т о б ы  ш к о л а  с м о г л а  с п р а в и т ь с я  с  н о в о й  з а д а ч е й , ее  с л е д у ет  р е 
ф о р м и р о в а т ь , с о зд а т ь  т а к  н а з ы в а е м у ю  н о в у ю  ш к о л у . Э т о г о , к а к  полагал  
Д ь ю и , м о ж н о  д о б и т ь с я  п р и  у с л о в и и  в в е д е н и я  в  ш к о л ь н у ю  п рограм м у  
у р о к о в  р у ч н о г о  т р у д а , с п о р т и в н ы х  з а н я т и й , и г р ; п р е в р а т и т ь  «ш колу 
с л у ш а н и я »  в  « п р а г м а т и ч е с к у ю »  ш ко л у .

Д ь ю и  с ч и т а л , ч т о  в  ш к о л е , п о  а н а л о г и и  с  п р о и зв о д с т в о м  и  с о ц и а л ь
н о й  ж и з н ь ю  в  ц е л о м , о б я за т е л ь н о  д о л ж е н  п р и с у т с т в о в а т ь  « э л е м е н т  о б 
щ е й  п р о и з в о д и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и » . В  п р о ц е с с е  п р о с т о г о  слуш ани я  
у ч и т е л я  н а  у р о к е  и  и н д и в и д у а л ь н о г о  в ы п о л н е н и я  д о м а ш н е г о  зад ан и я  
эт о т  э л е м е н т  п р а к т и ч е с к и  о т с у т с т в у е т . В в е д е н и е  ж е  в  ш к о л ь н у ю  п рак 
т и к у  н о в ы х , а к т и в н ы х  ф о р м  п р о в е д е н и я  з а н я т и й  п о  р а зл и ч н ы м  д и сц и п 
л и н а м , у р о к о в  т р у д а  и  с п о р т и в н ы х  и г р  к о р е н н ы м  о б р а з о м  м е н я е т  с и ту а 
ц и ю . З д е с ь  д е т и , в  с и л у  с в о и х  в о зр а с т н ы х  о с о б е н н о с т е й  и  к  т о м у  ж е  на
п р а в л я е м ы е  у м е л ы м  п р е п о д а в а т е л е м , о д н о в р е м е н н о  р а з в и в а ю т  ли чн ую  
а к т и в н о с т ь , и н и ц и а т и в у , у м е н и е  с а м о с т о я т е л ь н о  п р е о д о л е в а т ь  тр у д н о 
с ти , ч т о  о ч е н ь  п р и г о д и т с я , к о г д а  и м  п р и д е т с я  с т о л к н у т ь с я  с  р еал и я м и  
ж и з н и  в  с о в р е м е н н о м  о б щ е с т в е ; в ы р а б а т ы в а ю т  у м е н и е  совм ес тн о го  
т р у д а , р а з у м н о г о  с о в м е с т н о г о  о б щ е н и я  в  к о л л е к т и в е  б л а г о д а р я  том у, 
ч т о  и  н а  у р о к е , и  п р и  и з г о т о в л е н и и  к а к и х -л и б о  в е щ е й  н а  з а н я т и я х  по 
т р у д у , и в с п о р т и в н о й  и г р е  д е т и  д е й с т в у ю т  в м е с т е , у ч а т с я  д р у г  у  друга, 
д а ю т  д р у г  д р у г у  с о в е т ы . Т а к и м  о б р а з о м , д о с т и г а е т с я  « к о н е ч н а я  ц ел ь  -  
р а зв и т и е  ч у в с т в а  с о ц и а л ь н о г о  с о т р у д н и ч е с т в а  и  о б щ н о с т и  ж и зн и »  

[1 ; 16].
В с в о и х  п о з д н е й ш и х  т р у д а х  Д ь ю и  у т в е р ж д а л , ч т о  ц е л ь ю  п е д а го ги к и  

я в л я е т с я  ф о р м и р о в а н и е  л и ч н о с т и , у м е ю щ е й  « п р и с п о с о б и т ь с я  к  р а зл и ч 
н ы м  с и т у а ц и я м » , п р а в д а , т о л ь к о  в  у с л о в и я х  с в о б о д н о г о  п р е д п р и н и м а 
т е л ь с т в а . О н  п р а к т и ч е с к и  о т р и ц а л  з н а ч е н и е  ш к о л ь н о й  д и с ц и п л и н ы , у п о 
в а я  в о с н о в н о м  н а  п р а в и л ь н о е  и н д и в и д у а л ь н о е  р а з в и т и е  д е т е й . Ф а к т и ч е 
с к и  о т р и ц а л о с ь  и  н р а в с т в е н н о е  в о с п и т а н и е , п о с к о л ь к у  н р а в с т в е н н о с т ь , 
п о  Д ь ю и , б ы л а  н а п р я м у ю  с в я з а н а  с  к о н к р е т н ы м и  и н т е р е с а м и  л и ч н о с т и  и



не з а в и с е л а  о т  к а к и х -л и б о  в е ч н ы х  э т и ч е с к и х  н о р м , в  т о м  ч и с л е  и  р е л и 
ги озн ы х .

В о  в т о р о й  п о л о в и н е  X IX  в . р а зв и т и е  п ед а го г и к и  в Р о с с и и  б ы л о  т ес н о  
с вязан о  с з а п а д н о й  н а у ч н о -ф и л о с о ф с к о й  м ы с л ь ю , х о т я  и  и м е л о  с в о и  с у щ е 
с тв ен н ы е  о т л и ч и я . П о ч т и  в се  и д е и  в о б л а с т и  с о ц и а л ь н о г о  в о сп и т ан и я , в ы 
д ви н уты е  н а  З а п а д е , н аш л и  с в о е  о т р а ж е н и е  в  т р у д а х  о т е ч е с т в е н н ы х  у ч е 
н ы х. В м ес те  с  т е м  в  Р о с с и и  о ч е н ь  б о л ь ш о е  в н и м а н и е  у д е л я л и  эти ч е ск о м у  
в осп и тан и ю , а  т а к ж е  п о п ы тк а м  и с п о л ь зо в а т ь  о б щ е ст в е н н ы е  у ч е б н ы е  з ав е 
д ен и я  д л я  п о д го т о в к и  л ю д е й , с п о с о б н ы х  и зм е н и т ь  к  л у ч ш ем у  в ес ь  у к л а д  
соц и ал ьн ой  ж и зн и .

Д м и т р и й  И в а н о в и ч  П и са р ев  (1 8 4 0 -1 8 6 8 )  о тв ер г а л  п о п ы тк и  п е р е у с т 
р ой ств а  с о в р е м е н н о го  е м у  р о с с и й с к о г о  о б щ е с т в а  н ас и л ь с тв е н н ы м  п у тем . 
Э то  п ер е у ст р о й с тв о , п о  м н е н и ю  П и с а р е в а , м о г  о б ес п еч и т ь  то л ь к о  « п р о 
с ве щ е н н ы й »  н а р о д , хо тя  п о д  п р о с в е щ е н и е м  п о н и м а ло с ь , гл ав н ы м  о б р азо м , 
зн ак ом ств о  с  е ст ес тв ен н ы м и  н ау к а м и .

О п р ед ел е н н о е  в л и ян и е  н а  П и с а р е в а  о к азал и  п р и ш е д ш и е  с  З а п а д а  и д еи  
п о зи ти в и зм а. Н а и б о л е е  п о л н о  п р о б л е м ы  с о ц и а л ь н о г о  в о сп и т ан и я  б ы л и  
р ассм о тр ен ы  и м  в  с т а т ь е  « Ш к о л а  и  ж и з н ь » , о п у б л и к о в а н н о й  в  1865  г. 
Зд есь  П и с а р е в  о с та н ав л и в ае т ся  н а  с о в е р ш е н н о  н еп р и ем л е м о й , п о  е г о  м н е 
н ию , п о с т а н о в к е  с и с т ем ы  в о с п и т а н и я  и  о б р а з о в а н и я  в  со в р е м е н н ы х  р о с 
с и й ск и х  у ч е б н ы х  зав ед е н и я х . О н  к р и т и ч е с к и  о т н о си т с я  к  т о ч к е  з р е н и я , с о 
гл асн о  к о то р о й  с у щ е ств у ю щ е е  ш к о л ь н о е  в о сп и тан и е  и  о б р азо в ан и е  м о ж ет  
реал ьн о  с п о с о б с т в о в а т ь  о б щ е с т в е н н о м у  п р о гр ес су . Н ап р о ти в , с та р ы е  т р а 
д и ц и и  (« п р е д р ас су д к и » , п о  тер м и н о л о ги и  П и са р ев а ) , к о то р ы е  о б я за тел ьн о  
п р и су тс т ву ю т  в  у ч е б н о м  з а в е д е н и и , о с о б е н н о  г о су д а р ст в ен н о м , т о л ьк о  
то р м о зя т  в о зм о ж н о с т и  д е т е й  и  п о д р о с т к о в  п о д го т о в и т ь с я  к  п е р е у с т р о й с т 
ву эк о н о м и ч е с к и х  и  о б щ е с т в е н н ы х  п о р я д к о в .

О со б у ю  р о л ь  в  с о ц и а л ь н о м  в о с п и т а н и и  Д .И . П и са р ев  о т в о д и л  и зу ч е 
нию  е ст е с т в е н н ы х  н ау к , п о с к о л ь к у  о н и  ф о р м и р у ю т  « р е а л ь н о е »  (с  е го  т о ч 
к и  зр ен и я  -  е д и н с т в е н н о  в ер н о е )  м ат е р и а л и с т и ч е с к о е  м и р о в о с п р и я ти е . 
П ри чем  д е т и , в  с и л у  с в о е г о  в о зр а ст а , е щ е  н е  с п о с о б н ы  д о  к о н ц а  о с м ы сл и ть  
ф и л о со ф ск и е  о с н о в ы  м и р о зд ан и я , п о это м у , д а ж е  п о в зр о с л ев , о н и  д о л ж н ы  
з ан и м а тьс я  с а м о о б р а зо в а н и е м , с а м о с т о я т е л ь н о  и зу ч а т ь  е ст ес тв о зн а н и е  н е  
то л ьк о  из у т и л и та р н ы х  с о о б р а ж е н и й , н о  и  с  ц ел ь ю  л у ч ш е  п о н я т ь  о к р у 
ж аю щ и й  м и р  [1].

П и с а р е в  т ак ж е  в ы д в и гал  о ч е н ь  и н тер е сн ы е  д о к а з а т е л ь с т в а  н е 
о б х о д и м о сти  т р у д о в о г о  о б у ч е н и я  (т .е . о в л а д е н и я  с п е ц и а л ь н о с т ь ю ), с о в е р 
ш ен н о  о т л и ч н ы е  и  д а ж е  н е  с о в м е с т и м ы е  с  п о сту л а т ам и  з а п а д н о й  « п р аг м а 
ти ч е ск о й »  п е д а го г и к и  и т р у д о в о й  ш к о л ы . О н  с ч и т а л , ч т о  о б л а д а н и е  к о н 
к ретн ой  р а б о ч е й  п р о ф е с с и е й  (« р у ч н ы м  р е м е сл о м » , п о  т ер м и н о л о ги и  т е х  
л ет) н е о б х о д и м о  а б с о л ю т н о  в сем , д а ж е  т е м , к т о  го т о в и т с я  з а н и м а т ь с я  « у м 
с тв ен н ы м  т р у д о м » . Э т а  п р о ф е с с и о н а л ь н а я  п о д го т о в к а  н у ж н а  п о с л е д н и м  н а  
с лу ч ай , е с л и  н р а в с т в е н н ы е  и л и  п о л и т и ч е с к и е  у б е ж д е н и я  ч е л о в е к а  б у д у т



н ес о в м е сти м ы  с  тр е б о в а н и я м и , п р ед ъ я в л я ем ы м и  е м у  н а  госу д а р ств ен н о й  
с л у ж б е  и л и  в  к а к о й -л и б о  о б щ е с т в е н н о й  с тр у к т у р е . В  эт о м  с л у ч а е  о н  см о
ж е т , н е  и зм е н я я  с в о и м  у б еж д е н и я м , о б е с п е ч и т ь  с о б с т в е н н о е  сущ еств ов а
н и е  з а  с ч е т  ф и зи ч е с к о г о  т р у д а .

А н а т о л и й  В а с и л ь е в и ч  Л у н а ч а р с к и й  (1 8 7 5 -1 9 3 3 )  в  с т а т ь е  « С о ц и а л ь 
н о е  в о с п и т а н и е » , и з л а г а я  в зг л я д ы  б о л ь ш е в и к о в  н а  с о ц и а л ь н о е  в о сп и та 
н и е , з а д а в а л с я  в о п р о с а м и : к т о  д о л ж е н  в о с п и т ы в а т ь  д е т е й  — с е м ь я  или 
о б щ е с т в о ; и  д л я  к о г о  и х  н у ж н о  г о т о в и т ь  — д л я  с е м ь и  и л и  д л я  об щ е ств а ?  
В  о б о и х  с л у ч а я х  п р е д п о ч т е н и е  о т д а в а л о с ь  о б щ е с т в е н н о м у  н а д  л и ч 
н ы м  [ 1 ].

С  т о ч к и  з р е н и я  Л у н а ч а р с к о г о , в  р а н н е б у р ж у а з н ы х  го су д а р ств ах , в ус
л о в и я х  ж е с т к о й  к о н к у р е н ц и и , в  д е л е  в о сп и т ан и я , о с о б е н н о  д л я  средних 
к л ас со в , го с п о д с т в о в а л  и н д и в и д у а л и зм ; и н тер е сы  б у д у щ е го  собствен н ик а  
с р ед ст в  п р о и зв о д с т в а  и л и  в о о б щ е  з а ж и т о ч н о г о  ч е л о в е к а  я в н о  п ревал иро
в ал и  н ад  и н т е р е с а м и  н е  т о л ь к о  н ар о д а , н о  и  с а м о го  го су д а р ст в а .

О д н а к о  с  к о н ц а  X IX  с то л е т и я , к о г д а  б у р ж у а з н о е  о б щ е с т в о  вступило 
в  и м п е р и а л и с т и ч е с к у ю  с та д и ю  р а зв и т а я  и  о б о с т р и л а с ь  м еж го с у д а р ств е н 
н ая  б о р ь б а  з а  р ы н к и  с б ы т а , в о п р о сы  с о ц и а л и з а ц и и , п о д го т о в к и  чел овек а  к 
ж и зн и  н е  т о л ь к о  в н у т р и  о б щ е ств а , н о  и  в  и н т е р е с а х  о б щ е с т в а  в ы ш ли  на 
п ер в ы й  п л ан . Э т о  и  п о с л у ж и л о  п р и ч и н о й  в о з н и к н о в е н и я  « н о в о й  бурж уаз
н о й  п е д а го г и к и » , и д е й  « гр а ж д а н с к о г о  в о сп и тан и я » , д о м и н и р о в а н и я  едино
о б р а з н о го  о б щ е с т в е н н о г о  в о сп и тан и я  н а д  с ем ей н ы м .

В т о р ы м  ф а к т о р о м , п о в л и я в ш и м  н а  в о зр а с т а н и е  р о л и  об щ ественн ого  
в о сп и т ан и я  в  б у р ж у а з н о м  о б щ е ств е , с та л о  р а зр у ш е н и е  п а т р и а р х ал ь н о й  се
м ьи , п о я в л е н и е  ж е н щ и н -р а б о т н и ц  и  ж е н щ и н -с л у ж а щ и х , в ы нуж ден ны х 
ус тр а и в а т ь с я  н а  р а б о т у , ч т о б ы  д е т и  н е  у м е р л и  с  г о л о д у  (п о с к о л ьк у , в  соот
ве т с т в и и  с  М а р к с о в о й  т е о р и е й , п р о и сх о д и т  п о с т о я н н о е  у с и л е н и е  классо
в о г о  г н ет а  и  о б н и щ а н и е  п р о л ета р и ат а ). М а т е р я м  у ж е  н е к о г д а  заним аться 
с ем ей н ы м  в о с п и т а н и е м , и  го су д а р ст в о  в ы н у ж д е н о  б р а т ь  э т у  р о л ь  н а  себя. 
П р и  о р г а н и з а ц и и  с о ц и а л ь н о г о  в о сп и тан и я  б у р ж у а з н а я  в л а с т ь , естественно, 
и сх о д и т  и з  с о б с т в е н н ы х  и н тер е со в  и  г о т о в и т  к о н ф о р м и с т о в , н есп особн ы х 
а к ти в н о  у ч а с т в о в а т ь  в  к л а с с о в о й  б о р ьб е  [ I ] .

С о в с е м  п о -и н о м у , с т о ч к и  з р е н и я  А .В . Л у н а ч а р с к о г о , б у д е т  ор ган и 
з о в а н о  д е л о  с о ц и а л ь н о г о  в о с п и т а н и я  п р и  с о ц и а л и с т и ч е с к о м  с тр о е . Здесь 
н е т  к л а с с о в ы х  п р о т и в о р е ч и й  м е ж д у  л ю д ь м и , а  е с т ь  « о б ъ е д и н е н и е  сил 
д л я  о б щ е й  ц е л и »  -  п о с т р о е н и я  к о м м у н и с т и ч е с к о г о  о б щ е с т в а . О тсю д а 
с л е д о в а л  в ы в о д , ч т о  п р и  с о ц и а л и з м е  б у д е т  с н я т о  п р о т и в о р е ч и е  м еж д у 
и н д и в и д у а л ь н ы м  и  о б щ е с т в е н н ы м  в о с п и т а н и е м . Л у н а ч а р с к и й  п ол агал , 
ч т о  о б щ а я  ц е л ь  с о ц и а л ь н о г о  в о с п и т а н и я  в с е х  г р а ж д а н  в  д у х е  к о м м у н и з
м а  в  к а ч е с т в е  с о с т а в л я ю щ е й  в к л ю ч а е т  в  с е б я  г а р м о н и ч е с к о е  ра зв и ти е  
к а ж д о й  о т д е л ь н о й  л и ч н о с т и . С о г л а с н о  п р е д п о л о ж е н и я м  М а р к с а  и  Э н 
г е л ь с а , г о с у д а р с т в о  д о л ж н о  п о с т е п е н н о  « о т м е р е т ь »  ( р а в н о  к а к  и  б у р ж у 



а зн ая  с е м ь я ) ,  и  т о г д а  д е л о  в о с п и т а н и я  с т а н е т  д е й с т в и т е л ь н о  о б щ е с т в е н 
ным.

Ч т о  ж е  к а с а е т с я  в о з м о ж н о с т е й  с е м е й н о г о  в о с п и т а н и я  и  е г о  с о 
о тн о ш е н и я  с  с о ц и а л ь н ы м , т о  Л у н а ч а р с к и й  р а з р е ш а л  э т у  п р о б л е м у  с л е 
д у ю щ и м  о б р а з о м . В  к л а с с и ч е с к о й  б у р ж у а з н о й  с е м ь е  ж е н щ и н а , п о  б о л ь 
ш ей  ч а с т и , с у щ е с т в о  « п о р а б о щ е н н о е »  и  в о с п и т а н и е  д е т е й  я в л я е т с я  ее  
о б я за н н о с т ь ю ; о н а  с та н о в и т с я  « н а с е д к о й » , а  « м а т е р и н с к а я  л ю б о в ь ... 
п р ев р а щ а етс я  в  з а с к о р у з л о е  м е щ а н с т в о » . О д н а к о  н а  и м п е р и а л и с т и ч е 
ской  с т а д и и  у ж е  « з а г н и в а ю щ е г о »  к а п и т а л и з м а  (п о с л е д н е й  с т а д и и , к ак  
н ад е ял и с ь  в  т о  в р е м я  м н о г и е  м а р к с и с т ы )  ж е н щ и н а  в ы н у ж д е н а  и д ти  р а 
б о тать . Э т а  т е н д е н ц и я , н о  у ж е  н а  н о в о м  к а ч е с т в е н н о м  у р о в н е , п р о д о л 
ж и тся  и  п р и  с о ц и а л и з м е  и  о с в о б о д и т  ж е н щ и н у -м а т ь  о т  т я ж к и х  с е м е й н ы х  
о б я за н н о с тей  [1].

Задания для самоконтроля

1. П о я сн и т е , ч то  в  н а у к е  п о н и м а ю т  п о д  ф и л о с о ф и е й  о б р азо в ан и я .
2. О х ар а к т ер и зу й те  и  с о п о с т а в ь т е  о с н о в н ы е  и д е и  П л а т о н а , Л о к к а , 

М он тескье , Н ато р п а , Д ь ю и , П и с а р е в а , Л у н а ч а р с к о г о  о тн о с и т е л ь н о г о  с о ц и 
а льн ого  в о сп и тан и я .

3. К а к  П . Н а т о р п  о п р ед е л я л  с у щ н о с т ь  с о ц и а л ь н о й  п ед а го г и к и  и  ее  
р ол ь д л я  с о в р е м е н н о го  о б щ е ств а ?

Литература

1. А н д р е ев а , И .Н . А н т о л о г и я  п о  и с т о р и и  и  т е о р и и  с о ц и а л ьн о й  
п ед агоги к и  /  И .Н . А н д р е е в а . -  М ., 2 000 .

2. В а с и л ь к о в а , Ю .В . С о ц и а л ь н а я  п е д а го г и к а  /  Ю .В . В а си л ь к о в а , 
Т .А . В а си л ь к о в а . -  М ., 1999.

3. Д ж у р и н с к и й , А .И . И сто р и я  п ед а го ги к и  /  А .И . Д ж у р и н с к и й . -  М ., 2000 .
4. С о ц и а л ь н а я  п ед а го г и к а : у ч е б н о е  п о с о б и е  д л я  с ту д . в ы сш . у ч е б . з а 

в ед ен и й  /  п о д  р е д . В .А . Н и к и т и н а . -  М .: Г у м а н и т . и зд . ц е н т р  В Л А Д О С , 
2000.

5. Т е о р и я  и  и с т о р и я  с о ц и а л ь н о й  п е д а го ги к и : х р е с т о м а т и я  /  с о ст . 
М .Д . Г о р я ч е в . -  С а м а р а , 2 000 .



Т е м а  3 . С о ц и о л о г и я  с о ц и а л ь н о г о  в о с п и т а н и я

С о ц и о л о г и ю  с о ц и а л ьн о го  в о сп и тан и я  м о ж н о  о п р е д е л и т ь  к а к  науку, 
и с с л е д у ю щ у ю  с о ц и а л и зац и ю  ч е л о в е к а , о с у щ е ст в л я ю щ у ю ся  ч е р е з  орган и 
зац и и , д л я  к о т о р ы х  в о сп и тан и е  м о ж е т  б ы т ь  к ак  о с н о в н о й , т а к  и  н е  основ
н о й  ф у н к ц и е й , и  п р о д о л ж аю щ у ю с я  н а  п р о тя ж ен и и  в се й  ж и з н и . С оц и о л о 
ги я  с о ц и а л ь н о г о  в о сп и тан и я  р а с с м а т р и в а е т  т ак ж е  с о о тн о ш е н и е  со ц и а л ьн о 
го  в о сп и тан и я  с  и н ы м и  ф ак то р а м и , в л и я ю щ и м и  н а  с о ц и а л и з а ц и ю  человека 
с о  с то р о н ы  о б щ е с т в а  [1].

Х о т я  с о ц и о л о г и я  с о ц и а л ь н о г о  в о с п и т а н и я  к а к  н а у к а  п о л у ч и л а  п ри зн а
н и е  л и ш ь  в  к о н ц е  X IX  — н ач ал е  X X  в ., п р о б л е м а  н а п р а в л е н н о г о  возд ей ст
в и я  о б щ е с т в а  н а  ф о р м и р о в а н и е  о т д е л ь н ы х  л и ч н о сте й  и  с о ц и а л ь н ы х  групп 
в ы зы в ал а  з н а ч и т е л ь н ы й  и н тер е с  е щ е  в  а н т и ч н ы е  в р ем ен а . В п е р в ы е  н аи б о
л ее  п о л н о  о б о с н о в а л  н е о б х о д и м о с т ь  п о д о б н о г о  н а п р а в л е н н о г о  возд ей ст
в и я  П л а т о н  в  IV  в. д о  н .э . И м  б ы л а  п р е д л о ж е н а  д о с т а т о ч н о  стр о й н а я  сис
т е м а  с о ц и а л ь н о г о  в о сп и тан и я , к о т о р ая  о п р е д е л я л а  м н о г и е  с то р о н ы  этого  
п р о ц ес са .

В п л а т о н о в с к о м  и д е а л ь н о м  го су д а р ств е , гд е  в ся  с о ц и а л ь н а я  ж и з н ь  бы 
л а  с т р о г о  р е гл а м е н т и р о в а н а , в о сп и тан и е  д ете й  и  ю н о ш е й  с л у ж и л о  п одго
т о в к о й  к  т а к о й  у п о р я д о ч ен н о й  ж и зн и . З д е с ь  в о с п и т а н и е  п ред у с м а тр и в а л о  
и зу ч ен и е  в  п ер в у ю  о ч е р ед ь  н ау к  и  и ск у с ств , д и сц и п л и н и р у ю щ и х  разум : 
м ате м а ти к и , гар м о н и ч н о й  м у зы к и , л и т е р а т у р ы  д и д а к т и ч е с к о г о  с одерж а
н и я  и  т .п . Р а в н ы м  о б р азо м  П л а т о н  у д е л я л  б о л ь ш о е  в н и м а н и е  воен н о- 
с п о р т и в н о й  п о д го то в к е  б у д у щ и х  г р аж д а н , п р и ч ем  д е т е й  д а ж е  р е к о м е н д о 
в а л о с ь  б р а т ь  в  п о х о д ы , д а б ы  п р и у ч и т ь  и х  к  в и д у  к рови .

В с е  э т о  в о с п и т а н и е  д о л ж н о  б ы л о  о с у щ е с т в л я т ь с я  п о ч т и  и ск л ю ч и 
т е л ь н о  с и л а м и  о б щ е с т в а  и  п о д  с тр о г и м  г о с у д а р с т в е н н ы м  к о н тр о л ем . 
О н о  и м е л о  с в о е й  ц е л ь ю  п о д г о т о в к у  ч л е н о в  о п р е д е л е н н ы х  с о ц и а л ьн ы х  
г р у п п , х о т я , в  з а в и с и м о с т и  о т  с те п е н и  т а л а н т л и в о с т и , ю н о ш и  м о гл и  вп о
с л е д с т в и и  ( п о с -л е  с о о тв е т с т в у ю щ е г о  в о с п и т а н и я  и  о б у ч е н и я )  п р ео д о л е 
в а т ь  г р а н и ц ы  с в о е й  с о ц и а л ь н о й  г р у п п ы  и  д а ж е  з а н и м а т ь  в ы с ш и е  госу
д а р с т в е н н ы е  п о с т ы . В л и я н и е  ж е  и н ы х  « ф а к т о р о в  с о ц и а л и з а ц и и » , в том  
ч и с л е  и  с е м е й н о г о  в о с п и т а н и я , к а к  « с ти х и й н ы х » , в ы х о д я щ и х  з а  ра м к и  
с т р о г о  о р г а н и з о в а н н о й  п е д а г о г и ч е с к о й  с и с т е м ы , П л а т о н  п р ед п о л аг а л  
м а к с и м а л ь н о  о г р а н и ч и т ь . Э т о  б ы л о  г л а в н о й  п р и ч и н о й , п о  к о т о р о й  и з  г о 
с у д а р с т в а  и з г о н я л и с ь  л и р и ч е с к и е  п о э т ы  и  д р у г и е  л и ц а , п р о п о в е д о 
в а в ш и е  и н а к о м ы с л и е .

П л а т о н  д о с т а т о ч н о  п о д р о б н о  о п и с ы в а л  с и с т е м у  о б щ е с т в е н н ы х  ш кол , 
п р е п о д а в а н и е  в  н и х  р а зл и ч н ы х  п р е д м е т о в  и  м ето д ы  о б щ е с т в е н н о г о  в о сп и 
т ан и я . О н  н е о д н о к р а т н о  п о д ч е р к и в а л  (в  к н и г е  « З а к о н ы » ) , ч то  с ем ей н о е  
во с п и т а н и е  м о ж е т  п р и в е с т и  к р а зн о м ы с л и ю  гр аж д а н , ч т о  к р а й н е  н егати в н о  
ск а ж е тся  н а  го су д а р ств е . П о эт о м у  р е б е н о к  д о л ж е н  в о с п и т ы в а т ь с я  н е  так , 
как  с ч и т а е т  н у ж н ы м  е го  отец , а  т а к , к ак  в ы го д н о  о б щ е с т в у . В  это й  ж е  кн и 



ге  П л ат о н  п р о в о д и т  м ы с л ь  об  о б я за т е л ь н о м  (д а ж е  п р о ти в  в о л и  с е м ь и )  о б 
щ ес т ве н н о м  о б у ч ен и и  и  в о с п и т а н и и  в се х  п о л н о п р а в н ы х  г р аж д а н . Э т о  не  
р а сп р о стр а н ял о с ь  н а  т е х  ж и т е л е й , к о т о р ы е  н е  о б л ад ал и  в се м и  п р ав а м и : 
и н о ст р а н ц е в , н езак о н н о р о ж д ен н ы х , н ас ел е н и е  з а в о е в а н н ы х  т ер р и т о р и й , 
в арв аров  и  т е м  б о л е е  ра б о в .

П о  м н е н и ю  А р и ст о т е л я , в о с п и т ы в а т ь  с ле д о в а л о  н е  с то л ь к о  г р аж д а н  
и д еаль н о го  го су д а р ст в а , с к о л ь к о  п р о с т о  о б р а з о в а н н ы х  и  г а р м о н и ч н о  р а з 
в и ты х  л ю д е й , к о т о р ы м  п р е д с то я л о  ж и ть  в  р е а л ь н о м  об щ е ст в е . С е м е й н о е  
восп и т ан и е , с т о ч к и  зр ен и я  ф и л о со ф а , д о л ж н о  б ы л о , н ар я д у  с  о б щ е с т в е н 
ны м , и г р ат ь  в аж н у ю  р о л ь  в  ф о р м и р о в а н и и  л и ч н о сти  « ч е л о в е к а  и  г р а ж д а 
н ина» . В  т о  ж е  в р ем я  о б а  в и д а  в о с п и т а н и я  д о л ж н ы  б ы л и  б ы т ь  н ер а зр ы в н о  
свя зан ы  и  р а зр е ш а т ь  о б щ у ю  з ад ач у , п о ск о л ь к у , п о  м н е н и ю  А р и ст о те ля , 
цель ж и зн и  ч е л о в е к а  -  с о ст о я н и е  эв д е м о н и и  (гр е ч . « с ч ас тья » )  м о ж е т  б ы ть  
д о сти гн у то  т о л ь к о  п р и  р а зу м н о м  с о ц и а л ь н о м  у с тр о й с тв е  о б щ е с т в а . О д н у  
из с то р о н  с у щ н о с т и  ч е л о в е к а  А р и с т о т е л ь  ви д е л  в  то м , ч т о  о н  -  « о б щ е с т 
вен н ое  ж и в о т н о е »  [1; 16].

С о ц и ал ь н о е  в о с п и т а н и е  о н  с та в и л  н е с к о л ь к о  в ы ш е  с е м е й н о г о , в и д я  
в н ем  б о л е е  п р е и м у щ е с т в  и  с та в я  с п а р т ан ц ев  в  п р и м е р  д р у г и м  г о с у д а р с т 
вам  н е  с то л ь к о  з а  и х  к о н к р ет н ы е  м е т о д ы  в о сп и тан и я , с к о л ь к о  з а  т о , ч то  
он и  с д е л ал и  е г о  д ел о м  о б щ е г о с у д а р с т в е н н ы м . А р и ст о те л ь  п о д ч ер к и в ал , 
что  к а ж д о м у  о б щ е с т в е н н о м у  с т р о ю  д о л ж н о  с о о тв е тств о в ат ь  с в о е  с п е ц и 
ф и ческ о е  о б щ е с т в е н н о е  в о сп и тан и е . В м ес те  с  т е м  и м е н н о  о н о  и м е е т  г о 
разд о  б о л ь ш е  ш ан со в  б ы т ь  п р а в и л ь н о  о р г ан и зо в а н н ы м , ч е м  « с ти х и й н о е»  
с ем ей н о е. В  с л у ч а е  п р и н я т и я  р а зу м н ы х  з а к о н о в  о б щ е с т в е н н о е  в о сп и тан и е  
сум еет б л а г о т в о р н о  с к а за ть с я  н а  р а зв и т и и  г р аж д а н  в  б о л ь ш ей  с т е п ен и , ч е м  
дом аш н ее.

В  эп о х у  П л а т о н а  и  А р и с т о т е л я  в п о д ав л я ю щ ем  б о л ь ш и н с т в е  г р е ч е 
ски х  п о л и с о в  г о су д а р ств ен н ы х  ш к о л  н е  с у щ е ств о в ал о . В  т о  ж е  в р ем я  с о 
ц и ал ь н о е  в о сп и тан и е , и н о гд а  к о с в е н н о е , д о ст а т о ч н о  ш и р о к о  п р а к т и к о в а 
л о сь  в  р а зн о г о  р о д а  в о и н с к и х  о тр я д а х , п ал е стр а х , н а р о д н ы х  с о б р а н и я х  и 
т .п . З а с л у г а  А р и с т о т е л я  с о с т о я л а  в  т о м , ч то  о н  п р ед л аг а л  у п о р я д о ч и т ь  э т о т  
ви д  д ея т е л ь н о с т и , в зя ть  е г о  п о д  с тр о г и й  и  п о сто я н н ы й  го су д а р ст в ен н ы й  
к он трол ь, с о зд а т ь  у ч р е ж д е н и я , г л а в н о й  ф у н к ц и е й  к о то р ы х  н а р я д у  с  о б у ч е 
н и ем  с та л о  б ы  и  о б щ е с т в е н н о е  в о с п и т а н и е . О д н а к о  эти  е го  п о ж е л ан и я  на  
п р ак ти к е  п о ч т и  н и гд е  н е  о с у щ е ст в и л и с ь . Э п о х а  эл л и н и зм а  с  ее  б е с к о н е ч 
н ы м и  м е ж д о у с о б н ы м и  в о й н а м и , ч а с т ы м и  с м е н а м и  п р ав и тел е й , о б р а з о в а 
н и ем  и  р а с п а д о м  г о су д а р ств  м а л о  с п о с о б с т в о в а л а  р а зв и т и ю  н ап р а в л е н н о г о  
с о ц и а л ьн о го  в о сп и тан и я .

П р и н ц и п и а л ь н о  н о в о е  о т н о ш е н и е  к  п р о б л е м а м  с о ц и а л и зац и и  в  Е в р о п е  
во зн и к л о  у ж е  в X V III  в.

Ж .-Ж . Р у с с о  ( 1 7 1 2 -1 7 7 8 )  в  п р о и зв е д е н и и  « Э м и л ь , и л и  О  в о с п и т а 
н и и »  п р е д л о ж и л  н о в у ю  п е д а го г и ч е с к у ю  к о н ц е п ц и ю . К а ж д ы й  ч е л о в е к , 
п о  м н е н и ю  Ж .-Ж . Р у с с о , о т  р о ж д е н и я  я в л я е т с я  и зн а ч а л ь н о  д о б р о д е т е л ь 



н ы м  и  о б л а д а е т  « е с т е с т в е н н ы м и  п р а в а м и »  н а  с ч а с т ь е  и  б л аг о п о л у ч и е . 
О д н а к о  ц и в и л и з а ц и я  н е  п о зв о л я е т  п о д а в л я ю щ е м у  б о л ь ш и н с т в у  л ю дей  
р е а л и з о в а т ь  э т и  п р ав а . Ф и л о с о ф  п о л а г а л , ч то  у с в о е н н а я  в  п р о ц е с с е  в о с 
п и т а н и я  и  с о ц и а л и з а ц и и  к у л ь т у р а  л и ш а е т  ч е л о в е к а  ц е л ь н о с т и , д а р о в а н 
н о й  е м у  П р и р о д о й . Ч е л о в е к  в ы н у ж д е н  п о д ч и н я т ь с я  в н е ш н и м  у с л о в и я м  
ц и в и л и з а ц и и , р а зл и ч н ы м  и с к у с с т в е н н ы м  п р е д п и с а н и я м  с о ц и а л ь н о й  
ж и з н и . Г л а в н а я  з а д а ч а  в о с п и т а н и я  в о о б щ е , п о  е го  м н е н и ю , -  с ф о р м и р о 
в а т ь  ц е л о с т н о г о , н е  и с п о р ч е н н о го  о б щ е с т в о м  ч е л о в е к а . О т с ю д а  в ы те к а 
л о  п о н и м а н и е  э т и м  м ы с л и т е л е м  с у щ н о с т и  с о б с т в е н н о  с о ц и а л ь н о г о  в о с 
п и т а н и я .

Р у с с о  п р о т и в о п о с т а в л я л  « о б щ е с т в е н н о е »  (т .е . с о ц и а л ь н о е )  в о с 
п и т а н и е  в о с п и т а н и ю  « е с т е с т в е н н о м у »  ( п р и р о д о с о о б р а зн о м у ) . П очти  
л ю б о е  г р а ж д а н с к о е  о б щ е с т в о  в и д е л о с ь  Р у с с о  к а к  о б щ е с т в о  н е с п р а в е д 
л и в о е , у р о д у ю щ е е  « е с т е с т в е н н о г о »  ч е л о в е к а  и  в н о с и в ш е е  н е с п р а в е д л и 
в о с т ь  в  о т н о ш е н и я  м е ж д у  л ю д ь м и . С о ц и а л ь н о е  в о с п и т а н и е , п о  е г о  м н е 
н и ю , и  б ы л о  с п е ц и а л ь н о  н ап р а в л е н о  н а  у п р о ч е н и е  э т о й  н е с п р а в е д л и в о 
с т и , о н о  д о л ж н о  б ы л о , п о л а г а л  Р у с с о , в  и д е а л е  « и зм е н и т ь  п р и р о д у  чел о 
в е к а , о т н я т ь  у  н е г о  а б с о л ю т н о е  с у щ е с т в о в а н и е , ч т о б ы  д а т ь  е м у  о т н о с и 
т е л ь н о е »  [1 ; 16].

Р у с с о  п р о ти во п о с тав л я л  п о н яти я  «че л о ве к »  и « гр аж д а н и н » , к о то р ы м  и 
т а к  у в л е к а л и с ь  ф и л о со ф ы  П р о св е щ е н и я  в о  в торой  п о л о в и н е  X V III в . П о  его 
м н е н и ю , м о ж н о  б ы ть  и л и  « ч е л овек ом »  в  р е зу л ь та т е  « е ст ес т в ен н о го » , при
р о д о с о о б р а з н о г о  в о сп и тан и я , и л и  «гр аж д а н и н о м »  в  р е зу л ь та те  об щ ествен 
н о г о , к ак  эт о г о  хо тел и  Л и к у р г  и  П л ат о н . П р еи м у щ е ств о  Р у с с о  от д ав ал  про
с то  « ч е л о ве к у » . О д н а к о  в се  это , с е го  то ч к и  зр ен и я , о тн о си л о с ь  то л ьк о  к 
в р ем ен а м  к л ас си ч е ск о й  а н ти чн ости . В  со вр е м е н н о й  Р у с с о  Е в р о п е  д ел о  об 
сто я л о  е щ е  х у ж е , п о ск о л ь ку , в  с вя зи  с р а зв и ти е м  ц и ви л и зац и и , т .е. окон ча
т е л ь н ы м  у п ад к о м  н равов , ч е л о в е к  не  м о г  с та ть  д аж е  о б р азц о в ы м  «граж да
н и н о м » , н о  л и ш ь  л и ч н о сть ю , не  го д н о й  « н и  д л я  с еб я , н и  д л я  д ру ги х » .

И д е а л о м  д л я  Р у с с о  б ы л  н е  « о б щ е ст в е н н ы й » , а  « е стес т в ен н ы й »  строй , 
гд е  « в се  л ю д и  р а в н ы »  и  « о б щ е е  з в а н и е  и х  — б ы т ь  ч е л о в е к о м » . В  э т о м  слу 
чае  з а д а ч а  о б р а з о в а н и я  -  не  г о т о в и ть  в о сп и тан н и к а  к  в ы п о л н е н и ю  каки х- 
л и б о  с о ц и а л ь н ы х  р о л е й , а  п о м о ч ь  е м у  с та ть  « п р еж д е  в се г о  чел овек ом » . 
Е сл и  это  у с л о в и е  б у д е т  д о с т и г н у т о , т о  ч е л о в е к  м о ж ет  в ы б и р а ть  с еб е  лю 
б у ю  п р о ф е с с и ю  и л и  з а н и м а т ь  л ю б у ю  д о л ж н о сть .

Т а к и м  о б р а з о м , Р у с с о  о тр и ц ал  п о л о ж и тел ь н о е  з н а ч е н и е  с оц и ал ьн ого  
в о с п и т а н и я , к а к  о н о  п о н и м а л о с ь  в  т р у д а х  а н ти ч н ы х  ф и л о с о ф о в  и  п и сате 
л ей . Н а  п е р в о е  м ес т о  у  н его  в ы х о д и л о  в о сп и т ан и е  « ч а с т н о е  и  д о м а ш н е е» , 
н о  т о л ь к о  в  т о м  с л у ч ае , к о г д а  он о  п р ес л ед у ет  ц ел и  ф о р м и р о в а н и я  д о б р о д е 
т е л ь н о г о  ч е л о в е к а  в о о б щ е , а  не  за в е д о м о  г о то в и т  е го  к  з а н я т и ю  оп р ед е 
л е н н о г о  п о л о ж е н и я  в о б щ еств е .

О б щ и е  п р о б л е м ы  с о ц и а л и зац и и  и  п ути  р е ф о р м и р о в ан и я  в о сп и тан и я  и 
о б у ч е н и я  д е т е й  с о в м ес тн о  с р е ф о р м и р о в ан и ем  в се го  о б щ е с т в е н н о г о  строя



н аи б ол ее  п о л н о  в  э т о т  п е р и о д  б ы л и  ос ве щ е н ы  в  р а б о т а х  а н г л и й ск о г о  м ы с 

л и тел я , с о ц и а л и с т а -у т о п и с т а  Р . О у эн а  (1 7 7 1 -1 8 5 8 ) . О у эн  п р и ш е л  к  у б е ж д е 
н ию , ч то  в  с о в р е м е н н о м  е м у  о б щ е ств е  с ер ь езн о  у л у ч ш и т ь  ж и з н ь  р а б о ч и х  
не у д ас т ся  б е з  п р ед в ар и т е л ь н о г о  к о р ен н о г о  р е ф о р м и р о в ан и я  в се й  с и с тем ы  
о б щ е ст в е н н ы х  о тн о ш е н и й . Г л а в н ы м и  п р и ч и н а м и  б ед ств е н н о г о  п о л о ж е н и я  
ч е л о ве ч е ств а  о н  с ч и т а л  н а л и ч и е  « т р е х  зо л » : ч а стн о й  с о б с тв е н н о сти , р е л и 
гии  и  и н с т и т у т а  б р а к а  в т о й  ф о р м е , к ак  о н  о с у щ е ст в л я л ся  в  у с л о в и я х  б у р 
ж у а зн о -ф ео д ал ь н о й  Е в р о п ы . О у эн  п о л аг а л , ч т о  о с н о в о й  н о в о й  о б щ е с т в е н 
ной  ф о р м а ц и и  д о л ж н ы  с та т ь  с ам о у п р а в л яю щ и ес я  а с с о ц и а ц и и  к о м м у н и 
с ти ч ес к о го  т и п а , и  п о п ы т а л ся  с о зд а т ь  р я д  та к и х  п о се л ен и й  в  С Ш А  и  А н г 
лии  [1; 16].

О у эн  м н о г о  з ан и м а л ся  и  о б щ е ст в е н н о -п о л и т и ч е ск о й  д е я тел ь н о ст ь ю , 
п ы тал ся  о р г а н и з о в ы в а т ь  п р о ф со ю зн ы е  о б ъ е д и н ен и я , п у б л и к о в а л  р а б о т ы , 
в к о то р ы х  и зл а г а л  с в о ю  к о н ц е п ц и ю  п ер е у с т р о й с т в а  об щ е ст в а . Н ео б х о д и м о  
отм ети ть, ч т о  о н  п р ед п о л аг а л  с о в е р ш и т ь  е го  то л ь к о  н ен а си л ьс тв ен н ы м и  
м етод ам и . О ч е н ь  б о л ь ш у ю  р о л ь  в  р е а л и за ц и и  с в о и х  п р о е к т о в  О у эн  о т в о 
д и л  о б щ е с т в е н н о м у  в о с п и т а н и ю , к о то р о е , п о  е го  м н е н и ю , т ак ж е  н у ж д а 
л о сь  в  п о л н о й  п ер е стр о й к е .

О у эн  к а т е г о р и ч е с к и  о т р и ц а л  п о л о ж и тел ь н ы е  сто р о н ы  с ем ей н о г о  в о с 
п и тан и я  и  п р е д п о л а г а л  с  в о зм о ж н о  б о л е е  р а н н е го  в о зр а с т а  (в п о с л е д с т в и и  
он  о п р ед е л и л  е го  к ак  т р е х л е т н и й )  с д е л а т ь  во сп и тан и е  ч и с т о  о б щ е с т в е н 
н ы м. « Р е б ен о к , н ас к о л ь к о  э т о  в о зм о ж н о  п ри  н ас то я щ и х  у с л о в и я х , б у д е т  
уд ал ен  о т  в р е д н о г о  в л и ян и я  е го  н е в о с п и т а н н ы х  и  н ео б р а зо в ан н ы х  р о д и т е 
л ей » , -  п и са л  о н . О д н о й  и з  п р и ч и н  с т о л ь  р е зк о г о  в ы ск азы в ан и я  с та л  п р а к 
ти ч е ск и й  о п ы т  о б щ е н и я  с р о д и те л я м и -р аб о ч и м и  н а  р а зл и ч н ы х  ф аб р и к ах , 
к оторы м и  р у к о в о д и л  О у эн , а  т а к ж е  е г о  о п ы т  о р г ан и зац и и  ш к о л  д л я  д ете й  
рабочи х.

Т а к о е  в о с п и т а н и е  д о л ж н о  б ы т ь  ч и с то  о б щ е ст в е н н ы м , х о т я  п ер и о д и 
ч еск и е  с в и д а н и я  с  р о д и т е л я м и  н е  в о зб р а н я л и с ь . О у эн  п р е д п о л а г а л  д е л е 
ни е д ет е й  н а  н ес к о л ь к о  « к л а с с о в »  п о  в о зр а с т н о м у  п р и зн а к у , п р и ч е м  с  5 
л е т  д е т е й  с л е д у е т  п р и в л е к а т ь  к  т р у д у , а с  10 -  к  тр у д у  п р о и зв о д и те л ь н о м у  
в  п о л н о м  с м ы с л е  э т о г о  с л о в а . К  12 г о д а м  д е т и  д о л ж н ы  б ы л и , к р о м е  т о г о , 
«сд е л ать  в е л и ч а й ш и е  у с п е х и  в п р и о б р е т е н и и  з н а н и й  в  о б л а с т и  в с е х  н а 
ук » , ч т о  д о с т и г а л о с ь  и д е а л ь н о  о р г а н и з о в а н н ы м  у ч е б н ы м  п р о ц е с с о м  и  и с 
п о л ьзо в ан и ем  р а зл и ч н ы х  п о с о б и й . С  15 д о  2 0  л е т  ю н о ш и  и  д е в у ш к и  с т а 
н о в ятс я  о с н о в н ы м и  п р о и зв о д и те л я м и  м а т е р и а л ь н ы х  ц е н н о с т е й , п о с к о л ь 
ку  о н и  у ж е  н а у ч и л и с ь  « в се м  н а у к а м » , а  т е х н и ч е с к и й  п р о г р е с с  м н о г о к р а т 
н о  п о в ы с и т  э ф ф е к т и в н о с т ь  т р у д а . Л и ц а  в  в о зр а с т е  о т  2 0  д о  25  л е т  с о с т а в 
л я ю т  у ж е  п р о с л о й к у  р у к о в о д и т е л е й  п р о и зв о д с т в а  и  н а с т а в н и к о в , а  с  25  
п ер е х о д ят  н а  за с л у ж е н н ы й  о т д ы х , есл и  д о б р о в о л ь н о  н е  и зъ я в я т  ж е л а н и е  
тр у д и т ь ся .

О у эн  я в л я л с я  с то р о н н и к о м  ц ел е н а п р а в л е н н о й  п о д го т о в к и  ч е л о в е к а  
к  б у д у щ е й  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и  н е  т о л ь к о  в о б л а с т и  ч и с т о  п р о ф е с с и о 



н ал ь н о го  о б у ч е н и я , н о  и  в в ы р а б о т к е  о п р е д е л е н н о го  м и р о в о з зр е н и я  и 
ч е р т  х а р а к т е р а . Д о с т и ж е н и е  п о д о б н ы х  ц ел е й , с  е го  т о ч к и  з р е н и я , бы ло 
в о зм о ж н о  т о л ь к о  в о  в за и м о д е й с т в и и  п е д а го г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  у ч и те 
л я  и  п о зи т и в н о г о  в л и я н и я  у ч е н и ч е с к о г о  к о л л е к т и в а . О у э н  п р е д л а г а л  за
б л а г о в р е м е н н о  з н а к о м и т ь  д ете й  с  о с н о в а м и , ч т о б ы  и с п о л ь зо в а т ь  и х  в 
п р о ц е с с е  п о д го т о в к и  к  в зр о с л о й  ж и з н и . М о ж н о  д о с т а т о ч н о  ч е т к о  п р о сл е 
д и ть  с о в п а д е н и е  н е к о т о р ы х  п е д а го г и ч е с к и х  у с та н о в о к  О у э н а , о с о б е н н о  в 
о б л а с т и  т р у д о в о г о  и  с о ц и а л ь н о г о  в о с п и т а н и я , с  и д ея м и  п е д а го г о в  кон ца 
X IX  в., в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  Д . Д ь ю и  [1].

В ы д аю щ и еся  росси й ск и е  п ед агоги  второй  п ол овин ы  X IX  -  н ач ал а  X X  в., 
т а к  ж е  к ак  и  и х  за п а д н ы е  к о л л еги , з а н и м а л и с ь  п р о б л е м ам и  с о ц и о л о ги и  со
ц и ал ь н о г о  в о с п и т а н и я . П р и  это м  о н и  зн а ч и т ел ь н о  б о л ь ш е  в н и м а н и я  уде
л я л и  в о п р о са м  в за и м о о тн о ш ен и й  го с у д а р с т в а  и  о б щ е с т в а  и  п о и ск а м  путей 
у с та н о в л е н и я  с о ц и а л ь н о й  сп р а в ед л и во с ти .

Н и к о л а й  И в а н о в и ч  П и р о го в  (1 8 1 0 -1 8 8 1 ) . В  р а б о т а х  « В о п р о с ы  ж и з
н и »  и  « Ш к о л а  и  ж и з н ь »  п о д н и м а е т  п р о б л е м у  с о о тн о ш е н и я  ш кол ьн ого  
о б у ч е н и я  и  р е а л ь н ы х  п о т р е б н о с т е й  ч е л о в е к а  и  о б щ е с т в а . Н .И . П и рогов  
и с х о д и т  и з  д в у х  о с н о в н ы х  в за и м о д о п о л н я ю щ и х  п о л о ж е н и й . П р е ж д е  все
го  ш к о л а  д о л ж н а  г о т о в и т ь  у ч е н и к о в  к  б у д у щ е й  р е а л ь н о й  с о ц и ал ьн о й  
ж и зн и ; н о  в  т о  ж е  в р е м я  о н а  д о л ж н а  г о т о в и т ь  л ю д е й , с п о с о б н ы х  р е ф о р 
м и р о в а т ь  о б щ е с т в о , п р е о б р а зо в ы в а т ь  с а м у  с о ц и а л ь н у ю  ж и з н ь  н а  н овы х, 
п р о г р е с с и в н ы х  н а ч а л а х . П р и ч ем  в т о р а я  за д а ч а  ш к о л ы  б о л ее  в аж н а , чем  
п ер в а я  [1].

П о  м н е н и ю  П и р о го в а , в се  э т и  п р ео б р а зо в ан и я  м о гу т  н о с и т ь  только 
э в о л ю ц и о н н ы й , д о с т а т о ч н о  п р о т я ж е н н ы й  в о  в р ем ен и  х а р ак т ер . «И зм ени ть 
н а п р а в л е н и е  о б щ е с т в а  е сть  д ел о  П р о м ы с л а , т .е . Б о га , а  н е  н ау ч н о го  п ро
г р ес са , к а к  д у м а л и  м н о г и е  р а д и к ал ы  и  л и б е р ал ы  и  в р ем ен и » , -  п и са л  он 
в  « В о п р о с а х  ж и з н и »  [1].

П и р о го в  п о л аг а л , ч то  д о л го е  в р ем я  « ш к о л а  д е л а л а  ч т о -т о  с во е , н е  за 
б о т я с ь  о  ж и з н и ; а  ж и з н ь  ш л а  п о -с в о е м у , н е  о б р ащ ая  в н и м а н и я  н а  ш колу». 
П о д  в л и я н и е м  с о ц и а л ь н о г о  р а зв и т и я  и  и зм е н е н и я  о б щ е ст в е н н ы х  н астрое
н и й  п о д о б н о е  п о л о ж е н и е  с та н о в и т с я  « н ев ы н о си м ы м »  к а к  д л я  об щ ества , 
т а к  и  д л я  с а м о й  ш к о л ы . В  п о д о б н ы х  у с л о в и я х  и м е н н о  ш к о л а  д о л ж н а  бы ла 
в зя ть  н а  с е б я  и н и ц и а т и в у  по  п е р е с т р о й к е  си с т ем ы  о б р а з о в а н и я  и  в о сп и та 
н и я . Э т о  с в я з а н о  и  с  т е м  ф ак т о м , ч т о  м н о г и е  « н еп р о с в е щ ен н ы е »  род и тел и , 
к о т о р ы м , п о  в ы р а ж е н и ю  а вто р а , п р и су щ и  « о г р а н и ч е н н о с т ь  у м а  и  н ед о с та 
т о к  о б р а з о в а н и я » , н е  в с о ст о я н и и  п о н я т ь  в ел е н и е  в р ем ен и  и  о б есп еч и ть 
с в о и м  д е т я м  д о л ж н о е  д о м а ш н е е  в о сп и тан и е  [1].

О д н а к о , п о  м н е н и ю  П и р о го в а , в с я  з а д а ч а  п е р е у с т р о й с т в а  с о ц и а л ь 
н о г о  в о с п и т а н и я  в  е г о  в р е м я  н е  п о л у ч и л а  л о г и ч е с к о г о  з а в е р ш е н и я . « П о 
л о ж и т е л ь н о й  ф о р м ы  д л я  н ее  е щ е  н е  н а й д е н о » , -  п и с а л  о н . Ш к о л а  о с та 
н о в и л а с ь  н а  п о л д о р о г е , н а  т о м  э т а п е , к о г д а  о н а  с т а л а  « ф а б р и к о й , п р и го 
т о в л я ю щ е й  т о в а р  д л я  п о т р е б л е н и я » , т .е . г о т о в я щ е й  л и ш ь  л ю д е й , к о т о 



ры е  п р и с п о с о б л е н ы  к  с т о м и н у т н ы м  п о т р е б н о с т я м  о б щ е с т в а , н о  н е  с п о 
со б н ы х  к  е г о  п е р е у с т р о й с т в у  н а  с п р а в е д л и в ы х  н а ч а л а х . О д н а к о  с о ц и 
а ль н о е  в о с п и т а н и е  в  э т и х  у с л о в и я х  б о л е е  э ф ф е к т и в н о , ч е м  р а н ь ш е , к о г д а  
у ч е б н о -в о с п и т а т е л ь н ы й  п р о ц е с с  б ы л  м а л о  с в я з а н  с  р е а л ь н ы м и  ж и з н е н 
н ы м и  п о т р е б н о с т я м и  ч е л о в е к а . Н о  э т о т  э т а п  м о ж н о  р а с с м а т р и в а т ь  л и ш ь  
как  п о д г о т о в к у  к  к а ч е с т в е н н о  н о в о м у  с о о т н о ш е н и ю  о б щ е с т в а  и  ш к о л ы , 
к и х  т е с н о м у  в з а и м о д е й с т в и ю  и  в за и м н о м у  в л и я н и ю . И  р о л ь  ш к о л ы , т .е .  
п р а к т и к а  с о ц и а л ь н о г о  в о с п и т а н и я , в  н о в ы х  у с л о в и я х  д о л ж н а  не  т о л ь к о  
о тр аж ать  и н т е р е с ы  о б щ е с т в а , н о  и  а к т и в н о  в о зд е й с т в о в а т ь  н а  н е г о . 
Г л а вн о е  н а з н а ч е н и е  п о д о б н о й  о б н о в л е н н о й  ш к о л ы  П и р о г о в  в и д е л  в  т о м , 
что б ы  о н а  с т а л а  « р у к о в о д и т е л е м  ж и з н и  н а  п у т и  к  б у д у щ е м у »  [1 ].

Т о г д а  и  с а м а  о р г а н и з а ц и я  ш к о л ь н о г о  с о ц и а л ь н о г о  в о сп и тан и я  б у д е т  
естес тв ен н ы м  о б р а з о м , « с ам о  с о б о ю » , п о  в ы р аж е н и ю  а вт о р а , в ы те к а т ь  и з 
м и р о в о ззр е н и я  б о л ь ш и н с т в а  л ю д е й ; е г о  н е  п р и д е т ся  в в о д и т ь  к а к и м и -л и б о  
с п е ц и а л ьн ы м и  м ер а м и . Б о л е е  т о г о , П и р о го в  в е р и л , ч т о  у с о в е р ш е н с т в о в а 
н и е  п е д а го г и ч е с к и х  п р и ем о в  п о зв о л и т  д а т ь  д о л ж н о е  о б р азо в ан и е  и  в о с п и 
тан и е  п р а к т и ч е с к и  в сем  д ет я м , д а ж е  н ез ав и с и м о  о т  и х  у м с т в е н н ы х  с п о с о б 
н о стей  [1].

В л а д и м и р  Я к о в л е в и ч  С т о ю н и н  (1 8 2 6 -1 8 8 8 ) . О б ш и р н ая  п р о г р а м м н а я  
с татья  В .Я . С т о ю н и н а  « З а м е т к и  о р у с с к о й  ш к о л е » , в к о т о р о й  д о с т а т о ч н о  
п од р о б н о  и зл а г а л и с ь  в зг л я д ы  а в т о р а  н а  с о в р е м е н н о е  с о сто я н и е  и  п р о б л е 
м ы  р е ф о р м и р о в а н и я  о теч ес тв е н н о й  о б р а з о в а т е л ь н о й  с и с тем ы , б ы л а  о п у б 
л и к о ва н а  н е  в  с п е ц и а л и зи р о в ан н о м  п ед а го г и ч е ск о м  и зд а н и и , а  в  п о п у 
л я р н о м  л и б е р а л ь н о м  о б щ е с т в е н н о -п о л и т и ч е с к о м  и  л и т е р а т у р н о м  ж у р н а л е  
« В естн и к  Е в р о п ы » . Т ем  с а м ы м  е щ е  р а з  п о д ч ер к и в ал о с ь , ч то  р а зв и т и е  ш к о 
л ы  и  с о ц и а л ь н о г о  в о сп и тан и я  а в т о р  р а с с м а т р и в а л  в  т е с н о й  с в я з и  с  с о ц и 
а л ь н о -п о л и ти ч ес к и м  с о сто я н и е м  Р о с с и и .

В  о д н о м  и з  р а з д е л о в  э т о й  с та т ь и , о з а г л а в л е н н о м  « Ш к о л а  и  г о с у д а р 
с тв о » , В .Я . С т о ю н и н  п о п ы т а л с я  п р о а н а л и з и р о в а т ь  о с н о в н ы е  п р и н ц и п ы  
у п р а в л е н и я  ш к о л о й  со  с т о р о н ы  г о с у д а р с т в а  и  о б щ е с т в а , а  т а к ж е  с о в р е 
м ен н о е  с о с т о я н и е  ш к о л ы  в  ее  в за и м о о т н о ш е н и и  с  г о с у д а р с т в е н н ы м и  о р 
га н а м и  у п р а в л е н и я  и  с  г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т ь ю  в  ц е л о м . О н  и с х о д и л  из 
у б е ж д е н и я , ч т о  в  и д е а л ь н о м  с л у ч а е  о с н о в н а я  о б я з а н н о с т ь  г о с у д а р с т в а  — 
« о х р а н я т ь »  с в о б о д н о е  р а з в и т и е  г р а ж д а н , о б е с п е ч е н н о е  р а з н о г о  р о д а  д е 
м о к р а т и ч е с к и м и  з а к о н а м и . В  т а к о м  с л у ч а е  с а м о м у  г о с у д а р с т в у  в ы го д н о  
о п и р а т ь с я  н а  о б щ е с т в о , и , с л е д о в а т е л ь н о , и х  и н т е р е с ы  в  о б л а с т и  с о ц и 
ал ь н о г о  в о с п и т а н и я  д е т е й  с о в п а д а ю т : « . . .О д н а  и  т а  ж е  ш к о л а , п р е с л е д у я  
т о л ь к о  о д н и  с в о и  п е д а г о г и ч е с к и е  з а д а ч и , м о ж е т  о д и н а к о в о  у д о в 
л е т в о р и т ь  г л а в н ы м  н р а в с т в е н н ы м  (в  с о в р е м е н н о м  з в у ч а н и и )  п о т р е б н о 
с тя м  г о с у д а р с т в а  и  о б щ е с т в а ; и , в  с в о ю  о ч е р е д ь , т о  и  д р у г о е  м о ж е т  
п р е д ъ я в и т ь  ш к о л е  о д н и  и  т е  ж е  т р е б о в а н и я » . И н а ч е  г о в о р я , п р и н ц и п ы  
с о ц и а л ь н о г о  в о с п и т а н и я  (в  о б л а с т и  « у к р е п л е н и я  г р а ж д а н с к о г о  ч у в с т в а » ,



п о  с л о в а м  а в т о р а )  м о г у т  б ы т ь  е д и н ы м и  и  с о о т в е т с т в о в а т ь  и н т е р е с а м  как  
г о с у д а р с т в а , т а к  и  о б щ е с т в а  [1].

В  Р о с с и и , п о  м н е н и ю  В .Я . С т о ю н и н а , го су д а р ств о  б ы л о  заи н тер е со в а 
н о  в  в о с п и т а н и и  н е  с т о л ь к о  г р аж д а н , с к о л ь к о  в ер н о п о д д а н н ы х . И н тересы  
л ю д е й  и  о б щ е с т в а  в ц е л о м  о тсту п а л и  н а  в т о р о й  п л ан  п е р е д  и н тер е са м и  го 
с у д а р ств ен н ы м и . П о эт о м у  в л ас ть  в ся ч е ск и  с тр е м и л а сь  п о ст а в и т ь  д ело  
о б у ч ен и я  и  в о с п и т а н и я  п о д  то т а л ь н ы й  к о н тр о л ь . П р а к т и ч е с к а я  р о л ь  госу
д а р с т в а  в  д е л е  в о с п и т а н и я  и  о б р а з о в а н и я  д о л ж н а  с в о д и тьс я , гл ав н ы м  о б ра
з о м , к  с в о е в р е м е н н о м у  ф и н а н с и р о в а н и ю  и и н ы м  в и д а м  п о д д е р ж к и  у чеб 
н ы х  зав ед е н и й  [1].

В .Я . С т о ю н и н  д о п у с к а л  н е с к о л ь к о  б о л ь ш е е  в м е ш а т е л ь с т в о  в  д ел о  
ш к о л ь н о г о  в о с п и т а н и я  и  о б у ч е н и я  с о  с то р о н ы  о б щ е с т в е н н о с т и , о с о б е н 
н о  р о д и те л е й , к о т о р ы е  н е п о с р е д с т в е н н о  з а и н т е р е с о в а н ы  в  е г о  к о н еч н ы х  
р е зу л ь т а т а х . Н о  и  т а к о е  в м е ш а т е л ь с т в о  н е  д о л ж н о  б ы л о  и м е т ь  ф орм у 
д и р е к т и в н ы х  у к а з а н и й . Е г о  с л е д о в а л о  о с у щ е с т в л я т ь  к о с в е н н ы м  об р азо м , 
ч е р е з  р а з н о г о  р о д а  р о д и т е л ь с к и е  к о м и т е т ы  и  п р о ч и е  н е г о с у д а р с т в е н 
н ы е  о р г а н и з а ц и и . В  к а ч е с т в е  о с н о в н ы х  с у б ъ е к т о в  с о ц и а л ь н о г о  в о с п и 
т а н и я  д о л ж н ы  в ы с т у п а т ь  п р о ф е с с и о н а л ы , т .е .  у ч и т е л я , о с н о в ы в а ю щ и е  
э т у  д е я т е л ь н о с т ь  н а  н о в е й ш и х  д о с т и ж е н и я х  п е д а г о г и ч е с к о й  н а у к и , к о 
т о р а я  и  д о л ж н а  о п р е д е л и т ь  н е  т о л ь к о  м е т о д ы , н о  и  п р и н ц и п ы  так о го  
в о с п и т а н и я  [1 ].

В а с и л и й  П о р ф и р ь е в и ч  В а х т е р о в  (1 8 5 3 -1 9 2 4 ) . Н а  ф о р м и р о в а н и е  идей
В .П . В а х т е р о в а  в  о б л а с т и  с о ц и а л ьн о го  в о сп и тан и я  п о в л и я л а  е го  теори я  
« эв о л ю ц и о н н о й  п е д а го г и к и » , с о гл а с н о  к о то р о й  о б у ч ен и е  и  восп и тан и е  
т р а к т о в а л и с ь  к а к  п о сто я н н о е  р а зв и т и е , к о то р о е , в с в о ю  о ч е р е д ь , во  м ногом  
о б у с л о в л и в а е т  о б щ е с т в е н н ы й  п р о гр ес с . С та н о в л е н и е  л и ч н о с т и  чел овек а, 
п о  е го  м н е н и ю , п р о и с х о д и л о  п о д  в л и ян и ем  к а к  в н е ш н и х  у с л о в и й , т ак  и 
и н д и в и д у а л ь н ы х  о с о б е н н о с т е й , р а зв и в а т ь  к о т о р ы е  с та н о в и тс я  о д н о й  из за 
д а ч  п ед аго га .

В  к о н т е к с те  с о ц и а л ь н о г о  в о с п и т а н и я , к ак  о д н о го  и з  « д в и г а тел е й  об 
щ е с т в е н н о г о  п р о г р е с с а » , о н  р а с с м а т р и в а л  и  о д н у  и з  к о н к р е т н ы х  п роб лем  
п о д о б н о г о  в о с п и т а н и я : с о о т н о ш е н и е  м еж д у  о б щ и м  и  с п е ц и а л ь н ы м  о б ра
зо в а н и ем . В с та т ь е  « Т я ж б а  м е ж д у  о б щ и м  и  п р о ф е с с и о н а л ь н ы м  об р азо в а 
н и е м »  В а х т е р о в  п о п ы т а л с я  о б о с н о в а т ь  с о б с т в е н н у ю  т о ч к у  зр е н и я  н а  это т  
в о п р о с . В .П . В а х т е р о в  и с х о д и л  и з  п о л о ж е н и я , ч то  о б р а з о в а н и е  и  вос
п и т а н и е  н а р о д а  н е  е с т ь  л и ш ь  с п о с о б  д о с т и ж е н и я  к а к и х -л и б о  п о б о ч н ы х  
ц ел е й  (т о л ь к о  р а з в и т и е  п р о м ы ш л е н н о с т и  и  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а ; тол ьк о  
п о д го т о в к а  л ю д е й  к  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и , ч т о б ы  о н и  м огли  
з а р а б а т ы в а т ь  н а  ж и з н ь , и  т .п .) . О н о  « с а м о  п о  с еб е  п р е д с та в л я е т  о д н у  из 
в а ж н е й ш и х  з а д а ч  н а ш е г о  в р е м е н и » , п о ск о л ь к у  я в л я е т с я  о д н и м  из гл ав 
н ей ш и х , е с л и  н е  с а м ы м  г л а в н ы м , ф ак то р о м , о б у с л о в л и в а ю щ и м  п р о гр ес с  
ч е л о в е ч е с к о г о  о б щ е с т в а  в о  в се х  о б л а с т я х  ж и зн и . А  с л о в о  « п р о г р е с с »  для 
б о л ь ш и н с т в а  р у с с к о й , и  н е  т о л ь к о  р у с с к о й , и н т е л л и г е н ц и и  в т о р о й  п о л о 



в и ны  X IX  -  н а ч а л а  X X  в . б ы л о  ф е т и ш ем . О т с ю д а  д е л а л с я  л о г и ч е с к и й  в ы 
в од , ч то  ш к о л а  с а м о с т о я т е л ь н о , б е з  в м е ш а т е л ь с т в а  к а к и х -л и б о  с о ц и а л ь 
н ы х  гр у п п , о т с т а и в а ю щ и х  с в о и  у з к и е  и н т е р е с ы , д о л ж н а  и  м о ж е т  о п р е д е 
л я ть  п р и н ц и п ы  о б р а з о в а н и я  и  в о с п и т а н и я  [1].

В а х т е р о в  у к а з ы в а л  н а  н е о б х о д и м о с т ь  ш и р о к о г о  р а с п р о с т р а н е н и я  п р о 
ф ес си о н ал ь н о г о  о б р аз о в ан и я . К а к  н а р о д н и к  и  л и б е р а л , н а  п ер в о е  м е с т о  о н  
ста в и л  п о т р е б н о с т и  п р о с т о г о  ч е л о в е к а , к о т о р ы й , ч т о б ы  о б ес п еч и т ь  с еб е  
с у щ е ст в о в ан и е , д о л ж е н  х о р о ш о  о в л ад еть  к ак о й -л и б о  п р о ф ес си ей . О д н а к о  
он  с р азу  ж е  у к а з ы в а л  и  н а  н е д о с та т к и  п о д о б н о г о  п о н и м а н и я  зад ач  ш к о л ы  
как  п ер в о о ч е р ед н ы х .

П р о ф е с с и о н а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  г о то в и т  л и ш ь  с п е ц и а л и сто в , и , п о  
м н е н и ю  В .П . В а х т ер о в а , в с л е д с т в и е  т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а  п о д о б н ы е  
с п е ц и а л и ст ы  с та н о в я т с я  в се  б о л е е  у зк и м и . К р а й н е е  р а зд е л е н и е  т р у д а , 
« в ам п и р  в ек а » , п о  в ы р аж е н и ю  а в т о р а , н е  п о зв о л я е т  л ю д я м  в ы р а б а т ы в а т ь  
ш и рок и й  в зг л я д  н а  в ещ и , п р и о б щ ат ь ся  к о  в с е м у  м н о г о о б р ази ю  к у л ьту р ы . 
Е д и н с тв е н н ы й  « п р о ти в о в е с»  э т о м у  — о б щ е е  о б р азо в ан и е .

О б щ е е  о б р а з о в а н и е , в о -п е р в ы х , н е о б х о д и м о  д л я  ф о р м и р о в а н и я  с о 
ц и у м а , а н е  т о л ь к о  п р о ф е с с и о н а л о в , к о т о р ы е  с а м и  п о  с е б е  м о г у т  п р е д 
с та в л я т ь  л и ш ь  э л е м е н т ы  э т о г о  с о ц и у м а , н е  с в я з а н н ы е  в  е д и н о е  ц е л о е . 
« О н о  н о с и т  в  с е б е  д у х  в е к а , е г о  с у щ н о с т ь , е г о  н а у к у , е г о  л и т е р а т у р у , е го  
и с к у с с т в о , и , ч т о  г л а в н е е  в с е г о  -  ж и з н и , д е й с т в и т е л ь н о с т и  и  с р е д ы , гд е  
п р и х о д и т с я  ж и т ь » , -  п и с а л  В а х т е р о в . Т а к и м  о б р а з о м , с  е г о  т о ч к и  з р е н и я , 
о б щ е е  о б р а з о в а н и е  я в л я е т с я  в а ж н е й ш и м  э л е м е н т о м  с о ц и а л и з а ц и и  р е 
б ен к а.

В о -в т о р ы х , о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я  ш к о л а  и м е е т  и  ч и с т о  у т и л и та р н о е  
зн ачен и е . О н а  р а зв и в а е т  п р и р о д н ы е  с п о с о б н о с т и  уч е н и к о в , ф о р м и р у е т  и х  
м и р о в о с п р и я ти е  и , с л е д о в а т ел ь н о , в  з н а ч и т е л ь н о й  с те п ен и  о б л е г ч а е т  и м  
о в л ад ен и е  к о н к р е т н о й  п р о ф ес си ей .

З а д а н и я  д л я  с а м о к о н т р о л я

1. П о я с н и т е , что  В ы  п о н и м а е т е  п о д  с о ц и о л о г и е й  с о ц и а л ь н о г о  в о с п и 
тания.

2. О х а р а к т е р и з у й т е  и  с о п о с т а в ь т е  о с н о в н ы е  и д е и  П л а т о н а , Р у с с о , О у 
эн а, П и р о го в а , С т о ю к и н а  о  с о ц и а л ь н о м  восп и тан и и .

3. П е р е ч и с л и т е  и  о х а р а к т е р и з у й т е  ф ак то р ы , с у щ е с т в е н н о  п о в л и я в ш и е  
н а  с о зд а н и е  П л а т о н о м , Р у с с о , О у эн о м , П и р о го в ы м , С т о ю н и н ы м  с о б с т в е н 
н ой  ф и л о с о ф с к о й  к он ц е п ц и и .
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Т е м а  4 . С о д е р ж а н и е  и  о р г а н и з а ц и я  с о ц и а л ь н о г о  в о с п и т а н и я

Н ар я д у  с  т е о р е т и ч е с к и м  о б о с н о в а н и е м  м н о г и е  в ы д а ю щ и е с я  п ед агоги  
п р ед л аг а л и  к о н к р етн ы е  ф о р м ы  и  м е т о д ы  с о ц и а л ьн о го  в о с п и т а н и я , н аи б о 
л е е  о п т и м а л ь н о , н а  и х  в згл я д , о тр аж ав ш и е  п о т р еб н о ст и  о б щ е с т в а  в  каж 
д у ю  и с т о р и ч е с к у ю  эп о х у  [1].

С о ц и а л ь н ы м  в о с п и т а н и е м  с  д р е в н и х  в р е м е н  з а н и м а л и с ь , п ом и м о  
у ч е б н ы х  о р г а н и з а ц и й , с а м ы е  р а з л и ч н ы е  о б щ е с т в е н н ы е  с т р у к т у р ы : с п е 
ц и а л ь н о  с ф о р м и р о в а н н ы е  г р у п п ы  ю н о ш е й , я з ы ч е с к и е  р е л и г и о зн ы е  со 
о б щ е с т в а , ж р е ч е с к и е  к о л л е г и и , а р м е й с к и е  ф о р м и р о в а н и я , с р е д н е в е к о 
в ы е  р е м е с л е н н ы е  ц е х а  и  т .п . Т а к , н а п р и м е р , с п а р т а н с к и е  « с и с с и т и и »  или 
к р и т с к и е  « а н д р и и » , т .е .  г р у п п ы  в зр о с л ы х  м у ж ч и н , с о б и р а в ш и х с я  н а  со 
в м е с т н ы е  т р а п е з ы , к у д а  д о п у с к а л и с ь  и  д е т и , ч т о б ы  у ч и т ь с я  о б ы ч ая м  
с т а р ш и х  (о б  э т о м  р а с с к а з ы в а е т с я  у  П л у т а р х а  в  б и о г р а ф и и  Л и к у р г а ) ,  б ы 
л и  т и п и ч н ы м и  п р и м е р а м и  п о д о б н ы х  с о о б щ е с т в  в  Д р е в н е й  Г р е ц и и  а р 
х а и ч е с к о г о  и  к л а с с и ч е с к о г о  п е р и о д о в . П о д о б н ы е  с т р у к т у р ы , п о д  яв н ы м  
в л и я н и е м  а н т и ч н ы х  а в т о р о в , о п и с ы в а л и с ь  в  н е к о т о р ы х  у т о п и ч е с к и х  с о 
ч и н е н и я х , н а п р и м е р  в « Г о р о д е  С о л н ц а »  Т . К а м п а н е л л ы . О д н а к о  б о л ь
ш и н с т в о  в ы д а ю щ и х с я  е в р о п е й с к и х  п е д а г о г о в , в  то м  ч и с л е  и  п рак т и к о в , 
г л а в н ы м и  ц е н т р а м и  о б щ е с т в е н н о г о  в о с п и т а н и я  в и д е л и  в с е -т а к и  у ч е б н ы е  
з а в е д е н и я  -  к а к  с о зд а н н ы е  в л а с т я м и , т а к  и н е г о с у д а р с т в е н н ы е  [1].

В п е р в ы е  н а и б о л е е  п о л н о  п о п ы т а л с я  о б о с н о в а т ь  и  п р и м е н и т ь  на  
п р а к т и к е  м е т о д и к у  с о ц и а л ь н о г о  в о с п и т а н и я  в  ш к о л а х  в ы д а ю щ и й с я  чеш 
с к и й  п е д а г о г  Я н  А м о с  К о м е н с к и й  ( 1 5 9 2 -1 6 7 0 ) . Н а  п о н и м а н и е  К о м ен - 
с к и м  з а д а ч  п е д а г о г и к и  в  ц е л о м  и  с о ц и а л ь н о г о  в о с п и т а н и я  в ч а стн о с ти  
п о в л и я л и  к а к  е г о  с в о е о б р а з н ы е  р е л и г и о зн ы е  п р е д с та в л е н и я , т а к  и  б урн о  
м е н я ю щ и е с я  у с л о в и я  п о л и т и ч е с к о й  и  э к о н о м и ч е с к о й  ж и з н и  об щ е ств а , 
с л о ж и в ш и е с я  в  п е р е х о д н о м  X V II  в ек е . М о р а в с к и е  б р а т ь я  б ы л и  у м е 
р е н н ы м и  п р о т е с т а н т а м и  е щ е  д о л ю т е р о в с к о й  ф о р м а ц и и , о н и  в  о п р е д е 
л е н н о й  с т е п е н и  п р и з н а в а л и  в о зм о ж н о с т ь  м и с т и ч е с к о г о  п о з н а н и я  и с т и 
н ы . В м е с т е  с  т е м  в и х  и с п о в е д а н и и  з н а ч и т е л ь н у ю  р о л ь  и г р а л и  д р е в н е 
и у д е й с к и е  м о т и в ы , т .е .  н а д е ж д ы  н а  с о зд а н и е  н а  з е м л е  т ы с я ч е л е т н е г о



ц а р с т в а  п р а в е д н и к о в , н е к о е г о  г о с у д а р с т в а  с  и д е а л ь н ы м  с о ц и а л ь н ы м  
с тр о е м  [1; 16].

О т сю д а  и  в ы те к а л а  н ек о т о р а я  д в о й с т в е н н о с т ь  в  п о н и м а н и и  и м и  зад ач  
п ед агоги к и . С  о д н о й  с то р о н ы , К о м ен с к и й  с та в и л  г л а в н о й  ц ел ь ю  в о сп и т а 
н и я  п о м о щ ь ч е л о в е к у  в  с п а с е н и и  д у ш и , е го  п о д го т о в к у  к  ж и зн и  б удущ ей . 
С д р у г о й  с то р о н ы , е м у , п о д  в о зд е й с т в и е м  р е зк о г о  у с и л е н и я  д и н а м и к и  с о 
ц и ал ь н о й  ж и зн и , б ы л о  с в о й с тв е н н о  у в л еч е н и е  « и д е е й  в се о б щ е го  и сп р а в 
лен и я  д ел  ч е л о в е ч е с к и х »  е щ е  н а  зем л е . П о д о б н о е  п ер е у ст р о й с тв о  о б 
щ ес тва  п р ед п о л аг а л о сь  о с у щ е ст в и т ь , гл ав н ы м  о б р а з о м , за  с ч е т  « п ам п е- 
ди и». В е д у щ а я  р о л ь  в это м  п р о ц е с с е  о т в о д и л а с ь  и м е н н о  с о ц и а л ьн о м у  в о с
п и тан и ю , п р о в о д и в ш е м у с я  ч е р е з  с и с т ем у  о б щ е с т в е н н ы х  у ч е б н ы х  за в е д е 
ни й. В о с п и ты в ать  р е б е н к а  и  ю н о ш у  К о м е н с к и й  п р е д п о л а г а л  п о  че ты р е м  
гл ав н ы м  н ап р а в л е н и я м : в н у ш и т ь  е м у  зн а н и я  о  ж и з н и  б у д у щ е й  и  п у тя х  ее  
д о сти ж ен и я ; н а у ч и т ь  ч е л о в е к а  « м у д р о  р е ш а т ь  д е л а  зем н о й  ж и зн и » , т .е . за 
н и м ать  д о с т о й н о е  м ес т о  в  о б щ е с т в е  б л аг о д ар я  с в о и м  з н а н и я м  и  д е я т е л ь н о 
сти ; о б у ч и ть  е го  ж и т ь  в  с о гл а с и и  с д р у г и м и , и зб е га т ь  н е н у ж н ы х  к о н ф л и к 
т о в  как  м еж д у  о т д ел ь н ы м и  л ю д ь м и , так  и  в н у т р и  о б щ е ств а ; п р и у ч и т ь  ч е 
л о в ек а  к  н е р а зд е л ь н о с т и  е го  с л о в  и  п о с т у п к о в , к  ц ел ь н о сти  у б е ж д е н и й  и 
п оведен и я.

Р е ш ен и е  э т и х  ч е т ы р е х  п е д а го г и ч е с к и х  з а д а ч  в  с в о е й  с о в о к у п н о ст и  
д ол ж н о  б ы л о , п о  м н е н и ю  К о м е н с к о го , о б е с п е ч и т ь  ф о р м и р о в а н и е  г ар м о н и 
ческ ой  л и ч н о ст и  и  с о зд а н и е  с п р а в е д л и в о г о  о б щ е ств а .

В о с п и т а н и е  ч е л о в е к а , п о  е го  у б е ж д е н и ю , с л е д о в а л о  н а ч и н а т ь  с с а м о 
го р о ж д ен и я , и  п е р в о н а ч а л ь н о  о н о  д о л ж н о  б ы л о  б ы т ь  с е м е й н ы м . С  п е р 
вы х  л е т  р е б е н к а  с л е д о в а л о  у ч и т ь  н р а в с т в е н н о с т и , о с н о в а н н о й  н а  р е л и г и 
озн о й  тр ад и ц и и . О б е с п е ч и в а л о с ь  э т о  н е  с то л ь к о  л ю т е р а н с к и м  о с м ы с л е 
н и ем  з а п о в е д е й , с к о л ь к о  эм о ц и о н а л ь н ы м  в о зд е й с т в и е м  б о г о с л у ж е н и й  н а  
д у ш у  м а л е н ь к о г о  ч е л о в е к а . П о  м е р е  в зр о с л е н и я  д о м а ш н е е  в о сп и т ан и е  
сле д о ва л о  с о в м е щ а ть  с о  ш к о л ь н ы м , г д е  с о б с т в е н н о  в о с п и т а н и е  и  о б у ч е 
ни е д о л ж н ы  б ы л и  н а х о д и т ь с я  в  т е с н о й  в за и м о с в я з и  и  н е  т о л ь к о  с л у ж и ть  
п р аг м ат и ч е ск и м  с и ю м и н у т н ы м  ц е л я м , н о  и  в ы р а б а т ы в а т ь  м и р о в о з зр е н и е  
ч е л о в е к а  [1; 16].

Ш к о л ь н о е  о б р азо в ан и е , в к л ю ч аю щ е е  в  с еб я  с о ц и а л ь н о е  во сп и т ан и е , 
по  м н ен и ю  К о м ен с к о го , б ы л о  н е о б х о д и м о  р е б е н к у  п о  т р е м  о с н о в н ы м  п р и 
ч и н ам . В о -п ер в ы х , р о д и те л и  ч а сто  н е  о б л а д а л и  п о зн а н и я м и  и  н р ав с тв е н 
н ы м и  к ач ес т в а м и , н ео б х о д и м ы м и  д л я  п о л н о ц е н н о г о  о б у ч е н и я  и  в о с п и т а 
ния. В о -в т о р ы х , в о с п и т а н и е  в  с р е д е  с в е р с т н и к о в  д о л ж н о  б ы л о  с п о с о б ств о 
вать л у ч ш ем у  о б у ч ен и ю , в о зб у ж д а я  в д е т я х  с о р е в н о в а н и е . И  в -тр е т ьи х , 
в  ш ко л е  д е т и  п р и у ч а л и с ь  к  о с н о в а м  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и  [1].

К р о м е  т е о р е т и ч е с к о г о  о б о с н о в а н и я  п р и н ц и п о в  о р г а н и з а ц и и  н е п р е 
р ы в н о го  о б у ч ен и я  и  в о сп и тан и я  К о м е н с к и й  д о с т а т о ч н о  п о д р о б н о  р а зр а б а 
т ы ва л  в о п р о сы  п р а к т и ч е с к о г о  и х  п р о в ед ен и я . О н  с ч и т а л , ч т о  д о л ж н о  с у 



щ е с т в о в а т ь  ч е т ы р е  т и п а  ш к о л  с ш ес т и л е т н и м  с р о ко м  п р е б ы в а н и я  в  к а ж 
д о й . Т р и  и з  н и х  б ы л и  ч и с т о  об щ е ст в е н н ы м и .

1. « М а т е р и н с к а я  ш ко л а » , п о д  к о то р о й  К о м ен с к и й  п о н и м а л  с ем ей н о е  
восп и тан и е .

2. Ш к о л а  « р о д н о го  я зы к а » , н еч то  вр о д е  с о в р е м е н н о й  н ач ал ьн о й . 
В  п л ан е  в о с п и т а н и я  о н а  д о л ж н а  б ы л а  р а зв и в а т ь  « в н у тр ен н и е  ч у в с тв а » : в о 
о б р а ж е н и е  и  п ам я т ь .

3. « Л а т и н с к а я  ш ко л а »  -  с р е д н е е  у ч е б н о е  з ав ед е н и е , б л и з к о е  к  г и м н а 
зи и . З д е с ь  р а зв и в а л и с ь  р а сс у д о к  и  у м ен и е  д ел а т ь  п р ав и л ь н ы е  с у ж д е н и я .

4. А к а д е м и и  и л и  у н и в е р си т е т ы  -  в ы сш и е  у ч е б н ы е  за в е д е н и я  [1].
К о м е н с к и й  п р е д л о ж и л  к о м п л е к с н у ю  с и с т е м у  с е м е й н о г о  и  с о ц и а л ь 

н о г о  в о с п и т а н и я , п р и о р и т е т  в  к о т о р о й  о т д а в а л с я  п о с л е д н е м у . О д н а к о , 
ж е л а я  с о зд а т ь  с тр о й н у ю  и  з а к о н ч е н н у ю  п е д а го г и ч е с к у ю  т е о р и ю , о н  в ст у 
п а л  з д е с ь  в  н е к о т о р о е  п р о т и в о р е ч и е  с  с ам и м  с о б о й . Б ы л о  с о в е р ш е н н о  я с 
н о , ч т о  в  р е а л ь н ы х  с о ц и а л ь н ы х  у с л о в и я х  в т о р о й  п о л о в и н ы  X V II  с то л е ти я  
д а ж е  в  с а м ы х  р а зв и т ы х  с тр а н а х  Е в р о п ы  п о д а в л я ю щ е е  б о л ь ш и н с т в о  д е 
т е й  в  л у ч ш е м  с л у ч а е  см о г у т  о к о н ч и т ь  л и ш ь  ш к о л у  « р о д н о го  я зы к а » . Э то  
п о н и м а л  и  с а м  К о м е н с к и й , п р е д л а г а я  с д е л а т ь  в се о б щ и м  и  о б я за т е л ь н ы м  
л и ш ь  н а ч а л ь н о е  о б р а з о в а н и е . П е д а г о г и ч е с к а я  с и с т е м а  Я .А . К о м е н с к о го  
н а ш л а  п р а к т и ч е с к о е  п р и м е н е н и е  у ж е  во  в т о р о й  п о л о в и н е  X V II I  в. Т ак , 
н а п р и м е р , п л а н и р о в а в ш а я с я  в  Р о с с и и  п р и  Е к а т е р и н е  I I  с и с т е м а  г о с у д а р 
с тв е н н ы х  у ч е б н ы х  за в е д е н и й  в о  м н о г о м  н а п о м и н а л а  п р е д л о ж е н н у ю  им 
с х ем у . М ы с л и  ч е ш с к о г о  у ч е н о го  о  р а зв и т и и  ч у в с тв , р а зу м а  и  эти ч е ск и х  
в о зз р е н и й  в р а зл и ч н ы х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и я х  к о с в е н н о  б ы л и  и с п о л ь зо в а н ы  
П . Н а т о р п о м  [1].

Ш в е й ц а р с к и й  р е ф о р м ат о р  п ед а го г и к и  И о г ан н  Г е н р и х  П ест ал о ц ц и  
( 1 7 4 6 -1 8 2 7 )  п о п ы т а л ся  н а  п р а к т и к е  и сп о л ь зо в ать  и д еи  ф и л о с о ф о в  П р о 
с в е щ е н и я  и  Р у с с о  п р и м е н и те л ь н о  к  р а б о т е  у ч е б н ы х  зав ед е н и й .

О сн о в н у ю  з а д а ч у  у ч и те л я  о н  ви д е л  в « в о сп и т ан и и  ч е л о в е ч н о с ти » . Н о 
в м е ст е  с  т е м  П ес т ал о ц ц и  о г р о м н о е  в н и м а н и е  у д е л я л  п о д го т о в к е  д етей , 
п р е ж д е  в с е г о  д е т е й  б ед н я к о в , к  б у д у щ е й  р е а л ь н о й  ж и зн и  и  п р о ф ес си о 
н ал ь н о й  д е я т е л ь н о с т и . О н  с ч и тал , ч т о  и м е н н о  от су тс т в и е  д о л ж н о г о  с о ц и 
а л ь н о г о  в о с п и т а н и я  (х о тя  с а м  т е р м и н  П ес тал о ц ц и  н е  и с п о л ь зо в а л )  з ач а с 
т у ю  о б р е к а е т  д е т е й  б е д н я к о в  н а  н у ж д у  и  л и ш е н и я  в  ю н о ш е с к о м  и  зрел ом  
во зр а сте .

П е с т а л о ц ц и  с ч и тал , ч то  л ю б о е  у ч е б н о -в о сп и тате л ь н о е  за в е д е н и е  д л я  
д е т е й  б е д н я к о в , а  т е м  б о л ее  за к р ы т ы е  п р и ю т ы , в к о то р ы х  о т с у т с т в у е т  с е 
м е й н о е  в о с п и т а н и е , д о л ж н ы  в п ер в у ю  о ч е р е д ь  г о то в и т ь  б е д н ы х  д е т е й  к  р е 
а л ь н о й  в зр о с л о й  ж и зн и , гд е  т е  с та н у т  к р ес тья н ам и , р е м е с л е н н и к а м и , р а 
б о т н и к а м и  м а н у ф а к т у р  и  т .п . О д н у  и з  гл ав н ы х  п р и ч и н  б е д н о с т и  П ес тал о ц 
ц и  в и д е л  в  т о м , ч т о  б е д н я к  н е  м о ж е т  р а зу м н о  о ц ен и в ат ь  с в о и  в о зм о ж н о с ти , 
п р а в и л ь н о  т р а т и т ь  д ен ь ги , а д е к в а тн о  р е аг и р о в а т ь  н а  с о ц и а л ь н о -э к о н о м и 
ч е ск и е  у с л о в и я  ж и зн и  в к о н к р ет н о м  р еги о н е.



В  о с н о в у  с в о и х  р а сс у ж д ен и й  о  п р и н ц и п е  восп и тан и я  б е д н ы х  д ете й  
П ес т ал о ц ц и  п о л о ж и л  т е з и с , к о то р ы й  в  со в р е м е н н ы х  у с ло в и я х  з в у ч и т  н е 
с к о л ь к о  с та р о м о д н о  и  н е д е м о к р а ти ч н о : « Б ед н я к  д о л ж ен  б ы ть  в о сп и тан  д л я  
б ед н о й  ж и з н и »  [1 ; 16].

П е с т а л о ц ц и  п о п ы та л ся  в ы р аб о тать  к о н к р ет н ы е  п ри н ц и п ы  и  м ет о д ы  
с о ц и а л ьн о го  в о сп и т ан и я , к о т о р ы е  п о зв о л и л и  б ы  о б л ег ч и т ь  в зр о с л у ю  
ж и зн ь м н о г и м  ш ве й ц ар с к и м  д е т я м  и з  м а л о и м у щ и х  сем ей .

В  « П и с ь м а х  Г -н а  П ес тал о ц ц и  к  г -н у  Н .Э .Ч . о  в о сп и т ан и и  б е д н о й  с е л ь 
с кой  м о л о д е ж и »  о с о б о  п о д ч ер к и в ае т ся , ч т о  в о сп и тате л ь  д о л ж е н  б ы т ь  х о 
р о ш о  зн а к о м  с  у с л о в и я м и  ж и зн и  с во и х  во сп и тан н и к о в  и  о с о б е н н о с тя м и  
р а зл и ч н ы х  в и д о в  п р о ф ес си о н ал ь н о й  д е я т е л ь н о с т и , ко то р о й  в п о сл е д с т в и и  
с м о гл и  б ы  з а н и м а т ь с я  у ч а щ и е ся . П ес т ал о ц ц и  т ак ж е  с п е ц и а л ь н о  о б р ащ ал  
в н и м ан и е  н а  т о , ч т о  у  д е т е й  из б ед н ы х  с ем ей , к р о м е  к о н к р етн ы х  п р о ф е с 
си о н а л ьн ы х  н ав ы к о в , с л е д у ет  в ы р а б а т ы в а т ь  те  к ач ес т ва , к о т о р ы е  н е о б х о 
д и м ы  к а ж д о м у  ч е л о в е к у , а  б ед н я к у  -  в  ос о б е н н о с ти . Э то  б ер е ж л и в о ст ь ; 
у м ен и е  п р е д в и д е т ь  « д о х о д ы  о т  р а зл и ч н ы х  в и д о в  зар а б о тк а » ; « г и б к а я  п р и 
с п о с о б л я е м о с т ь» , п о д  ко то р о й  п о н и м а л а с ь  с п о с о б н о с т ь  м ен я ть  п р о ф ес си ю  
в  з ав и си м о сти  о т  к о н ъ ю н к т у р ы  н а  р ы н к е  т р у д а ; в ы со к ая  с о ц и а л ь н ая  а к 
ти в н о с т ь  и  т .п . [1; 16].

В  у ч е б н ы х  за в е д е н и я х  д л я  б е д н ы х  д ете й , п о  м н е н и ю  П ес тал о ц ц и , с л е 
д о ва л о  о р г а н и з о в а т ь  п р о ф ес си о н ал ь н о е  о б у ч ен и е  и  о б ес п еч и ть  н е п о с р е д 
с тв ен н ое  у ч а с т и е  р е б е н к а  в  п р о и зв о д и те л ь н о м  т р у д е . П о  е го  р а сч е т ам , 
вп рочем , н е с к о л ь к о  у то п и ч ес к и м , з ак р ы то е  д е т с к о е  в о с п и т а т е л ь н о е  у ч р е 
ж д ен и е  д а ж е  в  с о ст о я н и и  п р и н о с и т ь  о п р ед е л е н н у ю  п р и б ы л ь  за  с ч е т  р а б о 
ты  е го  п и т о м ц е в .

О д н а к о  п о д х о д  к  п р о ф ес си о н ал ь н о м у  о б у ч ен и ю  у  П ес тал о ц ц и  б ы л  о с 
н ов ан  в  п ер в у ю  о ч е р е д ь  н а  ч и с т о  п ед а го г и ч е ск и х  м о м е н тах . Т а к , п о д го т о в 
ка  р е б е н к а  к  у ч а сти ю  в  т р у д е  д о л ж н а  о т в е ч а т ь  р я д у  тр е б о в а н и й : р а зв и в а т ь  
у н его  с п о с о б н о с т ь  тв о р ч ес к и  р е ш а т ь  в ста ю щ и е  в п р о ц ес се  п р о и зв о д с т 
вен н ой  д е я т е л ь н о с т и  зад ач и ; с ф о р м и р о в а т ь  о тн о ш е н и е  к  т р у д у  к ак  к  с л о ж 
н ом у  и  н е о б х о д и м о м у  зан я т и ю ; н ау ч и ть  р е б е н к а  с  п о м о щ ь ю  с п е ц и а л ь н о  
р а зр а б о т а н н о го  к о м п л е к са  у п р аж н е н и й  п р а в и л ь н о  п о л ь з о в а т ь с я  и н с т р у 
м ен там и  и  и н в е н тар е м ; м а к с и м а л ь н о  п р и б л и з и т ь  у с л о в и я  т р у д а  в  у ч е б н о м  
зав ед ен и и  к  р е а л ь н ы м  у с л о в и я м , с к о т о р ы м и  в о сп и тан н и к у  п р и д е тся  
сто л к н у ть ся  в о  в зр о с л о й  ж и зн и.

С и с тем а  с о ц и а л ь н о г о  в о сп и тан и я  П е с т а л о ц ц и  п р и м е н и т е л ь н о  к  с ам о й  
б о л ьш о й  с о ц и а л ь н о й  г р у п п е  е го  в р ем ен и  п о л у ч и л а  д о с т а т о ч н о  п о л н у ю  и  
з ак о н ч е н н у ю  р а зр а б о т к у . П ес тал о ц ц и , в с л е д  за  Д . Л о к к о м , п р е д п о л а г а л  г о 
то в и ть  к  с о ц и а л ь н о й  ж и зн и  н е  « ч е л о в е к а »  и л и  « г р аж д а н и н а »  в о о б щ е , но 
к о н к р етн о го  р е б е н к а , к о то р ы й  д о л ж е н  б ы л  з ан я т ь  о п р е д е л е н н о е  м ес т о  
в о б щ е с т в е н н о м  п р о и зв о д ств е  и  с о ц и а л ь н о й  и ер а р х и и . В м е с т е  с  т е м  п о 
д о б н а я  п о д го т о в к а  о с н о в ы в ал а сь  н е  т о л ь к о  н а  и зу ч ен и и  к ак и х -л и б о  з а к о 
н о в  и  в ы р а б о т к е  о б щ е п р и н я т о г о  м и р о в о з зр е н и я , н о  и н а  в о сп и т ан и и  у  п о д 



р о с тк а  т а к и х  с то р о н  х а р ак т ер а , к о то р ы е  п о м о г л и  б ы  е м у  в е с т и  а кти в н у ю  
с о ц и а л ь н у ю  ж и зн ь.

Д ж о н  Д ью и . П о п ы та л ся  о б о сн о в ать  п о д х о д  к  о р г ан и зац и и  тр у д о во го  
о б у ч е н и я , а  с л е д о в а тел ь н о , и  с о ц и а л ьн о го  в о сп и тан и я  в н а ч а л ь н ы х  ш кол ах  
н ек о т о р ы м и  п си х о л о г и ч ес к и м и  о с о б е н н о с тя м и  д е т е й  м л а д ш е г о  ш ко л ь н о го  
в о зр а с т а  [11].

С в о ю  к о н ц е п ц и ю  о н  и зл о ж и л  в  к н и г е  « Ш к о л а  и  о б щ е с т в о »  -  в с п е 
ц и а л ь н о м  р а зд е л е  « П си х о л о г и я  зан я т и й » . П о д  « з а н я т и е м »  з д е с ь  п о н и м а л 
с я  « т а к о й  в и д  д е я т е л ь н о с т и  р е б е н к а , к о т о р ы й  в о с п р о и з в о д и т  и л и  и д е т  п а 
р а л л е л ь н о  с  к а к о й -н и б у д ь  ф о р м о й  р а б о ты , с о в е р ш а ю щ е й с я  в  со ц и а л ьн о й  
ж и зн и » .

С  п с и х о л о г и ч е с к о й  то ч к и  зр ен и я  г л а в н о й  ц е н н о с т ь ю  п о д о б н ы х  з а 
н я т и й  я в л я л о с ь  п о д д е р ж а н и е  « р а в н о в е с и я  м е ж д у  и н т е л л е к т у а л ь н о й  и 
п р а к т и ч е с к о й  ф азам и  о п ы т а »  (там  ж е ) , т .е . з а н я т и я  р у ч н ы м  т р у д о м  д о л ж 
н ы  б ы л и  о д н о в р е м е н н о  с п о с о б с т в о в а т ь  и н т е л л е к т у а л ь н о м у  р а зв и т и ю  д е 
т е й . Д л я  д о с т и ж е н и я  э т о й  ц е л и  Д ью и  п р е д п о л а г а л  п о с т а в и т ь  д е л о  о б у ч е 
н и я  к а к о м у -л и б о  р е м е с л у  т а к и м  о б р а з о м , ч т о б ы  г л а в н ы м  з д е с ь  б ы л  не 
д о с т и г н у т ы й  м а т е р и а л ь н ы й  р е зу л ь та т , н е  к о н к р е т н а я  в е щ ь , а  в ы р аб о тк а  у 
р е б е н к а  в  п р о ц е с с е  и зг о т о в л е н и я  э т о й  в ещ и  о п р е д е л е н н ы х  п си х о л о г и ч е 
с к и х  к а ч е с т в . Т а к , н а п р и м е р , у ч е н и к  д о л ж е н  б ы л , в  п р е д е л а х  во зм о ж н о го , 
р а зу м е е т с я , с ам  н а й т и  л у ч ш и й  м ат е р и а л  и з  н е с к о л ь к и х  п р ед л о ж е н н ы х , 
с ам  в ы б р а т ь  н а и б о л е е  п о д х о д я щ и е  и н с т р у м е н т ы , с ам  о п р е д е л и т ь  п о 
с л е д о в а т е л ь н о с т ь  тех н о л о г и ч е с к и х  о п е р а ц и й  во  в р ем я  р а б о т ы . В  этом  
с л у ч а е , к о н е ч н о , к а ч е с т в о  и зд е л и й  и  в р ем я , за т р а ч е н н о е  н а  и х  и зго то в л е 
н и е , о т с т у п а л и  н а  в т о р о й  п л ан , з а т о  р е б е н о к  р а зв и в а л  в  с еб е  у м е н и е  л о г и 
ч е с к и  м ы с л и т ь , д е л а т ь  в ы б о р , и д ти  н а  э к с п е р и м е н т  и  о ц е н и в а т ь  е го  р е 
зу л ь т а т ы . В с е  э т и  к ач ес тв а , п о  м н е н и ю  Д ь ю и , д о л ж н ы  б ы л и  п р и го д и тьс я  
в  б у д у щ е й  с о ц и а л ь н о й  ж и з н и  в  б о л ь ш е й  с те п е н и , ч е м  п р о с т а я  м ех а н и ч е 
с к а я  в ы у ч к а  т о й  и л и  и н о й  р а б о те . К р о м е  т о г о , м ы ш л е н и е , в ы р аб ат ы в ае 
м о е  в  п р о ц е с с е  т в о р ч е с к о г о  п о д х о д а  к ф и зи ч е с к о м у  т р у д у , ко то р о е  
Д ь ю и  н а з ы в а л  « н о р м а л ь н ы м » , д о л ж н о  п о м о ч ь  р е б е н к у  в п о с л е д с т в и и  о в 
л а д е т ь  м ы ш л е н и е м  а б с т р а к т н ы м  [11].

Д ь ю и  п о л а г а л , ч т о  и  у  с а м и х  д е т е й  с у щ е с т в у е т  « е с т е с т в е н н ы й  и н т е 
р е с »  к  п р о в е д е н и ю  з а н я т и й  в  п о д о б н о й  ф о р м е , о с н о в а н н ы й  н а  « и н с т и н к 
т е » . Э т о  п р о я в л я е т с я , н а п р и м е р , в и г р ах . П о эт о м у  т а к и е  ф о р м ы  у р о к о в  
н е  я в л я ю т с я  ч е м -т о  ч у ж е р о д н ы м  д л я  п р и р о д ы  р е б е н к а , а , н а п р о т и в , п о 
з в о л я ю т  р а з в и т ь  к а ч е с т в а , и зн а ч а л ь н о  з а л о ж е н н ы е  в  ч е л о в е к е , е г о  « о с 
н о в н ы е  и  н е и з м е н н ы е  и н с т и н к т ы » . В м е с т е  с  т е м  Д ь ю и  п ы т а л с я  а б с о л ю 
т и з и р о в а т ь  п р е д л о ж е н н ы е  и м  с п о с о б ы  п р о в е д е н и я  « з а н я т и й » , о б ъ я в и в  
и х  п р и г о д н ы м и  д л я  ф о р м и р о в а н и я  п о ч т и  в с е х  с в о й с т в  л и ч н о с т и , в к л ю 
ч а я  с ю д а  и  н р а в с т в е н н о с т ь . О н  и с х о д и л  и з  с в о е г о  п о зи т и в и с т с к о -  
« п р а г м а т и ч е с к о г о »  ф и л о с о ф с к о г о  д о г м а т а , с о гл а с н о  к о т о р о м у  « н а ш а  
д е я т е л ь н о с т ь  в  с и л у  н е о б х о д и м о с т и  н ап р а в л е н а  н а  т о , ч т о б ы  о в л а д е т ь



м ат е р и а л ам и  и  с и л а м и  п р и р о д ы  и  з а с т а в и т ь  и х  с л у ж и ть  н ам , ч т о б ы  с д е 
лать  и х  п р и г о д н ы м и  д л я  ц е л е й  ж и з н и . < ...>  В  р а б о т е  и  ч е р е з  р а б о т у  о н и  
о в л ад ев а ю т  п р и р о д о й , о н и  п о д д е р ж и в а ю т  и  у л у ч ш а ю т  у с л о в и я  с в о е й  
ж и зн и, о н и  п р о б у ж д а ю т  в  с еб е  ч у в с т в о  с в о е й  м о щ и  -  с п о с о б н о с т и  к  и зо 
б р етен и я м , к  п л а н и р о в а н и ю , к  р а д о с т и  с о зн а н и я  п р и о б р е т е н н о г о  з н а 
н и я»  [11].

О тсю д а  н а п р я м у ю  в ы те к а л о , ч т о  и  в ся  д у х о в н а я  ж и з н ь  ч е л о в е к а  п о ч ти  
п олн остью  о б у с л о в л е н а  т р у д о в о й  д ея т е л ь н о с т ь ю  о б щ е ств а  и  е го  сам ого . 
С л едов ател ьн о , п р е д л а г а е м ы е  д л я  д ет е й  м л ад ш е го  ш к о л ь н о г о  в озраста  
« зан ятия»  д о л ж н ы  п о с л у ж и т ь  у н и ве р са л ь н о й  ф о р м о й  о б у ч ен и я  и  в о сп и та 
ния в  н ач ал ь н ы х  у ч е б н ы х  зав ед е н и я х .

Н ес к о л ьк о  п о -и н о м у  п о д х о д и л  к  п р о б л е м ам  о р г а н и з а ц и и  со ц и а л ьн о го  
восп и тан и я  в  р о с с и й с к и х  ш к о л а х  н ач ал а  X X  в. в ы д а ю щ и й с я  о теч ес тв е н 
ны й п ед а го г , П е т р  Ф е д о р о в и ч  К а п тер е в  (1 8 4 9 -1 9 2 2 ) . Ш и р о к о  и зв е ст е н  его  
ф у н д а м е н тал ь н ы й  гр у д  « И ст о р и я  р у с ск о й  п е д а го ги к и »  [1].

Н ау ч н ы е  и н т е р е с ы  П .Ф . К а п тер е в а  л еж ал и  в  р а зн ы х  о б л ас т ях ; н аи 
больш ую  и зв е с т н о с т ь  п о л у ч и л и  е го  р а б о т ы  в  о б л ас ти  п ед а го г и ч е ск о й  п си 
хологи и  н  и с т о р и и  п е д а го г и к и . М ы  н е  б у д е м  о с та н ав л и в ать ся  н а  н и х  п о д 
робно, п о ск о л ь к у  э т о  не  и м е е т  п р я м о г о  о тн о ш е н и я  к  т е м е  н аш его  п особ и я , 
и р ассм о тр и м  л и ш ь  в зг л я д ы  К а п тер е в а  п о  п р о б л е м а м  о б щ е ств е н н о г о , т .е . 
соци ал ьн ого , в о с п и т а н и я . О д н а к о  н ео б х о д и м о  к о р о т к о  у п о м я н у т ь  о  ф и л о 
с о ф с к о -п о л и ти ч ес к и х  у б е ж д е н и я х  это го  п ед а го г а , и н а ч е  м н о г и е  е го  п о л о 
ж ения, к ас аю щ и ес я  п р о б л е м  с о ц и а л и зац и и  и  с о ц и а л ь н о г о  в о сп и тан и я , о с 
тан утся  н ея с н ы м и .

К а п т е р е в  р а з л и ч а л  т е о р и ю  в о с п и т а н и я , с о зд а в а е м у ю  п р е д с т а в и т е 
л ям и  о б щ е с т в а , и  о ф и ц и а л ь н у ю  г о с у д а р с т в е н н у ю  п е д а го г и к у . О н  в ер и л , 
ч то  за  о б щ е с т в е н н о й  п е д а г о г и к о й  с то я т  « п р о г р е с с и в н ы е »  с и л ы , а  з а  г о 
с у д а р ст в ен н о й  -  к о н с е р в а т и в н ы е , м е ш а ю щ и е  р а зв и т и ю  о б щ е с т в а . К  с а 
м ом у  с л о в у  « о б щ е с т в е н н ы й »  о н  о т н о с и л с я  к а к  к  н е к о е м у  ф е т и ш у , о т 
р а ж ав ш ем у  в с е  л у ч ш е е ,  ч т о  б ы л о  в Р о с с и и . В  к о н т е к с т е  п о д о б н ы х  у б е 
ж д ен и й  и  в ы д е р ж а н а  с т а т ь я  П .Ф . К а п т е р е в а  « О б  о б щ е с т в е н н о 
н р ав с тв е н н о м  р а з в и т и и  и  в о с п и т а н и и  д е т е й » , в  к о т о р о й  о н , о д н и м  из 
п ер в ы х  в Р о с с и и , п о д р о б н о  р а с с м а т р и в а л  п р о б л е м ы  с о ц и а л и з а ц и и  (х о т я  
сам  т е р м и н  е щ е  н е  и с п о л ь з о в а л с я )  д е т е й  и  п о д р о с т к о в  в  с е м ь е  и  в 
у ч е б н ы х  з а в е д е н и я х  [1 ].

А в то р  о тм еч а л , ч то  ф о р м и р о в а н и е  ч е л о в е ч е ск о й  л и ч н о с т и  н еи зб е ж н о  
прои сход и т  в н у т р и  о б щ е с т в а  и  о б у сл о в л ен о , гл ав н ы м  о б р а з о м  (н а  9 /1 0 , по  
м нен и ю  К а п т е р е в а ) , о с о б е н н о с т я м и  это г о  о б щ е ст в а . « Т о , ч т о  м ы  н азы ваем  
разум ом  ч е л о в е к а , е г о  с ер д ц ем , е г о  в о л ей , е ст ь  п л о д  н е  и н д и в и д у а л ь н о г о , а  
об щ е ств е н н о го  р а зв и т а я » , -  п и са л  о н . П р и  э т о м  в  с та т ь е  у к азы в ал о сь , ч т о  в 
этом  п р о ц ес се  в л и я н и е  го с у д а р с т в а  н о си т  к ак  б ы  п о в е р х н о с т н ы й  х а рак тер , 
а  ос н о в н о е  в о зд е й с т в и е  н а  с та н о в л е н и е  и  р а зв и т и е  ч е л о в е ч е с к о г о  х а р ак т е 
р а  о к азы в ае т  о б щ е с т в о : в  л и ц е  с н а ч а л а  р о д и те л ей , а  з ат е м  и  б о л ее  ш и р о к о 



г о  к р у г а  л и ц , и л и , г о в о р я  я зы к о м  с о в р е м е н н о й  со ц и а л ьн о й  п ед а го ги к и , 
« а ге н т о в  со ц и а л и зац и и » .

К а п т е р е в  п о д ч ер к и в ал  н е о б х о д и м о с т ь  те с н о г о  е д и н ст в а  с ем ей н о г о  и 
о б щ е с т в е н н о г о  в о сп и тан и я . « Ш к о л а , с о б с тве н н о , е с т ь  п р о д о л ж е н и е  в о сп и 
та т е л ь н о й  д ея т е л ь н о с т и  с ем ьи  в о  в с е х  о тн о ш е н и ях » , -  у т в ер ж д а л  о н . О д 
н ак о  в  у ч е б н ы х  з а в е д е н и я х  р е б е н о к  с та л к и в а ет с я  с  н о в ы м и  у с л о в и я м и  су 
щ е с т в о в а н и я , в  п ер в у ю  о ч е р е д ь  с  н ео б х о д и м о с тью  н ах о д и т ь с я  в  б ол ьш ом  
д е т с к о м  к о л л е к т и в е  [1]. И м е н н о  т а к о й  к о л л ек т и в  м о ж ет  о к а з ы в а т ь  н а  р е 
б е н к а  к у д а  б о л ь ш е е  в л и ян и е , ч е м  у ч и т е л я  и  д аж е  р о д и те л и . И сх о д я  из эт о 
го , К а п т е р е в  п о л аг а л , ч то  г л а в н а я  за д а ч а  ш к о л ы  н е  с то л ь к о  о б у ч и т ь  р ебен 
к а  к а к и м -л и б о  н ау к а м , с к о л ь к о  н ау ч и т ь  е го  ж и ть  в  к о л л ек ти в е , п о ск о л ь ку  
в с е  б у д у щ е е  в н е ш к о л ь н о е  с у щ е ст в о в ан и е  ч е л о ве к а  т ак ж е  б у д е т  п р о х о д и т ь  
в  к о л л е к т и в е .

Т а к и м  о б р а з о м , о д н о й  и з  г л а в н е й ш и х  ф у н к ц и й  ш к о л ы  с та н о в и т с я  
в с я ч е с к а я  п о д д е р ж к а  ф о р м и р о в а н и я  з д о р о в о г о  ш к о л ь н о г о  к о л л е к т и в и з 
м а , и л и , в  т е р м и н о л о г и и  К а п т е р е в а , « о б щ е с т в е н н о с т и » . Э т у  о б щ е с т в е н 
н о с т ь  « н у ж н о  в о с п и т ы в а т ь  и  о р г а н и з о в ы в а т ь »  [1]. А в т о р  и д е т  д а л ь ш е  и 
с а м о  о б у ч е н и е  д е л а е т  н е  с а м о д о с т а т о ч н ы м  я в л е н и е м , а  л и ш ь  и н с т р у м е н 
т о м  с о ц и а л ь н о г о  в о с п и т а н и я : « .. .у ч е н и е  ж е  е с т ь  т о л ь к о  с р е д с т в о , о р у д и е  
д л я  р а з в и т и я  о б щ е с т в е н н о с т и » . С о б с т в е н н о  о б у ч е н и е , с ч и т а е т  а в т о р , 
б ы в а е т  н а и б о л е е  э ф ф е к т и в н ы м , к о г д а  о н о  и н д и в и д у а л ь н о е . В  д етс к о м  
ж е  к о л л е к т и в е  н а  п е р в ы й  п л а н  д о л ж н о  в ы х о д и т ь  в о с п и т а н и е  у м ен и я  
ж и т ь  в  ч е л о в е ч е с к о м  о б щ е с т в е .

Д л я  д о с т и ж е н и я  э т о й  ц е л и  К а п т е р е в  п р е д л а г а л  ц е л ы й  к о м п л е к с  м ер , 
к у д а  в х о д и л и : в о -п е р в ы х , т е с н о е  в за и м о д е й с т в и е  р о д и т е л ь с к и х  с о ве т о в  
и  п е д а г о г и ч е с к и х  к о л л е к т и в о в  с  ц е л ь ю  п о зи т и в н о г о  в л и я н и я  п ер в ы х  
( п р е д с т а в и т е л и  о б щ е с т в а )  н а  в т о р ы х  (п о с к о л ь к у  о н и  н е  т о л ь к о  п ед а го ги , 
н о  и  г о с у д а р с т в е н н ы е  ч и н о в н и к и  и  в ы н у ж д е н ы  п р и д е р ж и в а т ь с я  к о н с е р 
в а т и в н о й  г о с у д а р с т в е н н о й  п о л и т и к и  в  о б л а с т и  н а р о д н о г о  п р о св е щ е н и я )  
в  о б л а с т и  о р г а н и з а ц и и  с о ц и а л ь н о г о  в о с п и т а н и я ; в о -в т о р ы х , п о д д е р ж к а  и 
п о м о щ ь  в ф о р м и р о в а н и и  д е т с к и х  к о л л е к т и в о в  т р е х  о с н о в н ы х  в и дов : 
к л а с с н ы х ; ш к о л ь н ы х ; п о  и н т е р е с а м , т .е .  в  с о в р е м е н н о й  и н т е р п р е т а ц и и  
р а зн о г о  р о д а  к р у ж к и , с п о р т и в н ы е  с е к ц и и  и  т .п . [1 ].

К а п т е р е в  п о д ч ер к и в ал , ч то  с тр е м л ен и е  к  к о л л ек ти в н ы м  д ей ств и я м  
п р и с у щ е  д е т я м , и  ш к о л ь н а я  а д м и н и с т р ац и я  н е  д о л ж н а  б ез  к р ай н е й  н ео б 
х о д и м о с т и  в м е ш и в а т ь с я  в  д ея т е л ь н о с т ь  т а к и х  к о л л ек т и в о в . О д н а к о  оп р е 
д е л е н н о е  н аб л ю д е н и е  з а  н и м и  и  п о м о щ ь  со  с то р о н ы  п ед а го г о в  д о л ж н ы  
и м е ть  м ес т о .

К а п т е р е в  в м е с т о  т е р м и н а  « с о ц и а л ь н о е  в о сп и т ан и е »  о б ы ч н о  и сп о л ь зо 
в а л  п о н я т и е  « г р а ж д а н с к о е  в осп и тан и е » . И  э т о  н е  с л у ч ай н о . Г р а ж д ан с к о е  
в о с п и т а н и е  п р ед у с м а тр и в а л о  с во и м  в аж н е й ш и м  к о м п о н е н то м  ф о р м и р о в а 
н и е  б у д у щ и х  гр а ж д а н , т .е . л ю д е й , го то в ы х  не  то л ь к о  к  с ам о ст о я тел ь н о й  
эк о н о м и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  и  у с та н о в л е н и ю  н о р м а л ь н ы х  о т н о ш е н и й



с  д р у ги м и  л ю д ь м и , н о  и  л и ц , с п о с о б н ы х  а к т и в н о  у ч а с т в о в а т ь  в  п о 
ли ти ческ ой  ж и з н и . Э то  п р е д с т а в л я л о с ь  а вто р у  в е с ь м а  а к т у а л ь н ы м  д л я  б у 
д ущ его  Р о с с и и , к о то р ая , п о  е го  м н е н и ю , д о л ж н а  и м е т ь  в  о с н о в е  г о с у д а р с т 
венности  д е м о к р а т и ч е с к и е  н ач ал а .

Э ти м  п о л о ж е н и е м  о б у с л о в л и в а л и с ь  н е к о т о р ы е  эл е м е н т ы  ш к о л ь н о го  
сам оуп рав л ен и я , п р е д л а г а е м ы е  К а п т ер е в ы м . Т ак , н ап р и м ер , о н  с ч и тал , что  
ш кольн и ки  в  л и ц е  « д е т с к о го  п р е д с та в и т е л ь с т в а » , т .е . в ы б р а н н ы х  с а м и м и  
учен икам и  п р ед с та в и тел ей , д о л ж н ы  с о в м е с т н о  с п ед а го г а м и  п р и н и м а т ь  
реш ения п о  д и с ц и п л и н а р н ы м  в о п р о са м , у ч а с т в о в а т ь  в  с о с т а в л е н и и  ш к о л ь 
ного р а сп и са н и я  и  т .п .

П .Ф . К а п т е р е в , ч е л о в е к  с в о е г о  в р ем ен и , п о л аг а л , ч т о  д е т и  в ш к о л е  
долж ны  о б л а д а т ь  б о л ь ш и м и  п р ав а м и  и  с а м о сто я т ел ь н о  д е й с тв о в а т ь  в н у т 
ри свои х  с о о б щ ес тв . У ж е  в  1921 г. о н  п о в то р и л  эти  и д е и  в  о д н о й  и з  с та т ей , 
оп у б ли к о в ан н ы х  в  ж у р н а л е  « П ед аг о г и ч е ск а я  м ы с л ь» . В  р а б о те  п о д ч е р к и 
валось, что  д е т с к и е  и  ю н о ш е с к и е  о р г а н и з а ц и и , в о зн и к ш и е  п о  п ар ти й н о м у  
п ризнаку, и г р а ю т  н е г а т и в н у ю  р о л ь , п о с к о л ь к у  т а м  п о д р о ст к и  н е  с ам и  в ы 
рабаты ваю т с в о е  м и р о в о з зр е н и е , а о н о  и м  ж е с т к о  н ав я зы в а етс я  и л и  к о с 
вен н о в н у ш а етс я  в зр о с л ы м и  ч л е н а м и  п ар т и и . П о д о б н у ю  п р ак т и к у  К а п т е 
рев н азы вал  « и е з у и т с к о й »  [1].

П о сл е  1917  г . в  Р о с с и и  п о д х о д ы  к  т е о р и и  и  м е т о д и к е  с о ц и а л ьн о го  
восп и тан и я н ач ал и  в ы р а б а т ы в а т ь  у ж е  н а  м а р к с и с т с к о й  о с н о в е . О д н и м  и з 
так и х  н о в ат о р о в  с та л  П ав е л  П е т р о в и ч  Б л о н с к и й  (1 8 8 4 -1 9 4 1 ) . У ч ен ы й  п о д 
робн о о с та н ав л и в ае тся  н а  о р г а н и з а ц и и  с о ц и а л ь н о г о  в о сп и тан и я  в  б у д у щ е м  
соц и а л и с ти ч ес к о м  о б щ е с т в е  в  к н и г е  « Т р у д о в а я  ш к о л а »  [1].

Б л о н ск и й  с ч и тал , ч т о  н о в ы е  с о ц и а л ь н о -эк о н о м и ч е с к и е  у с л о в и я  ж и зн и  
об щ ества  в  Р о с с и и  б у д у т  х а р ак тер и з о в ат ь с я ; в о -п е р в ы х , п е р е х о д о м  н а  и н 
д у стри ал ь н ое  п р о и зв о д ст в о , к о г д а  о с н о в н а я  ч а с т ь  м ате р и а л ь н ы х  ц ен н о сте й  
с озд ается  н а  за в о д а х  и  ф аб р и к ах , и , в о -в то р ы х , с о ц и а л и с т и ч е с к о й , т .е . п л а 
н овой, с и с т ем о й  н а р о д н о г о  х о зя й с тв а . Э то  п о зв о л и т  п р и н ц и п и а л ь н о  п о м е 
н ять ор ган и зац и ю  с о ц и а л ь н о г о  в о с п и т а н и я  д е т е й , с о зд а т ь  н ек у ю  н о в а т о р 
скую  м о д е л ь  т ак о г о  в о сп и тан и я , к о т о р а я  б у д е т  о п т и м а л ь н о й  в  у с л о в и я х  
п об ед и вш его  соц и а л и зм а .

Б л о н с к и й  в ы с к а з ы в а е т  п р е д п о л о ж е н и е , с о г л а с н о  к о т о р о м у  и м е н н о  
ф аб р и к а  ( за в о д )  в  б у д у щ е м  с та н е т  п е р в и ч н о й  « к у з н и ц е й  к а д р о в »  д л я  с о 
ц и ал и ст и ч е ск о г о  с т р о и т е л ь с т в а .. У с л о в и я  р а б о т ы  н а  п р о м ы ш л е н н о м  
п р ед п р и я ти и  я в л я ю т  с о б о й  « р е ж и м  д и с ц и п л и н и р о в а н н о й  с а м и м  п р о ц е с 
сом  п р о и зв о д с т в а , м а к с и м а л ь н о  с о ц и а л и з и р о в а н н о й  т р у д о в о й  к о о п е р а 
ции».

Т а к и м  о б р а з о м , о р г а н и з а ц и я  т р у д а  н а  п р о и з в о д с т в е , п о  Б л о н с к о м у , 
д о л ж н а  с т а т ь  б а з о й  д л я  с о ц и а л ь н о г о  в о с п и т а н и я  п о д р о с т к о в , п о с к о л ь к у  
о к а  о т р а ж а е т  в сю  о р г а н и з а ц и ю  ж и з н и  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  о б щ е с т в а . А в 
тор  п р е д л а г а л  р о в н о  п о л о в и н у  у ч е б н о г о  в р е м е н и  п о д р о с т к о в  и  ю н о ш е й  
о тв ес ти  н а  с т а ж и р о в к у  н а  п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и я х . В о с п и т а н н и к и



д о л ж н ы  п о с л е д о в а т е л ь н о  п р о й т и  в е с ь  ц и к л  п р о и зв о д с т в а , а  т а к ж е  п р и 
н я т ь  у ч а с т и е  в  а д м и н и с т р а т и в н о -т е х н и ч е с к о й  р а б о т е  п о  р у к о в о д с т в у  
п р о и зв о д с т в е н н ы м и  у ч а с т к а м и  и  в с е м  з а в о д о м  в  ц е л о м . Д а л е е  он и  
д о л ж н ы  п р о й т и  п р а к т и к у  р а б о т ы  в  в ы с ш и х  а д м и н и с т р а т и в н ы х  ор ган а х , 
о б е с п е ч и в а ю щ и х  р а б о т у  о т д е л ь н ы х  п р е д п р и я т и й  и  ц е л ы х  о т р а с л е й .

Т а к и м  о б р а з о м , м о г у т  о д н о в р е м е н н о  р е ш а т ь с я  н е с к о л ь к о  о с н о в н ы х  
з а д а ч  о б р а з о в а н и я  и  с о ц и а л ь н о г о  в о с п и т а н и я : п о д р о с т о к  ч е р е з  р а б о т у  в 
к о л л е к т и в е  п о л у ч а е т  п о д г о т о в к у  к  с о ц и а л ь н о й  ж и з н и  в  о б щ е ст в е ; он 
з н а к о м и т с я  к а к  с п р о и зв о д с т в е н н ы м  п р о ц е с с о м , т а к  и  с  н а у ч н ы м  о б ъ я с 
н е н и е м  с м ы с л а  р а з л и ч н ы х  о п е р а ц и й : ч е р е з  р а б о т у  с т а н к о в  о н  п о зн а ет  
з а к о н ы  ф и зи к и , и зг о т о в л е н и е  к а к и х -л и б о  м а т е р и а л о в  д а е т  е м у  зн а н и я  по 
х и м и и  и  т .п . ,  т е м  б о л е е  ч т о  в с е  н а у ч н ы е  з а к о н ы  е м у  д о п о л н и т е л ь н о  о б ъ 
я с н я ю т с я  п р е п о д а в а т е л я м и ; п р а к т и к а  р а б о т ы  в  у п р а в л е н ч е с к и х  о р г ан и 
з а ц и я х  д а е т  е м у  з н а н и я  и  у м е н и я  о б щ е н и я  с  л ю д ь м и  в р а зл и ч н ы х  и ер а р 
х и ч е с к и х  с т р у к т у р а х , и  т а к и м  о б р а з о м  о н  « с та н о в и т с я  а к т и в н ы м  с о тр у д 
н и к о м  и  о р г а н и з а т о р о м  о б щ е г о  и н д у с т р и а л ь н о г о  п р о ц е с с а »  [1].

К р о м е  ч и с т о  « и н д у с т р и ал ь н о г о »  с о ц и а л ь н о г о  в о с п и т а н и я  п од ростк у  
п о т р е б н о  п р и о б щ ен и е  к  к у л ьту р е . Э ту  п р о б л е м у  Б л о н с к и й  п ы тал ся  реш и ть 
с п о м о щ ь ю  т а к о г о  ж е  м е т о д а  а к т и в н о г о  у ч а с т и я  в  к у л ь т у р н о м  стр о и те л ь
ств е .

П о  з а м е ч а н и ю  а в т о р а , б ы л о  б ы  ж е л а т е л ь н о  и  д а ж е  « н ео б х о д и м о , 
ч т о б ы  п о д р о с т к и  о к а з а л и с ь  в т я н у т ы  в  п р о с в е т и т е л ь с к о -  
а л ь т р у и с т и ч е с к у ю  < ...>  р а б о т у » . З д е с ь  и м е л о с ь  в  в и д у  у ч а с т и е  в  р а зн о го  
р о д а  т е а т р а л и з о в а н н ы х  в ы с т у п л е н и я х  п е р е д  п у б л и к о й . В а ж н о е  м есто  
Б л о н с к и й  о т в о д и л  н е п о с р е д с т в е н н о м у  у ч а с т и ю  у ч е н и к о в  в  л и к в и д ац и и  
н е г р а м о т н о с т и , р а б о т е  в  у ч р е ж д е н и я х  с о ц и а л ь н о й  з а щ и т ы , б о л ьн и ц ах  
и  т .п . Т а к ж е  д о л ж н ы  о р г а н и з о в ы в а т ь с я  и  в с я ч е с к и  п р и в е т с т в о в а т ь с я  
к о н т а к т ы  п о д р о с т к о в  с  з а р у б е ж н ы м и  с в е р с т н и к а м и  в  в и д е  п ер е п и с к и , 
о б м е н а  т у р и с т и ч е с к и м и  п о е з д к а м и  и  т .п .,  п о с к о л ь к у  т а к и м  о б р а з о м  «за 
к л а д ы в а е т с я  н а д е ж н ы й  ф у н д а м е н т  с тр о и т е л ь с т в а  о б щ е й  ч е л о в е ч е ск о й  
д у х о в н о й  к у л ь т у р ы »  [1].

Б л о н с к и й  у к азы в ал  н а  в аж н о с ть  у ч а с т и я  ш к о л ь н и к о в  в р а зн о г о  рода 
с а м о д е я т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и я х : к р у ж к а х , к л у б а х  и  т .п . Э т и  стр у к ту р ы , по 
е г о  м н е н и ю , д о л ж н ы  и м е ть  эл е м е н т ы  с ам о у п р а в л ен и я , ч то  т ак ж е  сп о с о б 
с тв у е т  в о с п и т а н и ю  у  д е т е й  к о л л е к т и в и с т с к о г о  н ач ал а.

О д н а к о , о п и с ы в а я  р а б о т у  д е т с к и х  с а м о у п р а в л я ю щ и х с я  к р у ж к о в  и 
к л у б о в , о н  о т м е ч а л  у ж е  в  т е  г о д ы  н а м е ч а в ш у ю с я  в н у т р и  д е т с к и х  к о л л ек 
т и в о в  б ю р о к р а т и з а ц и ю  и  б о р ь б у  з а  л и д е р с т в о . О с о б о  о п а с н ы м и  Б л о н 
с к и й  с ч и т а л  п о п ы т к и  в о зв е с т и  н е с п р а в е д л и в ы е  о б в и н е н и я  в  о т н о ш е н и и  
т е х  п о д р о с т к о в , к о т о р ы е  с о п р о т и в л я л и с ь  э т о й  т е н д е н ц и и . О н  отм еч а л , 
ч т о  в  д е т с к и х  с а м о у п р а в л я ю щ и х с я  к о л л е к т и в а х  в о з н и к а е т  с л е ж к а  за  
« н е б л а г о н а д е ж н ы м и » , н а б л ю д а ю т с я  п о п ы т к и  п р о в е д е н и я  р а з н о г о  р о д а



« т о в а р и щ е с к и х  с у д о в »  и  т .п . В с е  э т о , п о  м н е н и ю  а в т о р а , м о г л о  в п о с л е д 
с тв и и  п р о я в и т ь с я  и  в о  в зр о с л о й  ж и з н и  [1].

Задания для самоконтроля

3. П р о к о м м е н т и р у й т е  и д е и  о  с о д е р ж а н и и  и  о р г а н и з а ц и и  с о ц и а л ь н о г о  
в осп и тан и я  К о м ен с к о го , П е с т а л о ц ц и , Д ь ю и , К а п тер е в а , Б л о н с к о г о .

2. П о ч е м у  К о м е н с к о го  м о ж н о  н а з в а т ь  с о зд а т е л е м  н а у ч н о -м е т о д и ч е 
ски х  о с н о в  с о ц и а л ь н о й  п е д а го г и к и ?

3. В  ч е м  с о с т о и т  зн а ч и м о с т ь  и д е й  и  п р а к т и ч е с к о й  р а б о т ы  К о м ен с к о го , 
П ес тал о ц ц и , Д ь ю и , К а п т е р е в а , Б л о н с к о г о  д л я  с о в р е м е н н о й  п ед а го г и к и ?
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Т е м а  5 . С и с т е м н о -р о л е в а я  т е о р и я  ф о р м и р о в а н и я  л и ч н о с т и  р е б е н к а

С о з д а т е л е м  с и с т ем н о -р о л е в о й  т е о р и и  в о сп и т ан и я  л и ч н о с т и  р е б е н к а  
я в л я е тся  к а з а н с к и й  п р о ф ес со р , д о к т о р  п е д а го г и ч е с к и х  н а у к  Н и к о л а й  М и 
х а й л о в и ч  Т ал а н ч у к . О с н о в н ы е  и д е и  это й  т е о р е т и ч е с к о й  к о н ц е п ц и и  б ы л и  
и зл о ж ен ы  ав т о р о м  в  к н и г е  « В в е д е н и е  в  н ео п е д а г о ги к у . П о с о б и е  д л я  п ед а- 
го г о в -н о в ато р о в » , и зд а н н о й  в  1991 г о д у  В с е с о ю зн о й  а сс о ц и а ц и е й  р а б о т 
н и к о в  п р о ф е с с и о н а л ь н о го  о б р а з о в а н и я  [31].

П о н я т и е  « в о с п и т а н и е » . П р о ф е с с о р  Н .М . Т а л а н ч у к  и с х о д и т  и з  т о го , 
что  ф о р м и р о в а н и е  л и ч н о сти  п р о и с х о д и т  б л а г о д а р я  с о ц и а л ь н о м у  м ех а н и з
м у н а с л е д о в а н и я  и  п р и у м н о ж е н и я  с о ц и а л ь н ы х  ц е н н о с т е й : « С о ц и ал ь н ы е  
ц е н н о ст и  -  э т о  и сти н ы  ж и з н и , д о б ы ты е  о п ы т о м  п р е д ы д у щ и х  п ок о л ен и й .



Т а к и е  ц ен н о с т и  с у щ е с т в у ю т  в в и д е  зн а н и й , и д еа л о в , н о р м  п о в ед ен и я  и  о т 
н о ш е н и й  м е ж д у  л ю д ь м и , ж и зн ед ея тел ь н о сти  ч е л о в е к а  и  т .д .»  [31].

О д н а к о  и х  н а с л е д о в а н и е  н е в о з м о ж н о  б ез  п р о я в л е н и я  ч е л о в е к о м  соб
с тв е н н о й  а к т и в н о с т и  и  п ед а го г и ч е ск о г о  о б ес п еч е н и я  у с п е ш н о г о  п р о тек а 
н и я  это г о  п р о ц е с с а . Ч е л о в е к  н ас л е д у е т  с о ц и а л ьн ы е  ц е н н о с т и  т о г д а , к огда  
о н  в х о д и т  в  с о с т а в  к а к о г о -т о  с о о б щ е с т в а  л ю д е й , т .е . с о ц и у м а , и  в ы п о л н я ет  
в  н ем  о п р е д е л е н н ы е  с о ц и а л ьн ы е  р о л и . Н .М . Т а л а н ч у к  н а з ы в а е т  осн ов н ы е  
с о ц и у м ы  и  в ы п о л н я е м ы е  в  н и х  л ю д ь м и  с о ц и а л ь н ы е  роли .

Т а б ли ц а  3
В з а и м о с в я з ь  с о ц и у м о в  и  с о ц и а л ь н ы х  р о л е й

С о ц и у м  
(с ф е р а  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и )

С о ц и а л ь н ы е  р о л и

С е м ь я  (с е м е й н а я  с ф е р а  ж и зн е 
д е я т е л ь н о с т и )

С у п р у ж е ск а я  
О т ц о в с к о -м ате р и н ск ая  
С ы н о в к е -д о ч е р н я я

Т р у д о в о й  к о л л ек т и в  (п р о ф е с 
с и о н а л ь н о -тр у д о в а я  с ф е р а  ж и з 
н ед е я те л ь н о с ти )

П р о ф е с с и о н а л ь н о -т р у д о в а я
Э к о н о м и ч е ск а я
О р г ан и за то р ск а я
К о м м у н и к а т и в н ая
П ед аг о г и ч е ск а я

О б щ е ст в о  (о б щ е с т в е н н а я  с ф е р а  
д е я т е л ь н о с т и )

П а тр и о т и ч е ск ая
Н ац и о н ал ь н о -и н тер н а ц и о н ал ь н ая
П о л и ти ч ес к а я
П р ав о в ая
К л а сс о в о -и н тер к л а сс о в а я
Н р ав с тв е н н а я
Э к о л о ги ч е с к а я

М и р  (ге о с о ц и а л ь н а я  с ф е р а  
ж и з н е д е я т е л ь н о с т и )

Г е о с о ц и а л ь н а я
И н т ер с о ц и а л ь н ая

Я -с ф е р а  (э го сф е р а)

М а т ер и а л ь н о -п о т р е б и т е л ь с к а я
Д у х о в н о -п о т р еб и тел ь с к ая
С у б ъ е к т  у ч е н и я
С а м о в о с п и т а тел ь н ая
С у б ъ е к т  т в о р ч ес т в а
П си х о с ам о р ег у л я т и в н а я
Ц ел е у т в е р ж д аю щ ая



О с в а и в а я  р о л ь  ( а  т о ч н е е  -  си с тем у  р о л ей )  в  п е р е ч и с л е н н ы х  с о ц и у м ах , 
ч ел овек  п р и о б р е т а е т  к ач ес т в а , п о зв о л я ю щ и е  е м у  с та ть  л и ч н о ст ь ю . О н  с т а 
н ов и тся  т е м , к е м  и  д о л ж е н  о б ъ е к т и в н о  с та ть  в  ж и з н и , — с ем ь я н и н о м , с п о 
собн ы м  в ы п о л н и т ь  с ы н о в н е-д о ч ер н и й  д о л г , с у п р у г о м , в о сп и тате л ем  с в о и х  
детей ; п р о ф ес си о н ал о м , с п о с о б н ы м  н а  в ы со к о м  у р о в н е  м а с т е р с т в а  в ы п о л 
нять  р а б о т у , с о в е р ш а я  е е  п о  зак о н ам  эк о н о м и ч ес к о й  ц ел е со о б р аз н о сти , 
у частвуя  в  к о л л е к т и в н о м  с ам о у п р а в л ен и и  и  п р и  э т о м  о б л а д а я  н у ж н о й  
к о м м у н и к ати в н о й  к у л ь т у р о й , о б л аг о р аж и в а ю щ е й  т р у д о в о й  п р о ц ес с ; г р а ж 
дан и н ом  с тр а н ы  с  е г о  в ы со к о й  п а т р и о т и ч е ск о й , н а ц и о н а л ь н о -и н т е р н а ц и о 
нальн ой, к л ас со в о -и н т е р к л ас со в о й , п о л и т и ч ес к о й , п р ав о в о й , н р а в с т в е н н о й  
и  эк о л о г и ч ес к о й  к у л ьту р о й ; г р аж д а н и н о м  м и р а  с  в ы со к о й  г е о с о ц и а л ь н о й  и  
и н тер с о ц и а л ьн о й  к у л ь т у р о й ; с ам о р ег у л и р у ю щ е й с я  с и с тем о й  в  эго с ф е р е , 
о б л ад аю щ ей  с п о с о б н о с ть ю  к  р е гу л и р о в ан и ю  с в о и х  п о т р е б н о с т е й , к  с а м о 
о б р азо в ан и ю , с ам о в о с п и т ан и ю , с а м о у п р а в л е н и ю  с в о и м и  п си х и ч е ск и м и  
состоя н и я м и  и  н ам ер е н и я м и  в д о с т и ж е н и и  п о с т а в л е н н ы х  ц ел е й . Л и ш ь  о с 
ваи вая  и  в ы п о л н я я  т е  и л и  и н ы е  с о ц и а л ь н ы е  р о л и , о н  р а зв и в а е т  и  ф о р м и р у 
ет с вое  с о зн ан и е , м и р о в о ззр е н и е , ц ел и , м о т и в ы , и н т е р е с ы , ч у в с тв а , л и ч н о -  
стн о  и с о ц и а л ь н о  зн а ч и м ы е  п о т р еб н о сти , т .е . с та н о в и тс я  л и ч н о с т ь ю  [31].

С о д е р ж а н и е  в о с п и т а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а . Е г о  о с н о в у  с о с т а в л я е т  с о 
в ок уп н ость  с о ц и а л ь н ы х  р о л е й  и  с о о тв е тств у ю щ и х  и м  с о ц и а л ь н ы х  ц е н н о 
стей , к о т о р ы е  н е о б х о д и м о  о с в о и ть  р е б е н к у  в  т о м  и л и  и н о м  в о зр а сте .

О д н и м  и з  в а ж н е й ш и х  н а п р а вл е н и й  в о с п и т а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и , п о  
м нен и ю  Н .М . Т ал а к ч у к а , я в л я е т ся  п ед а го г и ч е ск о е  о б е с п е ч е н и е  у с в о е н и я  
ра сту щ и м  ч е л о в е к о м  зн а н и й , и д еа ло в , н о р м  п о в ед ен и я  и  о т н о ш е н и й  м еж д у  
л ю дь м и  в  с ем ей н о й  с ф е р е  ж и зн ед ея т ел ь н о сти . Н е о б х о д и м о  п о м о ч ь  р е б е н 
ку  р а ст и  д о сто й н ы м  с ы н о м  и л и  д о ч ер ь ю , р а зв и в а т ь  у  с е б я  ч у в с т в о  р о д с т в а  
и  о т в ет с тв е н н о сти  п ер е д  с в о и м и  р о д и те л я м и  и  р о д н ы м и , с п о с о б н о с т ь  в ы 
п о л н ять  с в о й  д о л г  п е р е д  н и м и . Ш к о л а , с ем ья  и д р у г и е  с о ц и а л ь н ы е  и н с т и 
туты  п р и зв а н ы  ц е л е н ап р ав л е н н о  го т о в и т ь  п о д р ас та ю щ и е  п о к о л е н и я  к  в ы 
п ол н ен и ю  с у п р у ж е с к и х  р о л ей , в ы р аб аты в ат ь  у  к а ж д о г о  ю н о ш и  и  д е в у ш к и  
су п р у ж еску ю  к у л ьту р у . В а ж н о , ч то б ы  р е б е н о к , о с о зн а в а я  в ы с о к о е  п р е д н а 
зн а ч е н и е  ч е л о в е к а  в  ж и зн и  -  п р о д о л ж и ть  ч е л о в е ч е с к и й  р о д , -  н е  п о н и м а л  
его к ак  п р о ст о е  (ф и зи ч ес к о е)  в о сп р о и зв о д ст в о  л ю д е й , а  г о т о в и л  с еб я  к  о т 
в етс тве н н о м у  в ы п о л н е н и ю  о тц о в ск о -м а т ер и н ск о й  р ол и .

С ч и т а я  у ч е б н ы й  к о л л ек ти в  р а зн о в и д н о с т ь ю  т р у д о в о г о , п р о ф е с с о р
Н .М . Т ал а н ч у к  р а с с м а т р и в а е т  его  в  к ач ес тв е  о ч е н ь  у д о б н о г о  и  э ф ф е к т и в 
н ого  « тр ен а ж е р а»  д л я  ф о р м и р о в а н и я  г о т о в н о с ти  д е т е й  к  в ы п о л н е н и ю  с о 
ц и ал ь н ы х  р о л е й  в  п р о ф ес си о н ал ь н о -т р у д о в о й  с ф е р е  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и . 
В к о л л ек т и в е  у ч е б н о г о  за в е д е н и я  в о зм о ж н о  с о зд а н и е  б л а г о п р и я т н ы х  у с л о 
в и й  д л я  п о д го т о в к и  у ч а щ и х с я  к  п р о ф ес си о н ал ь н о м у  с а м о о п р е д е л е н и ю  и 
с а м о ст о я т ел ь н о й  т р у д о в о й  д ея т ел ь н о ст и , д л я  о в л а д е н и я  о б щ е т р у д о в ы м н  и 
п р о ф ес си о н ал ь н ы м и  зн а н и я м и , д л я  ф о р м и р о в а н и я  у  д е т е й  и  п о д р о стк о в  
эк о н о м и ч е с к о го  м ы ш л ен и я . Р а зу м е етс я , п ед а го г а м  н ад о  п о за б о т и ть ся



о  р а зв и т и и  с ам о у п р а в л ен ч е ск и х  н ач ал  в  к о л л ек т и в н о й  ж и з н ед ея тел ь н о ст и , 
в о с п и т а н и и  у  у ч а щ и х с я  и  с ту д е н т о в  о р г ан и зато р с к о г о  м а с т е р с т в а , к о м м у 
н и к а т и в н ы х  у м е н и й  и  н ав ы к о в , о с н о в  п ед а го г и ч е ск о й  к у л ьт у р ы .

Я в л я я с ь  н ео т ъ е м л е м о й  ч а с т ь ю  об щ е ств а , ш к о л ь н о е  с о о б щ е с т в о  не 
м о ж е т  о с т а в а т ь с я  в  с то р о н е  о т  о б щ е ст в е н н ы х  п р о б л е м  и  о т  р а б о т ы  по 
ф о р м и р о в а н и ю  г о то в н о с т и  д ет е й  к  в ы п о л н е н и ю  с о ц и а л ь н ы х  р о л е й  в  об щ е 
с тв е н н о й  с ф е р е  ж и зн ед ея т ел ь н о сти . Ч то б ы  с  п о л н о й  о т д а ч е й  в ы п о л н я ть  
г р аж д а н ск о -п а тр и о т и ч ес к у ю  р о л ь , у ч а щ и м с я  н е о б х о д и м о  п р о н и к н у ть ся  
ч у в с т в о м  л ю б в и  к  Р о д и н е , у з н а т ь  ее  и сто р и ю  и  к у л ьт у р у , у в и д е т ь  в о  в заи 
м о с в я зи  ее  п р о ш л о е  и  н ас т о я щ е е , о щ у ти т ь  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  с у д ь б у  своей  
с тр а н ы , п р и у ч и т ь  с е б я  б ы т ь  д ея т ел ь н ы м  гр аж д а н и н о м  с в о е й  О тчи зн ы , 
п р и у м н о ж а ю щ и м  ее  б о г атств а , о т ст а и в аю щ и м  ее  ч е с т ь  и  н езав и с и м о сть . 
Ж и з н ь  п о к а з ы в а е т , ч то  ф о р м и р о в а н и е  так о й  л и ч н о с т и  н е  м о ж е т  п р о х о д и т ь  
п о л н о ц е н н о  б ез  ц ел е н ап р ав л е н н о й  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы  ш к о л ы , с ем ьи  и 
д р у г и х  с о ц и а л ь н ы х  и н сти ту то в . Ш к о л а  п р и зв а н а  в о с п и т ы в а т ь  у  п о д р а 
с т а ю щ и х  п о к о л ен и й  н а ц и о н ал ь н о е  с ам о со зн ан и е , г о р д о с т ь , ч е с т ь , д о с т о 
и н с т в о , ф о р м и р о в а т ь  н ац и о н ал ь н у ю  к у л ь т у р у , т р а д и ц и и  и  о д н о вр е м е н н о  
с п о с о б с т в о в а т ь  р а зв и т и ю  и н тер н ац и о н ал ь н о го  с а м о с о з н а н и я , к ул ьтуры . 
В е л и к о  з н а ч е н и е  у ч е б н о г о  за в е д е н и я  в  п о д го т о в к е  у ч а щ е й с я  и  с ту д е н ч е 
с к о й  м о л о д е ж и  к  о с в о е н и ю  н р а в с т в е н н о й  р о л и , и б о , к а к и е  б ы  з а к о н ы  ни 
и зд а в а л и с ь , к а к и е  б ы  п о л и т и ч е с к и е  и  с о ц и а л ь н о -эк о н о м и ч е с к и е  п реоб ра
з о в а н и я  н и  н ам еч ал и сь , г л ав н о й  д е й с тв у ю щ е й  с и л о й  в се г д а  о с та е т с я  чел о 
в ек  с  е г о  о п р е д е л е н н ы м и  н р а в с т в е н н ы м и  у б е ж д е н и я м и  и  о тн о ш ен и ям и . 
Б е з  п е д а го г и ч е с к о г о  в л и я н и я  ш к о л ы  к р ай н е  т р у д н о  п р е д с т а в и т ь  п роц есс  
ф о р м и р о в а н и я  п р а в о в о й  и  эк о л о г и ч ес к о й  к у л ьт у р ы  ч е л о в е к а .

П р о ф е с с о р  Н .М . Т а л а н ч у к  у б еж д е н , ч т о  с о ст ав н о й  ч а с т ь ю  в о сп и т а 
т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  в  у ч р е ж д е н и я х  о б р азо в ан и я  д о л ж н о  с та т ь  и н т ер с о ц и 
а л ь н о е  в о с п и т а н и е , т .е . ф о р м и р о в а н и е  л и ч н о с т и  в  д у х е  о б щ е ч е л о в е ч е ск и х  
ц е н н о с т е й  и  и н тер е со в .

Та б ли ц а  4
П римерное планирование ж изнедеятельности учащ ихся

С ф е р ы
ж и зн е д е я т е л ь н о с т и

у ч а щ и х с я

О с н о в н ы е  д е л а  и  м е р о п р и я т и я

1 -я  н ед е ля 2 -я  н ед е ля 3 -я  н ед е л я 4 -я  н ед еля

С е м ь я
К о л л е к т и в
О б щ е ств о

М и р

Я -с ф е р а



М е х а н и з м  в о с п и т а н и я .  О н  зак л ю ч ае тся  в  ц ел е н ап р ав л е н н о м  и с п о л ь 
зо в а н и и  ф о р м  и  с п о с о б о в  с о ц и а л ь н о г о  н ас л ед о в ан и я  п о с р е д с т в о м  о к азан и я  
п ед а го г и ч е ск о й  п о м о щ и  у ч а щ и м с я  в  о с в о е н и и  и  в ы п о л н е н и и  с о ц и а л ь н ы х  
рол ей . О с в а и в а я  и  в ы п о л н я я  э т и  р о л и , р е б е н о к  с н а ч а л а  и н т ер и о р и зи р у е т  
(п е р ев о д и т  в н е ш н е е  в  с в о й  в н у т р е н н и й  м и р )  с у щ е ств у ю щ и е  в о б щ е ств е  
с о ц и а л ьн ы е  ц ен н о ст и , т .е . к а к  б ы  и х  « п р и св аи в а ет »  с еб е , а  з ат е м  в  п р о ц е с 
с е  с о б с т в е н н о й  с о зи д ат е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  и х  п р и у м н о ж а ет .

Д е й с т в и е  т а к о г о  м е х а н и з м а  в о сп и тан и я  в о зм о ж н о  л и ш ь  т о г д а , к о г д а  
п ед а го г  у с п е ш н о  р е а л и зу е т  с и с тем у  в о с п и т а т е л ь н ы х  ф у н к ц и й : а) д и а г н о 
сти ч ес к у ю  (и з у ч е н и е  у ч а щ и х с я , у р о в н я  и х  в о сп и тан н о с ти  и  в о сп и т у ем о -  
сти , у с л о в и й  и  с р е д ы  в о с п и т а н и я ); б )  ц ел е в о й  о р и ен та ц и и  (в ы б о р  в о с п и т а 
тел ь н ы х  ц е л е й  и  за д а ч ); в )  п л а н и р о в а н и я  (о п р е д ел е н и е  с о д е р ж а н и я  и  с п о 
со б о в  о р г а н и з а ц и и  в о с п и т а т е л ь н о г о  п р о ц ес са , о р г а н и з а т о р о в  и  у ч а стн и к о в  
н а м е ч а е м ы х  д е л , с р о к о в  и х  п р о в ед ен и я ); г )  о р г ан и зат о р с к у ю  (о р га н и за ц и 
он н ое  о б е с п е ч е н и е  п р о ц е с с а  в о сп и т ан и я ); д ) м о б и л и з а ц и о н н о -п о б у д и 
тел ь н у ю  (ф о р м и р о в а н и е  г о т о в н о с т и  у ч а щ и х с я  к  р е ш е н и ю  п о с т а в л е н н ы х  
зад ач ); е )  к о м м у н и к а т и в н у ю  (о б е с п е ч е н и е  п си х о л о г и ч ес к о г о  к о н т а к т а  и 
со тр у д н и ч е ст в а  п е д а го г а  и  у ч а щ и х с я ) ; ж )  ф о р м и р у ю щ у ю  (п е р е в о д  ц ел е й  
в о сп и тан и я  в  ц е л и  д е я т е л ь н о с т и  у ч а щ и х с я ) ; з )  к о н т р о л ь н о -ан ал и т и ч е ск у ю  
и  о ц ен о ч н у ю  (к о н тр о л ь , а н а л и з  и  о ц е н к а  э ф ф е к т и в н о сти  в о с п и т а т е л ь н ы х  
ус и л и й , х о д а  ф о р м и р о в а н и я  л и ч н о ст и ) ; и )  к о о р д и н а ц и и  и  к о р р ек ц и и  (с о 
гл ас о в ан и е  в о с п и т а т е л ь н ы х  у с и л и й  в с е х  у ч а с т н и к о в  п р о ц е с с а  в о сп и т ан и я  
и  и х  к о р р ек ц и я ); к )  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  (т в о р ч ес к и й  п о и ск  н о в ы х  ф о р м  и 
м ето д о в  в о сп и тан и я ).

П р и  о с у щ е ств л ен и и  п е р е ч и с л е н н ы х  ф у н к ц и й  п ед а го г , к а к  п о л а г а е т
Н .М . Т ал а н ч у к , м о ж е т  и с п о л ь зо в а т ь  с л е д у ю щ и е  м ет о д ы  в о с п и т а т е л ь н о й  
д ея т ел ь н о сти :

-  д и аг н о сти ч е ск и е  (н а б л ю д е н и е , а н к е т и р о в а н и е , и н т е р в ь ю , б ес ед а , 
т е с ти р о в ан и е , со ц и о м етр и я , и сп ы тате л ь н ы е  с и ту а ц и и , ф а к т о р н о е  и  л о н г и -  
ттодное и зу ч ен и е) ;

-  ц ел е о р и ен тац и о н н ы е  (о тб о р , р а н ж и р о в а н и е , д и ф ф е р е н ц и а ц и я  в о с 
п и т а т е л ь н ы х  зад ач );

-  п л ан и р о в ан и я  (стр у к ту р и р о в ан и е, п ерсон и ф и к ац и я , н о рм и ров ан и е , 
м оде л и р о ва н и е  деятел ьн ости , о т б о р  ф о р м  в о сп и тател ьн ого  в за и м о д е й с тв и я );

-  о р ган и зато р с к и е  (о р га н и за ц и я  к о л л ек т и в а  и  о р г а н о в  е г о  с а м о у п р а в 
л ен и я , к о л л е к т и в н о й  д ея т е л ь н о с т и , р а сп р ед е л е н и е  р о л е й , д е л е ги р о в а н и е  
о т в етс т в е н н о сти  у ч а щ и м с я  и  е е  р е гу л и р о в ан и е) ;

-  м о б и л и за ц и о н н о -п о б у д и т ел ь н ы е  (ак ту ал и зац и я  з н а ч и м ы х  ц ел е й , 
с о ц и а л ьн о го  с у б ъ ек т н о г о  о п ы т а , п си х и ч е ск и х  с о сто я н и й , м о т и в а ц и я  д е я 
т е л ь н о с т и  и  п о в ед ен и я , п си х о л о г и ч ес к о е  п о д к р е п л ен и е , в н у ш е н и е );

-  к о м м у н и к ати в н ы е  (в ы б о р  о п о р н ы х  п о зи ц и й , а д а п т и р о в а н и е  о т н о 
ш ен и й  и в ы р а б о т к а  и х  н о р м , п о эт а п н о е  у с л о ж н ен и е  в за и м н о й  о т в е т с т в е н 
н о ст и , о р и е н т а ц и я  н а  д о в е р и е  и  сотр у д н и ч е ст в о );



О п р е д е л е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  в о с п и т а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а

С о ц и у м С о ц и а л ь н ы е  р о л и
К р и т е р и и  э ф ф е к т и в н о с т и  

п р о ц е с с а  в о с п и т а н и я

С е м ь я
С у п р у ж е ск а я
О т ц о в с к о -м а т е р и н 
с к а я
С ы н о в н е-д о ч ер н я я

С у п р у ж е ск а я  к у л ьту р а  
П ед аго ги ч е ск а я  р о д и те л ь с к а я  к у л ьт у р а  
В ы п о л н ен и е  с ы н о в н е -д о ч е р н е го  д о л га

К о л л е к т и в

П р о ф ес си о н ал ь н о 
т р у д о в а я
Э к о н о м и ч е ск а я
О р г ан и за т о р ск а я
К о м м у н и к а ти в н ая
П ед аг о г и ч е ск а я

П ро ф ес си о н ал ь н о е  м а с т е р с т в о  и  к ом 
п ет е н т н о с ть , тр у д о л ю б и е  
Э к о н о м и ч е ск а я  к у л ь т у р а  
О р г ан и за т о р ск и е  с п о с о б н о с т и  
К о м м у н и к а т и в н а я  к у л ь т у р а  
П ед аго ги ч е ск а я  к у л ь т у р а  в  к о л л ек ти в е

О б щ е с т в о

П ат р и о ти ч е ск ая
Н ац и о н ал ь н о -и н т ер -
н ац и о н ал ь н а я
П о л и ти ч ес к а я
П р ав о в ая
К л а сс о в о -и н тер -
к л ас со в а я
Н р а в с т в е н н а я
Э к о л о ги ч е ск а я

П атр и о ти зм
Н а ц и о н ал ь н о -и н т ер н а ц и о н ал ь н ая
к у л ьт у р а
П о л и ти ч ес к а я  к у л ь т у р а
П р ав о в ая  к у л ьт у р а
К л а с с о в а я  и  и н т е р к л а с с о в а я  к у л ьту р а
Э ти ч ес к ая  к у л ьту р а  и  н р ав с тв е н н ы й
о б р аз  ж и зн и
Э к о л о ги ч е ск а я  к у л ь т у р а

М и р
Г е о с о ц и а л ь н а я
И н тер с о ц и а л ь н ая

Г е о со ц и ал ь н ая  к у л ьт у р а  
И н т е р с о ц и а л ь н а я  к у л ь т у р а

Я -с ф е р а

М а т е р и а л ь н о 
п о т р еб и тел ь ск а я  
Д у х о в н о -п о т р е б и 
т е л ь с к а я  
С у б ъ е к т  у ч е н и я  
С а м о в о с п и та тел ь н ая  
С у б ъ е к т  тв о р ч е с т в а  
П си х о с ам о р ег у л я -  
т и в н а я
Ц ел е у т в е р ж д а ю щ а я

З д о р о в ы е  м ат е р и а л ь н ы е  п о тр еб н о ст и  
Р а зв и т о с ть  д у х о в н ы х  п о тр еб н о сте й  
А к т и в н о с ть  и  у с п е ш н о с т ь  с а м о о б р а зо 
ван и я
А к т и в н о с ть  и  у с п е ш н о с т ь  сам о со в ер 
ш ен ст в о в ан и я
Р а з в и т о с т ь  т в о р ч е с к и х  с п о с о б н о с тей  
П с и х о с а м о р е г у л я т и в н а я  к у л ь т у р а  
Д ел о в и т о с т ь



-  ф о р м и р у ю щ и е  (ф о р м и р о в а н и е  с о зн ан и я  и  о п ы та  ж и з н ед ея тел ь н о 
сти , м ето д ы  с ти м у л и р о в а н и я) ;

-  к о н т р о л ь н о -ан ал и ти ч е ск и е  и  о ц ен о ч н ы е  (п р о в е р к а  х о д а  в о с п и т а 
тел ь н о го  п р о ц ес са , с б о р  и  у ч е т  д а н н ы х  о  к ач ес тв е  в о сп и тан и я , с и с тем ат и 
зац и я , к л ас си ф и к ац и я , т и п и з а ц и я , с р ав н и т е л ь н ы й  а н ал и з, о б о б щ е н и е , эк с 
п ертн ая  оц ен к а , г р у п п о в а я  и  и н д и в и д у а л ь н а я  с ам о о ц е н к а) ;

-  к о о р д и н а ц и о н н о -к о р р е к ц и о н н ы е  (в ы б о р  и  в ы р аб о тк а  е д и н ы х  и  п ер 
с о н и ф и ц и р о в а н н ы х  тр е б о в а н и й  к  у ч а щ и м ся , к  о р г ан и зац и и  в о сп и тате л ь
ной  р а б о т ы , к о р р е к т и р о в а н и е  д е й с тв и й  и  у с и л и й )  [31].

О ц е н к а  эф ф е к т и в н о с т и  п р о ц е с с а  в о сп и т ан и я  в  с о о тв е тств и и  с  п е р е 
чи сл е н н ы м и  к р и тер и я м и  п о зв о л я е т  о ц е н и т ь  р е зу л ь та ти в н о с ть  д ея т е л ь н о 
сти  п ед а го г о в  п о  о б е с п е ч е н и ю  га р м о н и ч н о го  р а зв и т и я  восп и тан н и к о в .

Критерии и показатели эффективности воспитательного процесса. 
П р о ф ессо р  Н .М . Т а л а н ч у к  у т в е р ж д а е т , ч т о  к р и т ер и я м и  эф ф е к т и в н о с т и  
во сп и тате л ьн о го  п р о ц ес са  в ы с т у п а ю т  п о к азат е л и  г о то в н о с ти  и  с п о с о б н о 
сти  л и ч н о сти  в ы п о л н я т ь  о б ъ е к т и в н о  с у щ е ств у ю щ у ю  с и с т е м у  с о ц и а л ь н ы х  
ролей . К р и т е р и и  в о с п и т а н н о с т и  л и ч н о с т и , п о  е го  м н е н и ю , п р о и зв о д н ы  о т  
со ц и а л ьн ы х  р о л ей : с к о л ь к о  о б ъ е к т и в н о  с у щ е ств у ет  п р и су щ и х  ч е л о в е к у  
со ц и а л ьн ы х  р о л ей , с то л ь к о  и  д о л ж н о  б ы ть  к р и тер и ев  (см . т аб л . 5).

О ц е н к а  э ф ф е к т и в н о с т и  п р о ц е с с а  в о сп и тан и я  в  с о о тв е т ст в и и  с п е р е 
ч и слен н ы м и  к р и т е р и я м и  п о зв о л я е т  о ц е н и т ь  р е зу л ь та ти в н о с т ь  д е я т е л ь н о 
сти  п ед а го г о в  п о  о б е с п е ч е н и ю  га р м о н и ч н о го  р а зв и т и я  в осп и тан н и к о в .

Задания для самоконтроля

1. К а к и е  о с н о в н ы е  с о ц и у м ы  и  в ы п о л н я ем ы е  в  н и х  л ю д ь м и  с о ц и а л ьн ы е  
ро л и  в ы д е л я е т  Н .М . Т ал а н ч у к ?

2. П о я сн и т е , ч т о  Н .М . Т а л а н ч у к  п о н и м а е т  п о д  « и н тер с о ц и а л ь н ы м  в о с 
п и тан и ем » .

3. О х а р а к т е р и з у й т е  н а  о с н о в е  к о н ц е п ц и и  Н .М . Т а л а н ч у к а  с у щ н о с т ь  
п р оц есса  со ц и а л и зац и и .
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3. С т е п а н о в , Е .Н . П е д а г о г у  о  с о в р е м е н н ы х  п о д х о д а х  и  к о н ц е п ц и я х  
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ской  п о д д е р ж к е  и н и ц и а т и в ы  с та р ш ек л ас сн и к о в : м о н о г р а ф и я  /  Т .В . К о н о 
вал ов а; Ф е д е р . а ге н т ст в о  п о  о б р аз о в ан и ю . -  С а м а р а : И зд -в о  « С а м а р с к и й  
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3 . М а й е р с , Д . С о ц и а л ь н а я  п с и х о л о г и я  /  Д . М а й е р с . -  С П б .: П и т е р , 
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Т е м а  6 . В о с п и т а н и е  к а к  п е д а г о г и ч е с к и й  к о м п о н е н т  
с о ц и а л и з а ц и и  р е б е н к а

Д а н н а я  к о н ц е п ц и я  р а з р а б о т а н а  к о л л ек ти в о м  я р о с л а в с к и х  и  к а л и н и н 
г р а д с к и х  у ч е н ы х  (М .И . Р о ж к о в  -  н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь , Л .В . Б ай б о р о д о -  
в а , О .С . Г р е б е н ю к , М .А . К о в а л ь ч у к , С .Л . П ал а д ь ев , В .Б . У с п е н с к и й  и  д р .). 
О с н о в н ы е  е е  п о л о ж е н и я  б ы л и  и зл о ж е н ы  в  2 0 0 0  г. в  у ч е б н о м  п о с о б и и  « О р 
г ан и зац и я  в о с п и т а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  в  ш к о л е »  [31].

П о н я т и е  « в о с п и т а н и е » . В  р а с с м а т р и в а е м о й  к о н ц е п ц и и  в о сп и тан и е  
п р е д с та в л е н о  к а к  п ед а го г и ч е ск и й  к о м п о н е н т  п р о ц е с с а  с о ц и а л и з а ц и и , к о 
то р ы й  п р е д п о л а г а е т  ц ел е н ап р ав л е н н ы е  д ей с тв и я  п о  с о зд а н и ю  у с л о в и й  д л я  
р а зв и т и я  ч е л о в е к а , С о зд ан и е  так и х  у с л о в и й  о с у щ е с т в л я е т с я  ч е р е з  в к л ю ч е 
н и е  р е б е н к а  в  р а зл и ч н ы е  в и д ы  с о ц и а л ь н ы х  о т н о ш е н и й  в у ч е б е , о б щ е н и и , 
и г р е , п р а к т и ч е с к о й  д ея тел ь н о ст и .

Т а к о е  п о н и м а н и е  в о сп и тан и я  с тр о и т с я  н а  о с н о в е  у б е ж д е н и я  уч е н ы х  
в  т о м , ч т о  п р о ц е с с  в о сп и тан и я  н е  о х в а т ы в а е т  в се  в о зм о ж н ы е  в л и ян и я  с о 
ц и ал ь н о й  с р е д ы  н а  л и ч н о сть  и , с л е д о в а тел ь н о , м о ж е т  л и ш ь  с п о с о б с т в о в а т ь  
с о ц и а л и з а ц и и  р е б е н к а . С о ц и ал и з ац и я  р е б е н к а  -  эт о  с тр а т е г и ч е с к а я  ц ел ь  
д е я т е л ь н о с т и  л ю б о г о  п ед а го г а , п о с к о л ь к у  о ч е н ь  в аж н о  п о д д е р ж а ть  п ед а го 
г и ч е с к и м и  с р е д с т в а м и  р а с т у щ е г о  ч е л о в е к а . У сп е ш н о с т ь  п р о т е к а н и я  этого  
п р о ц е с с а  з а в и с и т  о т  р е а л и за ц и и  д в у х  у с л о в и й . П е р в ы м  и з  н и х  я в л я е тся  
о б е с п е ч е н и е  в к л ю ч е н н о с т и  м о л о д ы х  л ю д е й  в—р е а л ь н ы е  с о ц и а л ь н ы е  о т н о 
ш ен и я , а  в т о р ы м  -  с ам о р еа л и за ц и я  д е т е й  в  п р о ц е с с е  с о ц и а л ь н о г о  в за и м о 
д ей с тв и я . В т о р о е  у с л о в и е  п р ед п о л аг а ет  п р ед о с та в л ен и е  в о зм о ж н о с т и  р е 
б е н к у  б о л е е  п о л н о  р а ск р ы т ь  с еб я  в  о т н о ш е н и я х  с  о к р у ж а ю щ и м и , к о гд а  
в а ж н ы  о с о зн а н и е  ц ел и  и  зн а ч е н и я  д е я т е л ь н о с т и  д л я  л и ч н о г о  с ам о р азв и т и я , 
у ч е т  о с о зн а н н о с т и  к аж д ы м  р е б е н к о м  с в о е г о  « Я » , н а л и ч и е  ч е т к и х  и  я сн ы х  
п е р с п ек т и в  (б л и ж н и х  и  д а л ь н и х )  в т о й  д е я т е л ь н о с т и , в к о т о р у ю  р е б е н о к  
вк л ю ч ае т ся .

Ц е л ь  и  п р и н ц и п ы  в о с п и т а н и я .  К о л л е к т и в  у ч е н ы х  с ч и т а е т , ч т о  ц ел е 
в ы е  о р и е н т и р ы  в о сп и тан и я  м о ж н о  у с л о в н о  р а зб и т ь  н а  д в е  гр у п п ы :

1) и д е а л ь н ы е  ц ел и  (д о л г о е  в р ем я  в к ач ес т в е  т а к о г о  р о д а  ц ел и  в ы сту 
п а л  и д еа л  гар м о н и ч н о  р а зв и то го  ч е л о в е к а , с о ч ет а ю щ е го  в  с еб е  д у х о в н о е  
б о г ат ств о , м о р а л ь н у ю  ч и с т о ту  и  ф и зи ч е ск о е  с о в е р ш е н ств о ) ;

2 )  р е а л ь н ы е  ц ел и , к о то р ы е  к о н к р ети зи р у ю т ся  в  с о о тв е т с т в и и  с о с о 
б е н н о с т я м и  в о с п и т а н н и к о в  и  с п е ц и ф и к о й  у с л о в и й  и х  р а зв и т и я .

О п и р а я с ь  н а  р е а л ь н ы е  ц ел и  в о сп и т ан и я , н е о б х о д и м о  о п р е д е л и т ь  а к т у 
а л ь н ы е  з а д а ч и  в о с п и т а т е л ь н о й  д ея т е л ь н о с т и . И сх о д я  и з  т о г о , ч т о  р е зу л ь та 
т о м  в о с п и т а н и я  я в л я е т с я  с о ц и а л ь н о е  р а зв и т и е  ч е л о в е к а , п р ед п о л аг а ю щ ее  
п о зи т и в н ы е  и зм е н е н и я  в е го  в зг л я д ах , м о т и в а х  и  р е а л ь н ы х  д ей с тв и я х , 
м о ж н о  в ы д е л и т ь  тр и  гр у п п ы  в о с п и т а т е л ь н ы х  з ад ач . П е р в а я  г р у п п а  с в я зан а  
с  ф о р м и р о в а н и е м  у  р е б е н к а  гу м а н и ст и ч е ск о г о  м и р о в о з зр е н и я , в т о р а я  -  
с  р а зв и т и е м  п о т р еб н о сте й  и  м о ти в о в  н р ав с тв е н н о г о  п о в е д е н и я , а  т р е т ь я  -



с с о зд ан и ем  у с л о в и й  д л я  р е ал и за ц и и  э т и х  м о т и в о в  и  с ти м у л и р о в а н и ем  
н р ав с т ве н н ы х  п о с т у п к о в  д етей .

А в т о р ам и  к о н ц е п ц и и  с ф о р м у л и р о в а н ы  п я т ь  п р и н ц и п о в  в о с п и т а н и я , 
о п ред елен ы  у с л о в и я  и х  р е ал и за ц и и  и  д а ж е  н а з в а н ы  п р а в и л а  о с у щ е с т в л е 
н ия п р а к т и ч е с к о й  п ед а го г и ч е ск о й  д ея т ел ь н о сти  в  с о о тв е т ст в и и  с эт и м и  
п ри н ц и п ам и  [31].

1. П р и н ц и п  г у м а н и ст и ч е ск о й  о р и ен та ц и и  в о сп и т ан и я  т р е б у е т  р а с 
с м о тр е н и я  р е б е н к а  к а к  о с н о в н о й  ц е н н о с т и  в  с и с тем е  ч е л о в е ч е с к и х  о т н о 
ш ен и й , г л а в н о й  н о р м о й  к о т о р ы х  я в л я е т с я  гу м а н н о ст ь . Э т о т  п р и н ц и п  т р е 
б ует у в аж и т е л ь н о г о  о т н о ш е н и я  к  к аж д о м у  ч е л о в е к у , а  т а к ж е  о б е с п е ч е н и я  
сво б о д ы  с о в е с т и , в ер о и с п о в е д а н и я  и  м и р о в о з зр е н и я , в ы д е л е н и я  в  к а ч е с т в е  
п р и о р и т е т н о й  з а д а ч и  з а б о т ы  о  ф и зи ч е с к о м , с о ц и а л ь н о м  и  п с и х и ч е с к о м  
здо р о в ь е  ре б е н к а .

У с л о в и я м и  р е а л и за ц и и  д ан н о г о  п р и н ц и п а  я в л я ю т с я :

-  д о б р о в о л ь н о с т ь  в к л ю ч ен и я  р е б е н к а  в  т у  и л и  и н у ю  д ея т е л ь н о с т ь ;

-  д о в е р и е  к  р е б е н к у  в  в ы б о р е  с р е д с т в  д о ст и ж е н и я  п о с т а в л е н н о й  ц е 
л и , о с н о в а н н о е  н а  в ер е  в  в о зм о ж н о с ть  к а ж д о г о  р е б е н к а  и  е го  с о б с т в е н н о й  
вере  в д о с т и ж е н и е  п о с т а в л е н н ы х  зад ач ;

-  о п т и м и с ти ч е с к а я  с тр а т еги я  в  о п р е д е л е н и и  в о с п и т а т е л ь н ы х  зад а ч ;
-  п р е д у п р е ж д е н и е  н е г а т и в н ы х  п о с л е д с т в и й  в  п р о ц е с с е  п е д а го г и ч е 

с кого  в о зд е й с тв и я ;

-  у ч е т  и н тер е со в  у ч а щ и х с я , и х  и н д и в и д у а л ь н ы х  в к у со в , п р е д п о ч т е 
ний, с ти м у л и р о в а н и е  и  р а зв и т и е  н о в ы х  и н тер е со в ;

-  ф о р м и р о в а н и е  у  д ете й  го то в н о с ти  к  с о ц и а л ь н о й  с а м о за щ и т е  с в о и х  
и н тер есо в  п р и  о с о зн а н и и  с в о е й  с о ц и а л ь н о й  з а щ и щ е н н о с ти .

В  п р а к т и ч е с к о й  п ед а го г и ч е ск о й  д ея т е л ь н о с т и  э т о т  п р и н ц и п  о т р а ж а е т 
с я  в  с л е д у ю щ и х  п р ав и л ах :

-  н е о б х о д и м о  о п и р ать ся  н а  а к ти в н у ю  п о зи ц и ю  р е б е н к а , е го  с а м о 
с то я т е л ь н о ст ь  и  и н и ц и а т и в у ;

-  в  о б щ е н и и  с  р е б е н к о м  д о л ж н о  д о м и н и р о в а т ь  у в а ж и т е л ь н о е  о т н о 
ш ен и е  к  н ем у ;

-  п е д а го г  д о л ж е н  н е  т о л ь к о  п р и зы в а т ь  р е б е н к а  к  д о б р у , н о  и  б ы т ь  д о 
б ры м ;

-  п е д а го г  д о л ж е н  з ащ и щ а т ь  и н т е р е с ы  р е б е н к а  и  п о м о г а т ь  е м у  в  р е 
ш ен и и  е го  а к т у а л ь н ы х  п р о б лем ;

-  п о эт а п н о  р е ш а я  в о с п и т а т е л ь н ы е  зад а ч и , п е д а го г  д о л ж е н  п о с т о я н н о  
и ск ать  в ар и а н т ы  и х  р е а л и за ц и и , к о т о р ы е  в б о л ь ш е й  с те п е н и  п р и н е су т  
п ол ьзу  к а ж д о м у  ре б е н ку ;

-  з а щ и т а  р е б е н к а  д о л ж н а  б ы т ь  п р и о р и т е т н о й  за д а ч е й  п е д а го г и ч е с к о й  
д ея тел ь н о сти ;



-  в  к л ас се , ш к о л е , гр у п п е  и  д р у г и х  о б ъ е д и н ен и я х  у ч а щ и х с я  п е д а го г и  
д о л ж н ы  ф о р м и р о в а т ь  гу м а н и с т и ч е с к и е  о т н о ш е н и я , к о то р ы е  н е  д о п у с к а ю т  
у н и ж е н и я  д о с т о и н с т в а  д етей .

2 . П р и н ц и п  со ц и а л ьн о й  а д е к в а т н о с т и  в о сп и тан и я  т р е б у е т  с о о тв е т с т 
в и я  с о д е р ж а н и я  и  с р ед ств  в о с п и т а н и я  с о ц и а л ь н о й  с и т у а ц и и , в  к о т о р о й  о р 
г а н и з у е т с я  в о сп и т ат е л ь н ы й  п р о ц ес с . З а д а ч и  в о сп и тан и я  о р и е н т и р о в а н ы  на 
р е а л ь н ы е  с о ц и а л ь н о -эк о н о м и ч е с к и е  у с л о в и я  и  п р е д п о л а г а ю т  ф о р м и р о в а 
н и е  у  д е т е й  п р о г н о с ти ч ес к о й  г о то в н о с т и  к  р е ал и за ц и и  р а зн о о б р а з н ы х  с о 
ц и а л ь н ы х  з ад ач .

Р е а л и з а ц и я  это г о  п р и н ц и п а  в о зм о ж н а  т о л ь к о  н а  о с н о в е  у ч е т а  р а зн о 
о б р а з н о г о  в л и я н и я  с о ц и а л ьн о й  с р ед ы .

У с л о в и я м и  р е ал и за ц и и  д ан н о г о  п р и н ц и п а  яв л я ю тс я :
-  в за и м о с в я з ь  в о сп и т ат е л ьн ы х  з а д а ч  и  з а д а ч  с о ц и а л ь н о г о  р а зв и т и я  

д е м о к р а т и ч е с к о г о  об щ еств а ;
-  к о о р д и н а ц и я  в за и м о д е й с т в и я  с о ц и а л ьн ы х  и н с т и т у т о в , о к аз ы в аю 

щ и х  в л и я н и е  н а  л и ч н о с т ь  реб е н ка ;
-  о б е с п е ч е н и е  к о м п л е к са  с о ц и а л ь н о -п е д аг о г и ч ес к о й  п о м о щ и  д ет я м ;
-  о р и е н т а ц и я  п ед а го г и ч е ск о г о  п р о ц ес са  н а  р е а л ь н ы е  в о зм о ж н о с т и  

с о ц и у м а ;
-  у ч е т  р а зн о о б р а з н ы х  ф ак то р о в  о к р у ж а ю щ е й  с о ц и а л ь н о й  с р е д ы  (н а 

ц и о н а л ь н ы х , р е ги о н а л ь н ы х , т и п а  п о се л ен и я , о с о б е н н о с т е й  у ч е б н о г о  з ав е 
д е н и я  и  т .д .);

-  к о р р е к ц и я  в о сп р и н и м а ем о й  у ч а щ и м и ся  р а зн о о б р а з н о й  и н ф о р м а 
ц и и , в  т о м  ч и с л е  и  и н ф о р м а ц и и , п о л у ч ен н о й  и з  с р ед ст в  м а с с о в ы х  к о м м у 
н и к а ц и й .

В  п р а к т и ч е с к о й  д ея т ел ь н о сти  п е д а го г а  э т о т  п р и н ц и п  о тр аж ае тся  
в  с л е д у ю щ и х  п р ав и л ах :

-  в о с п и т а т е л ь н ы й  п р о ц е с с  с тр о и т с я  с  у ч е то м  р е ал и й  с о ц и а л ь н ы х  о т 
н о ш е н и й , о с о б е н н о с т е й  эк о н о м и к и , п о л и ти к и , д у х о в н о с ти  о б щ е ств а ;

-  ш к о л а  н е  д о л ж н а  зам ы к а ть  в о сп и тан и е  реб е н ка  с в о и м и  стен ам и , н е 
о б х о д и м о  ш и р о к о  учи ты в ать  и  и сп ол ь зов ать  р е ал ьн ы е  ф ак т о р ы  с оци ум а;

-  п е д а г о г  д о л ж е н  к о р р е к т и р о в а т ь  н е га т и в н о е  в л и я н и е  о к р у ж а ю щ е й  
с р е д ы  н а  р е б е н к а ;

-  н е о б х о д и м о  о б ес п еч и т ь  в за и м о д е й с тв и е  в се х  у ч а с т н и к о в  в о сп и та 
т е л ь н о г о  п р о ц ес са .

3 . П р и н ц и п  и н д и в и д у а л и за ц и и  в о сп и тан и я  у ч а щ и х с я  п р ед п о л аг а ет  
о п р е д е л е н и е  и н д и в и д у а л ь н о й  т р а е к т о р и и  с о ц и а л ь н о г о  р а зв и т и я  к аж д о го  
у ч е н и к а , в ы д е л е н и е  с п е ц и а л ь н ы х  з ад ач , с о о тв е т ст в у ю щ и х  е го  и н д и в и д у 
а л ь н ы м  о с о б е н н о с т я м , в к л ю ч ен и е  р е б е н к а  в  р а зл и ч н ы е  в и д ы  д е я т е л ь н о с т и  
с  у ч е т о м  е г о  о с о б е н н о с т ей , р а с к р ы т и е  п о тен ц и ал о в  л и ч н о с т и  к а к  в  у ч е б 
н о й , т а к  и  в о  в н еу ч е б н о й  р а б о т е , п р ед о с та в л ен и е  в о зм о ж н о с т и  к аж д о м у  
у ч а щ е м у с я  д л я  с ам о р еа л и за ц и и  и  с ам о р ас к р ы ти я .



У с л о в и я м и  р е а л и за ц и и  п р и н ц и п а  и н д и в и д у а л и за ц и и  я в л я ю т с я :
-  м о н и т о р и н г  и зм е н е н и й  и н д и в и д у а л ь н ы х  к ач ес тв  р е б е н к а ;
-  о п р е д е л е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  в л и я н и я  ф р о н т ал ь н ы х  п о д х о д о в  н а  и н 

д и в и д у а л ь н о с т ь  р е б е н к а ;
-  в ы б о р  с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в  п ед а го г и ч е ск о г о  в л и я н и я  н а  к а ж д о г о  

ре б е н ка ;
-  у ч е т  и н д и в и д у а л ь н ы х  к а ч е с т в  р е б е н к а , е г о  с у щ н о с т н ы х  с ф е р  п ри  

в ы б о р е  в о с п и т а т е л ь н ы х  с р ед ств , н ап р а в л е н н ы х  н а  е го  р а зв и ти е ;

-  п р е д о с та в л е н и е  в о зм о ж н о с т и  у ч а щ и м с я  с а м о с т о я т е л ь н о го  в ы б о р а  
сп о с о б о в  у ч а с т и я  в о  в н е у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и , а  т ак ж е  в ы б о р а  с ф е р ы  д о 
п о л н и т е л ь н о г о  о б р азо в ан и я .

В  п р а к т и ч е с к о й  п е д а го г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  э т о т  п р и н ц и п  р е а л и з у 
е тс я  в  с л е д у ю щ и х  п р ав и л ах :

-  р а б о т а , п р о в о д и м а я  с  гр у п п о й  у ч е н и к о в , д о л ж н а  о р и е н т и р о в а т ь с я  
н а  р а зв и т и е  к а ж д о го  и з  н и х ;

-  у с п е х  в о с п и т а т е л ь н о г о  в о зд е й с т в и я  п р и  р а б о т е  с  о д н и м  у ч а щ и м с я  
н е  д о л ж е н  н е г а т и в н о  в л и я т ь  н а  в о с п и т а н и е  д ру ги х ;

-  о с у щ е с т в л я я  в ы б о р  в о с п и т а т е л ь н о г о  с р ед ст в а , н е о б х о д и м о  п о л ь з о 
ват ь ся  и н ф о р м а ц и е й  т о л ь к о  об  и н д и в и д у а л ь н ы х  к ач ес тва х ;

-  н а  о с н о в е  в за и м о д е й с т в и я  с у ч е н и к о м  п е д а го г  д о л ж е н  в е с т и  п о и ск  
сп о с о б о в  к о р р е к ц и и  е го  п о в ед ен и я ;

-  с о в о к у п н о с т ь  в о с п и т а т е л ь н ы х  с р ед ств , и сп о л ь зу е м ы х  п е д а го г а м и , 
д о л ж н а  о п р е д е л я т ь с я  с  у ч е т о м  п о сто я н н о г о  о тс л е ж и в а н и я  эф ф е к т и в н о с т и  
в о сп и тате л ь н о г о  в о зд е й с т в и я  н а  к а ж д о г о  р е б е н к а .

4 . П р и н ц и п  с о ц и а л ь н о г о  за к а л и в а н и я  д е т е й  п р е д п о л а г а е т  в к л ю ч е н и е  
в о сп и тан н и к о в  в  с и ту а ц и и , к о т о р ы е  т р е б у ю т  в о л е в о г о  у с и л и я  д л я  п р е о д о 
л ен и я  н е г а т и в н о г о  в о зд е й с т в и я  с о ц и у м а , в ы р а б о т к и  о п р е д е л е н н ы х  с п о с о 
бов  эт о г о  п р е о д о л е н и я , а д е к в а т н ы х  и н д и в и д у а л ь н ы м  о с о б е н н о с т я м  ч е л о 
век а , в ы р а б о т к и  с о ц и а л ь н о г о  и м м у н и тет а , с тр е с с о у с то й ч и в о с т и , р е ф л е к 
с и в н о й  п о зи ц и и .

У с л о в и я м и  р е а л и за ц и и  п р и н ц и п а  с о ц и а л ь н о г о  за к а л и в а н и я  я в л я ю тс я :

-  в к л ю ч е н и е  д е т е й  в  р е ш е н и е  р а зл и ч н ы х  п р о б л е м  с о ц и а л ь н ы х  о т н о 
ш ен и й  в  р е а л ь н ы х  и  и м и т и р у е м ы х  с и т у а ц и я х  (с о ц и а л ь н ы е  п р о б ы );

-  д и а г н о с т и р о в а н и е  в о л е в о й  го т о в н о с т и  к  с и с т ем е  с о ц и а л ь н ы х  о т н о 
ш ен и й ;

-  с ти м у л и р о в а н и е  с а м о п о з н а н и я  д е т е й , о п р ед е л е н и я  с в о е й  п о зи ц и и  и  
с п о с о б а  а д е к в а т н о го  п о в ед ен и я  в  р а зл и ч н ы х  с и ту а ц и я х ;

-  о к а з а н и е  п о м о щ и  д е т я м  в  а н а л и зе  п р о б л е м  с о ц и а л ь н ы х  о тн о ш е н и й  
и  в ар и а т и в н о м  п р о ек т и р о в ан и и  с в о е г о  п о в ед ен и я  в  с л о ж н ы х  ж и з н е н н ы х  
с и ту а ц и я х .



В  п р а к т и ч е с к о й  п ед а го г и ч е ск о й  д ея тел ь н о сти  э т о т  п р и н ц и п  р е а л и зу 
е тс я  в  с л е д у ю щ и х  п рав и л ах :

-  п р о б л е м ы  о тн о ш е н и й  д ете й  н а д о  р е ш а т ь  с  д е т ь м и , а  н е  з а  н и х;
-  р е б е н о к  н е  в с е г д а  д о л ж е н  л е г к о  д о б и в а ть ся  у с п е х а  в  о т н о ш е н и я х  

с л ю д ь м и : т р у д н ы й  п у ть  к  у с п е х у  -  з а л о г  у с п е ш н о й  ж и зн и  в  д а л ь н е й ш е м ;
-  н е  т о л ь к о  р а д о с т ь , н о  и  с тр а д а н и я , п ер е ж и в ан и я  в о с п и т ы в а ю т  ч е л о 

в ек а ;
-  в о л е в ы х  у с и л и й  д л я  п р ео д о л ен и я  тр у д н о с т е й  у  ч е л о в е к а  н е  б удет  

за в т р а , е с л и  и х  н е т  сегод н я ;
-  н е л ь зя  п р ед у с м о тр е ть  в се  т р у д н о с т и  ж и зн и , н о  ч е л о в е к у  н а д о  б ы ть 

г о т о в ы м  к  и х  п р ео д о л ен и ю .
5 . П р и н ц и п  с о зд а н и я  в о сп и т ы в а ю щ е й  с р ед ы  т р еб у е т  с о зд а н и я  в  у ч е б 

н о м  з а в е д е н и и  т а к и х  о т н о ш е н и й , к о т о р ы е  б ы  ф о р м и р о в а л и  с о ц и а л ьн о ст ь  
р е б е н к а . П р е ж д е  в се г о  в аж н а  р о л ь  и д е й  о  е д и н ств е  к о л л е к т и в а  ш к о л ы , п е 
д а г о г о в  и  у ч а щ и х с я , с п л о ч е н и и  эт о г о  к о л л ек ти в а . В  к аж д о м  к л ас се , в  к а ж 
д о м  о б ъ е д и н е н и и  д о л ж н о  ф о р м и р о в а ть с я  о р г ан и з ац и о н н о е  и  п си х о л о г и ч е 
с к о е  е д и н с т в о  (и н те л л ек ту ал ь н о е , в о л ев о е  и  эм о ц и о н а л ь н о е ). С о зд ан и е  
в о с п и т ы в а ю щ е й  с р ед ы  п р е д п о л а г а е т  в за и м н у ю  о т в е т с т в е н н о с т ь  у ч а с т н и 
к о в  п е д а го г и ч е с к о г о  п р о ц ес са , с о п е р еж и в а н и е , в за и м о п о м о щ ь , с п о с о б 
н о с т ь  в м е с т е  п р ео д о л ев а т ь  т р у д н о с т и . Э т о т  п р и н ц и п  т а к ж е  о зн а ч а ет , что  
в  ш к о л е  и  с о ц и а л ь н о м  о к р у ж е н и и  д о м и н и р у ю т  т в о р ч е с к и е  н а ч а л а  п ри  ор 
га н и з а ц и и  у ч е б н о й  и  в н еу ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и , п р и  э т о м  т в о р ч е с т в о  р а с 
с м а т р и в а е т с я  у ч а щ и м и с я  и  п ед а го г а м и  к а к  у н и в е р с а л ь н ы й  к р и т е р и й  о ц ен 
к и  л и ч н о с т и  и  о тн о ш е н и й  в к о л л ек ти в е.

Р е а л и з а ц и я  это г о  п р и н ц и п а  в о зм о ж н а  п р и  с л е д у ю щ и х  у с л о в и я х :
-  в ы д е л е н и е  д о м и н и р у ю щ е й  ц е л и  к о л л ек ти в а , о б ъ е д и н я ю щ е й  п ед а 

г о г о в  и  у ч а щ и х с я ;
-  о п р е д е л е н и е  в ед у щ ей  д ея т е л ь н о с т и , я в л я ю щ е й с я  з н а ч и м о й  д л я  всех  

ч л е н о в  к о л л е к т и в а ;
-  р а зв и т и е  д е т с к о го  с ам о у п р а в л ен и я , и н и ц и а ти в ы  и  с а м о с т о я т е л ь н о 

с ти  д е т е й  и  в зр о с л ы х , с о зд а н и е  р а зн о о б р а з н ы х  д е т с к и х  о б ъ е д и н ен и й ;
-  ф о р м и р о в а н и е  п о зи т и в н о го  о т н о ш е н и я  к  т в о р ч ес т в у  (в о с п и т ы в а ю 

щ ая  с р е д а  д о л ж н а  б ы ть  эв р и ст и ч е ск о й ) ;
-  н е п о в т о р и м о с т ь  у ч е б н о г о  за в е д е н и я  (к аж д а я  ш к о л а  д о л ж н а  и м еть 

с в о е  л и ц о );
-  н а л и ч и е  о т н о ш е н и й  « о тв ет с т в е н н о й  з ав и си м о ст и »  (А .С . М а к а р е н 

к о )  в  с р е д е  п е д а го г о в  и  у ч а щ и х с я .
Э т о т  п р и н ц и п  о т р аж ае т ся  в  р я д е  п р ав и л  о р г а н и з а ц и и  п е д а го г и ч е с к о й  

д ея тел ь н о сти :
-  ш к о л а  д л я  р е б е н к а  д о л ж н а  б ы т ь  р о д н о й , и  о н  д о л ж е н  о щ у щ а т ь  с о 

п р и ч а с т н о с т ь  к  у с п е х а м  и  н еу д а ч ам  к о л л ек ти в а ;



-  п е д а г о г и  и  у ч а щ и е ся , ч л е н ы  о д н о го  к о л л ек т и в а , п о м о г а ю т  д р у г  
д р угу ;

-  о б щ а я  ц е л ь  ш к о л ы  -  ц е л ь  к аж д о г о  п ед а го га  и  уч е н и к а ;
-  н е о б х о д и м о  р е а л ь н о  д о в е р я т ь  д ет я м , а  н е  и г р ать  с  н и м и  в  д о в е р и е ;

-  к а ж д ы й  в  к о л л е к т и в е  д о л ж е н  б ы т ь  тв о р ц о м  о тн о ш е н и й  и  н о в ы х
дел;

-  р а в н о д у ш н ы й  п е д а г о г  р о ж д а е т  р а в н о д у ш н ы х  у ч а щ и х с я .
С о д е р ж а н и е  в о с п и т а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а . С т а н о в л е н и е  л и ч н о с т и  ч е 

л о в е к а  п р е д п о л а г а е т  у с в о е н и е  с и с тем ы  г у м а н и ст и ч е ск и х  ц ен н о сте й , со 
с т а в л яю щ и х  о с н о в у  е го  г у м а н и т а р н о й  к у л ьту р ы . П е р е н о с  о б щ е с т в е н н ы х  
п р ед с та в л ен и й  в  с о зн ан и е  о т д е л ь н о г о  ч е л о в е к а  в е д е т  к  п р е в р а щ е н и ю  о б 
щ еч е л о в еч е ск и х  ц е н н о с т е й  в  в ы с ш и е  п с и х и ч е ск и е  ф у н к ц и и  и н д и в и д а . П о 
это м у  н аи б о л ее  п е р с п е к т и в н о й  м о д е л ь ю  в о сп и т ан и я , п о  м н е н и ю  а в т о р о в  
к он ц е п ц и и , я в л я е т с я  та , к о т о р а я  в ы ч л е н я е т  с о ц и а л ь н ы е  а сп ек ты  и  и н т е г 
р и р у ет  и х  со  с ф е р ам и  и н д и в и д у а л ь н о с ти . В  с о о тв е т с т в и и  с  э т и м  м о ж н о  
о п р ед е л и т ь  с о д е р ж а н и е  в о с п и т а н и я , о б ес п еч и в аю щ ег о  р а зв и т и е  в с е х  с у щ 
н о стн ы х  с ф е р  ч е л о в е к а : и н те л л е к т у а л ь н о й , м о т и в а ц и о н н о й  э м о ц и о н а л ь 
н ой , в о л ев о й , сам о р ег у л я ц и и , п р е д м е т н о -п р а к т и ч е с к о й , эк з и сте н ц и а л ь н о й .

В  и н т ел л ек ту а л ь н о й  с ф е р е  н е о б х о д и м о  ф о р м и р о в а ть  о б ъ е м , г л у б и н у , 
д ей с тв е н н о с т ь  з н а н и й  о н р а в с т в е н н ы х  ц ен н о ст я х : м о р а л ь н ы е  и д е а л ы , 
п р и н ц и п ы , н о р м ы  п о в ед ен и я  (гу м а н н о с т ь , с о л и д ар н о с ть , л ю б о в ь , п р е д 
с та в л ен и я  о  д о л ге , с п р а в ед л и в о с т и , с к р о м н о с т и , с ам о к р и т и ч н о с т и , ч е с т н о 
сти , о т в етс т в е н н о сти  з а  с еб я ). В  ц е н н о с т н о -с м ы с л о в ы х  о б р а з о в а н и я х  с о 
д ер ж и т с я  н р а в с т в е н н о е  зн а ч е н и е  о б щ е с т в е н н ы х  я в л е н и й  и  о р и е н т и р ы  п о 
в ед ен и я , к о т о р ы е  я в л я ю т с я  о с н о в а н и я м и  н р ав с т в е н н ы х  о ц ен о к . Б л а г о д а р я  
им  р е гу л и р у е тся  и  о р г а н и з у е т с я  п о в е д е н и е  и  д е я т е л ь н о с т ь  л и ч н о ст и .

В  м о т и в а ц и о н н о й  с ф е р е  ц е л е с о о б р а з н о  ф о р м и р о в а т ь  п р а в о м е р н о с т ь  и 
о б о сн о в ан н о сть  о т н о ш е н и я  к  м о р а л ь н ы м  н орм ам : б е р е ж н о е  о тн о ш е н и е  
к  ч е л о ве к у ; с о ч е т а н и е  л и ч н ы х  и  о б щ е с т в е н н ы х  и н тер е со в ; с тр е м л е н и е  к 
и д еалу ; п р а в д и в о с т ь , н р а в с т в е н н ы е  у с та н о в к и ; ц ел и  ж и зн и ; с м ы сл  ж и зн и ; 
о т н о ш е н и е  к  с в о и м  о б я за н н о с т я м , п о тр еб н о сть  в  « д р у го м » , к о н т а к т е  с с еб е  
п о д о б н ы м и . Р а з в и т и е  н а з в а н н ы х  эл е м е н то в  м о ти в а ц и о н н о й  с ф е р ы  я в л я е т 
ся г л ав н о й  д в и ж у щ е й  с и л о й  ф о р м и р о в а н и я  и  р а зв и т и я  л и ч н о сти .

В  э м о ц и о н а л ь н о й  с ф е р е  н е о б х о д и м о  ф о р м и р о в а ть  х а р а к т е р  н р а в с т 
в ен н ы х  п е р е ж и в а н и й , с в я з а н н ы х  с  н о р м а м и  и ли  о т к л о н ен и я м и  о т  н о р м  и 
и д еа л о в : ж а л о с т ь , с о ч у в ств и е , д о в е р и е , б л аго д ар н о ст ь , о т з ы в ч и в о с т ь , са 
м о л ю б и е , эм п а т и ю , с т ы д  и  д р . В о с п и т а н и е  л и ч н о ст и  п р и н о с и т  п л о д ы  
то л ь к о  в  т о м  с л у ч а е , е с л и  о н о  п р о и с х о д и т  в  п р ав и л ьн о м  эм о ц и о н а л ь н о м  
т о н е , е с л и  п е д а го г у  у д а е т с я  с о ч е т а т ь  тр еб о в ат е л ь н о с ть  и  д о б р о ту . О б ъ я с 
н ен и е  э т о м у  п о л о ж е н и ю  д а л и  п си х о л о г и : т о т  п р ед м ет  (и д е я , ц ел ь , о т н о ш е 
н и е) , к о т о р ы й  д л и т е л ь н о  и  с то й к о  н а с ы щ а л ся  п о л о ж и т ел ь н ы м и  эм о ц и ям и , 
п р е в р а щ а е т с я  в  с ам о с т о я т е л ь н ы й  м о ти в . Е сл и  о б щ е н и е  со  в зр о с л ы м  и д ет  
п л о х о , б е з р а д о с тн о , п о с т о я н н о  п р и н о с и т  о г о р ч е н и я , то  в е с ь  м ех а н и зм



н е  р а б о т а е т , н о в ы е  м о т и в а ц и о н н ы е  о б р азо в ан и я  р е б е н к а  н е  в о зн и к аю т , 
п р а в и л ь н о г о  в о сп и т ан и я  л и ч н о с т и  н е  п р о и сх о д и т .

В в о л ев о й  с ф е р е  н у ж н о  ф о р м и р о в а т ь  н р ав с т в е н н о -в о л ев ы е  у с тр е м л е 
н и я  в  р е а л и за ц и и  н р ав с т в е н н ы х  п о с т у п к о в , м у ж ес тв о , с м е л о сть , п р и н ц и 
п и а л ь н о с т ь  в  о т с т а и в а н и и  н р а в с т в е н н ы х  и д еа л о в . З д ес ь  в аж н о  н е  с то л ь к о  
т о , ч т о  л и ч н о с т ь  с та в и т  ц ели , с к о л ь к о  т о , к ак  о н а  и х  р е ал и зу е т , н а  ч т о  п о й 
д е т  р а д и  д о с т и ж е н и я  ц ел ей . П р и н я т и е  р е ш е н и й  -  э т о  н е  т о л ь к о  в ы б о р  а л ь 
т е р н а т и в  н а  р а ц и о н а л ь н о й  о с н о в е , н о  и  в о л ев о е  р а зр е ш е н и е  п р о т и в о р е ч и й , 
с п о с о б н о с т ь  в ы п о л н я т ь  д е я т е л ь н о с т ь  н а  о п т и м а л ь н о м  у р о в н е  а к ти в н о ст и , 
п с и х и ч е с к а я  у с то й ч и в о с т ь  п о  о т н о ш е н и ю  к  тр у д н о с тя м . П р о я в л е н и е  а к 
т и в н о с т и  в  н ео б х о д и м о й  ф о р м е , и н и ц и а т и в а , т р е б о в а т е л ь н о с т ь  к  с е б е  е сть  
о с о б ы е  к а ч е с т в а  л и ч н о с т и , в о зн и к аю щ и е  н а  в о л ев о й  о с н о в е .

В  с ф е р е  с а м о р е г у л я ц и и  н е о б х о д и м о  ф о р м и р о в а т ь  н р а в с т в е н н у ю  п р а 
в о м е р н о с т ь  в ы б о р а : со в е ст л и в о сть , с ам о о ц е н к у , с а м о к р и т и ч н о с т ь , у м ен и е  
с о о тн е с т и  с в о е  п о в е д е н и е  с  п о в е д е н и е м  д р у г и х , д о б р о п о р я д о ч н о с т ь , с а м о 
к о н тр о л ь , р е ф л е к с и ю  и  др .

В  п р е д м е т н о -п р а к т и ч е с к о й  с ф е р е  с л е д у е т  р а зв и в а т ь  с п о с о б н о с т ь  с о 
в е р ш а т ь  н р а в с т в е н н ы е  п о ст у п к и , ч е с т н о е  и  д о б р о с о в е с т н о е  о тн о ш е н и е  
к  д ей с тв и т е л ь н о с т и ; у м ен и е  о ц ен и ть  н р ав с т в е н н о с т ь  п о ст у п к о в ; у м е н и е  
о ц е н и т ь  п о в е д е н и е  с о вр е м е н н и к о в  с т о ч к и  зр ен и я  м о р а л ь н ы х  н орм .

В э к з и с т е н ц и а л ь н о й  с ф е р е  т р е б у е т с я  ф о р м и р о в а т ь  с о зн а т е л ь н о е  о т 
н о ш е н и е  к  с в о и м  д ей с тв и я м , с тр е м л е н и е  к  н р а в с т в е н н о м у  с а м о с о в е р ш е н 
с тв о в а н и ю , л ю б о в ь  к  с еб е  и  д р у ги м , заб о ту  о  к р а с о т е  т е л а , р е ч и , д у ш и ; п о 
н и м а н и е  м о р а л и . Э т а  с ф е р а  п о м о г а е т  ч е л о в е к у  в с т у п а т ь  в  о п р ед е л е н н ы е  
о т н о ш е н и я  с  д р у г и м и  л ю д ь м и . О н а  х а р ак тер и з у ет с я  у м е н и е м  ч е л о в е к а  
у п р а в л я т ь  с в о и м и  о тн о ш е н и ям и . П о зи ц и и  и  о р и ен та ц и и , п о с р е д с т в о м  к о 
т о р ы х  и н д и в и д  в с т у п а е т  в  о т н о ш е н и я  с  м и р о м , о п р е д е л я ю т  с у т ь  е г о  эк з и 
с т е н ц и а л ь н о й  с ф е р ы  [31].

М еханизм воспитания. Г л а в н ы м и  « д ета л ям и »  м е х а н и з м а  в о сп и тан и я  
я в л я ю т с я  ф о р м ы , м ето д ы  и  п р и ем ы  в о с п и т а т е л ь н о г о  в за и м о д е й с т в и я  п е д а 
го г о в  и  у ч а щ и х с я . О т  и х  п р ав и л ь н о г о  в ы б о р а  в о  м н о г о м  з а в и с и т  у с п е ш 
н о с т ь  п е д а го г и ч е с к о г о  вл и ян и я  н а  п р о ц ес с  с о ц и а л ь н о г о  с та н о в л е н и я  
ш к о л ь н и к а , н а  ф о р м и р о в а н и е  в се х  с у щ н о с т н ы х  с ф е р  ре б е н к а .

А в т о р ы  к о н ц е п ц и и  у тв ер ж д а ю т , ч т о  в се  м ето д ы  в о сп и т ан и я  о к азы в аю т  
с о в о к у п н о е  в о зд е й с тв и е  н а  в се  с у щ н о ст н ы е  с ф е р ы  ч е л о ве к а . О д н а к о  д о м и 
н и р у ю щ е е  в о зд е й с тв и е  н а  т у  и л и  и н у ю  с ф е р у  о к азы в аю т  н е  в се , а  к ак о й -т о  
о п р ед е л е н н ы й  м е т о д  в осп и тан и я . П о это м у  и м и  с о став л е н а  о р и г и н а л ь н ая  
к л а с с и ф и к а ц и я  м ето д о в  восп и тан и я  и  с а м о во с п и т ан и я  (см . т аб л . 6).



Т а б л и ц а  6

В з а и м о с в я з ь  с у щ н о с т н ы х  с ф е р , м е т о д о в  в о с п и т а н и я  и  с а м о в о с п и т а н и я

С у щ н о с т н а я  с ф е р а
Д о м и н и р у ю щ и й  

м е т о д  в о с п и т а н и я
М е т о д

с а м о в о с п и т а н и я

И н тел л ек ту а л ьн ая
М о ти в ац и о н н а я
Э м о ц и о н ал ь н ая
В олевая
С а м орегул я ц и и
П р ед м етн о -п р а к ти ч ес к ая
Э к зи стен ц и ал ьн ая

У б е ж д ен и е
С т и м у л и р о в а н и е
В н у ш ен и е
Т р еб о в ан и е
К о р р е к ц и я
В осп и ты в аю щ и е  ситуац ии  
М е т о д  д и л е м м

С а м о у б е ж д е н и е
М о т и в ац и я
С а м о в н у ш ен и е
У п р а ж н е н и е
С а м о к о р р е к ц и я
С о ц и а л ь н ы е  п р о б ы
Р е ф л е к с и я

К р и т е р и и  и  п о к а з а т е л и  э ф ф е к т и в н о с т и  в о с п и т а т е л ь н о г о  п р о ц е с 
са. Д л я  о ц ен к и  р е зу л ь та ти в н о с ти  п р о ц е с с а  в о сп и тан и я  у ч а щ и х с я , п о  м н е 
нию  р а зр а б о тч и к о в  к он ц е п ц и и , н е ц е л е с о о б р а зн о  и с п о л ь зо в а т ь  е д и н ы е  д л я  
всех  о б р азо в ате л ь н ы х  у ч р е ж д ен и й  к р и т ер и и  и  п о к азат е л и . О н и  м о г у т  б ы т ь  
оп ред елен ы  с ам и м и  у ч а стн и к ам и  п е д а го г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а  с  у ч е т о м  к о н 

кретн ы х  ц ел е й  и  зад ач  в о сп и тате л ьн о й  р а б о т ы  и  в  с о о тв е т с т в и и  с  у р о в н е м  
разв и ти я  в о сп и тате л ьн о й  с и с т ем ы  у ч е б н о г о  зав ед е н и я . Э ти  к р и т е р и и  с л у 
ж ат  п р еж д е  в се го  и н стр у м ен то м  д л я  с а м о а н а л и з а  и  с а м о о ц е н к и  п е д а го г о в , 
у чащ и хся  и  и х  р о д и те л ей . О н и  д о л ж н ы  б ы т ь  д о с т а т о ч н о  к о н к р е т н ы м и , 
д о сту п н ы м и  д л я  и зм е р ен и я , п о н ятн ы м и  д л я  д ет е й  и в зр о с л ы х .

Н аи б о л ее  в аж н ы м и  к о м п о н е н та м и  д и а г н о с т и к и  в о с п и т а т е л ь н о г о  п р о 
цесса , к ак  п о л а г а ю т  ав то р ы  к о н ц е п ц и и , я в л я ю т с я :

а )  и зу ч ен и е  в о сп и тан н о с ти  ш к о л ь н и к о в , и н т е г р а т и в н ы м  п о к аз ат е л ем  
которой  в ы ст у п ае т  н ап р а в л е н н о с т ь  л и ч н о с т и , в ы р аж а ю щ а я с я  в о  в зг л я д а х , 
у б еж д ен и я х , ц ен н о стн ы х  о р и ен т а ц и я х  ре б е н ка ;

б ) д и а г н о с т и к а  у р о в н я  р а зв и т и я  к о л л е к т и в а  и  с л о ж и в ш и х с я  в  н ем  
зм о ц и о н ал ь н о -п си х о л о г и ч ес к и х  и  д е л о в ы х  отн о ш е н и й ;

в) и сс л ед о в ан и е  о р ган и зац и о н н ы х  а сп ек тов  в о сп и тате л ьн о й  д е я т е л ь н о 
сти, н ап р а вл е н н о е  н а  о п р ед е ле н и е  н аи б ол ее  эф ф е кти в н ы х  п ед а го ги ч е ск и х  
средств и  ус та н о в л е н и е  м ал о р е зу л ь тати в н ы х  и  отр и ц ат е л ь н ы х  в о зд е й с тв и й , 
на в ы яв л ен и е  п ри чи н , с н и ж а ю щ и х  эф ф е кти в н о ст ь  восп и тате л ьн о го  в за и м о 
д ействия, и  п у тей , с п особ ств ую щ и х  р а зв и ти ю  п р о ц есса  в осп и тан и я .

О со б ы й  и н т ер е с  п р ед с та в л яю т м ето д и ч ес к и е  советы  о р ган и зат о р а м  в о с 
п и тательн ого  проц есса . Р е к о м е н д у ется  д ей с тв о в а ть  с л е д у ю щ и м  о б р азо м  [31].

1. П р и  п ров ед ен и и  д и агн о ст и ч е ск о го  и сс л ед о в ан и я  н ео б х о д и м о  с о б л ю 
д ен и е  п ед а го ги ч е ск о го  так та . Н ед о п у сти м о  б ез  согл а си я  а в то р а  п у б ли ч н о е  
о гл аш ен и е  о тв ето в  н а  в оп росы  а н к е ты  и л и  б есед ы , с о о б щ ен и е  р езул ь татов , 
которы е  у н и ж аю т  д о сто и н ств о  о т д ел ь н ы х  уч и те л е й  и л и  ш кол ьн и ков .



2 . П р и  и с с л е д о в а н и и  э ф ф е к т и в н о сти  в о с п и т а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  с л е д у 
е т  и с п о л ь зо в а т ь  н е  о д н у  м е т о д и к у , а  и х  с и с тем у , в  к о т о р о й  м е т о д ы  д о п о л 
н я л и  б ы  д р у г  д р у г а  и  п о д тв е р ж д ал и  о б ъ е к т и в н о сть , д о с т о в е р н о с т ь  р е зу л ь
т а т о в  и зу ч ен и я . М е то д и к и  д о л ж н ы  п о  в о зм о ж н о с т и  п р е д с та в л я т ь  собой  
о б ы ч н о е  у ч е б н о е  и л и  в о с п и т а т е л ь н о е  с р ед ств о , у ч и т ы в а т ь  в о зр а ст н ы е  и 
и н д и в и д у а л ь н ы е  о с о б е н н о с ти  у ч а щ и х с я , с п е ц и ф и к у  к о л л е к т и в а  и  в за и м о 
о т н о ш е н и й  в  н ем .

3 . В  р я д е  с л у ч ае в  п р и  п р о в е д е н и и  и зу ч ен и я  в аж н о  и с к л ю ч а т ь  в л и ян и е  
и с п ы т у е м ы х  д р у г  н а  д р у га . Э т о  м о ж е т  б ы т ь  о б ес п еч е н о  з а п о л н е н и е м  к аж 
д ы м  п е р с о н а л ь н о г о  о п р о сн и к а , а н к е т ы . П е д а г о г  п о д ч е р к и в а е т  в аж н о с т ь  
н е з а в и с и м о с т и  м н е н и й  п ри  и зу ч е н и и  п р о б л е м ы . Н ео б х о д и м о  т а к ж е  у ч и ты 
в а т ь , ч т о  п р и м е н я т ь  н е к о то р ы е  м е т о д и к и  м о ж е т  т о л ь к о  с п е ц и а л и с т  и л и  н е 
з н а к о м ы й  д л я  о п р а ш и в а е м ы х  ч е л о в е к , ч т о б ы  н е й т р а л и з о в а т ь  в л и ян и е  и л и  
п о р о й  д а ж е  д а в л е н и е  зн а к о м о г о  д л я  и с п ы т у е м ы х  п ед агога .

4. П р и  и зу ч ен и и  р е зу л ь та ти в н о с ти  в о сп и тате л ьн о й  р а б о ты  в  ш коле 
о с о б е н н о  в аж н о  п р ед у с м о т р е ть  в о зм о ж н о с т ь  к а к  к ач ес тве н н о го , т а к  и  к о л и 
ч е ств ен н о г о  а н а л и за  п о л у ч ен н ы х  д ан н ы х . В  эт и х  ц ел я х  н у ж н о  п род ум ать 
к о н к р ет н ы е  п о к азат е л и , с п о с о б ы  и х  ф и к си р о в ан и я , и х  м а т е м а т и ч ес к у ю  о б 
ра б о тк у . М е т о д и к и  д о л ж н ы  б ы т ь  д о ст а т о ч н о  п р о сты м и  и  н е  тр еб о в ат ь  гр о 
м о зд к и х  п р о ц ед у р  д л я  об р аб о тк и  и  и н тер п р ета ц и и  п о л у ч ен н ы х  р е зул ь татов . 
П о л е з н о  с о ст ав и ть  сп е ц и а л ьн ы е  т а б л и ц ы , д о ст у п н ы е  д л я  в о сп р и я т и я  д етей  
и  в зр о с л ы х , гд е  е ж его д н о  ф и к си р у ю тся  о с н о в н ы е, н аи б о л ее  в а ж н ы е  д ан н ы е  
« с р езо вы х »  и сс л ед о в ан и й .

5. О б ъ е к т и в н о с т ь  и н ф о р м а ц и и , е е  с р а в н и м о с т ь  в о зм о ж н ы  в  то м  с л у 
ч а е , е с л и  о б е с п е ч и в а е т с я  с и с тем ат и ч н о с т ь  и зу ч е н и я  р е зу л ь т а т о в  в о с п и т а 
те л ь н о г о  п р о ц е с с а . Д л я  это г о  н у ж н о :

а )  п р о в е д е н и е  « с р езо вы х »  и с с л е д о в а н и й  в  о д н о  и  т о  ж е  в р е м я  у ч е б н о 
г о  год а;

б )  с о б л ю д е н и е  о п р ед е л е н н о й  п ер и о д и ч н о сти  и зу ч е н и я  (о д н и  п о к аза 
т е л и  ц е л е с о о б р а з н о  ф и к си р о в ать  е ж ем ес я ч н о , д р у г и е  -  е ж е г о д н о , т р е т ь и  -  
ч е р ез  2 -3  го д а);

в )  о б е с п е ч е н и е  п р ее м с тв ен н о сти  в  и сп о л ь зо в ан и и  д и аг н о ст и ч е ск о г о  
и н с т р у м е н т а р и я  и сс л ед о в ан и я .

6 . С и с т ем ати ч н о с т ь  и зу ч ен и я  с о ст о я н и я  в о сп и т ат е л ь н о й  с и с тем ы  п р е 
д у см ат р и в ае т  е го  п л ан ов ость , к о то р ая  п о м о г а ет  с о б л ю д ат ь  ч у в с тв о  м еры  
в  о р г ан и зац и и  и сс л ед о в ан и й  в  к ол л ек т и в е , ч т о б ы  н е  п ер е г р у ж ать  п ед агогов , 
ш к о л ь н и к о в  и  и х  род и тел ей .

7. С л о ж н о с т ь  и зу ч ае м о го  п р о ц е с с а  тр е б у е т  п р о в е д е н и я  о п р о с а  п о  о д 
н о й  и  т о й  ж е  п р о б л е м е  со  в се м и  у ч а с т н и к а м  п е д а го г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а  -  
п е д а го г а м и , у ч а щ и м и с я , р о д и те л я м и . С т е п ен ь  с х о д с т в а  и х  с у ж д е н и й , м н е 
н и й , о ц е н о к  о б е с п е ч и в а е т  б о л ьш у ю  о б ъ е к т и в н о с т ь  и н ф о р м а ц и и  и  в ы во д о в .

8. П р и  о тб о р е  с о д е р ж а н и я  и  с п о с о б о в  и зу ч ен и я  с о с т о я н и я  и  р е зу л ь т а 
т о в  в о с п и т а т е л ь н о г о  п р о ц ес са  в аж н о  у ч и т ы в а т ь , ч то  б о л ь ш и н с т в о  м ето д и к



п о зв о л я ю т  з а ф и к с и р о в а т ь  н е  о д и н , а  н е с к о л ьк о  п ок азате л ей . Т ак , п р и  с о 
с та в л ен и и  « с р е з о в ы х »  а н к е т  в к л ю ч аю тся  в о п р о сы  н а  о п р е д е л е н и е  п с и х о 
л о г и ч е с к о й  а тм о с ф е р ы  в  к о л л ек т и в е , в за и м о д е й с т в и я  ч л е н о в  к о л л е к т и в а , 
в о с п и т а н н о с ти  и  а к т и в н о с т и  д ете й . К о н е ч н о , к аж д ая  ш к о л а , к о л л е к т и в  
и м е ю т  с в о ю  с п е ц и ф и к у , п о это м у  п р и  и зу ч ен и и  р е зу л ь та то в  в о с п и т а т е л ь 
н ой  р а б о т ы  ц е л е с о о б р а з н о  и с п о л ь зо в а т ь  м ето д и к и , а д е к в а т н ы е  о с о б е н н о 
стям  п е д а го г и ч е с к о г о  п р о ц ес са  в  у ч е б н о м  зав ед ен и и .

9. И зу ч е н и е  р е зу л ь та т о в  в о сп и тан и я  в ш к о л е  б у д е т  б о л е е  п л о д о т в о р 
н ы м , е с л и  о с у щ е с т в л я е т с я  у п р а в л е н и е  д и а г н о с т и ч е с к о й  д ея т е л ь н о с т ь ю . 
П р еж д е  в се г о  в  р е ш е н и и  д а н н о г о  в о п р о са  д о л ж н а  п р о я в и ть  з а и н т е р е с о в а н 
н ость  а д м и н и с т р а ц и я  ш к о л ы . О н а  п о д б и р а ет  гр у п п у  с п е ц и а л и с т о в , к о т о 
ры е м о гл и  б ы  о р г а н и з о в а т ь  с и с т ем ати ч е ск о е  и  п л ан о м ер н о е  и зу ч е н и е  с о 
стоян и я  и  р е зу л ь та т о в  в о с п и т а т е л ь н о г о  п р о ц ес са . А д м и н и с т р а ц и я  о п р е д е 
л я ет  зак аз , н а п р а в л я е т  и р е гу л и р у е т  р а б о т у  это й  гр у п п ы . В  т о  ж е  в р е м я  р у 
к о в о д ств о  ш к о л ы  с тр е м и т с я  в к л ю ч и ть  в  и сс л ед о в ат е л ь с к у ю  д е я т е л ь н о с т ь  
всех у ч и т е л е й  ш к о л ы , ч т о  с п о с о б с т в у е т  п о в ы ш ен и ю  и х  с у б ъ е к т н о й  р о л и  
в п о стр о е н и и  и  р а зв и т и и  в о с п и т а т е л ь н о г о  п р о ц ес са  у ч е б н о г о  з ав ед е н и я . 
К л ассн ы е  р у к о в о д и т е л и , о р г а н и з а т о р ы  п р о в о д и м о й  р а б о т ы  о с в а и в а ю т  р а з 
л и ч н ы е  м е т о д ы  и зу ч ен и я  у ч а щ и х с я  и  к о л л ек т и в а , с п о с о б ы  а н а л и за  м а т е 
р и ал ов  и сс л ед о в ан и я  в о с п и т а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  в  п е р в и ч н ы х  к о л л е к т и в а х .

С о б л ю д е н и е  п ер е ч и сл е н н ы х  т р е б о в а н и й  п о зв о л я е т  в ы п о л н и т ь  с л о ж 
н ую  д и а г н о с т и ч е с к у ю  р а б о ту  к ач е с т в е н н о , к о р р ек тн о  и  б ез  л и ш н и х  за т р а т  
в р ем ен и  и  с и л  [31].

З а д а н и я  д л я  с а м о к о н т р о л я

1. О х ар а к т е р и з у й т е  н а  о с н о в е  к о н ц е п ц и и  М .И . Р о ж к о в а  с у щ н о с т ь  
п р о ц ес са  с о ц и а л и зац и и .

2 . Н а з о в и т е  п р и н ц и п ы  в о сп и тан и я , у с л о в и я  и х  р е а л и за ц и и  и  п р а в и л а  
о с у щ е ст в л ен и я  п р а к т и ч е с к о й  п ед а го г и ч е ск о й  д е я т е л ь н о с т и  в с о о т в е т с т в и и  
с к о н ц е п ц и е й  М .И . Р о ж к о в а .

3 . П о я с н и т е , к ак  В ы  п о н и м а е т е  м ето д и ч ес к и е  с о в е ты  М .И . Р о ж к о в а .
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Т е м а  7. Ф о р м и р о в а н и е  о б р а з а  ж и з н и , д о с т о й н о й  Ч е л о в е к а

Э та  к о н ц е п ц и я  в о ш л а  в  п е д а го ги ч е ск у ю  т е о р и ю  и  п р а к т и к у  в м е сте  
с и м е н е м  ее  с о зд а т е л я  -  Н а д е ж д ы  Е г о р о в н ы  Щ у р к о в о й , и зл о ж и в ш е й  о с 
н о в н ы е  к о н ц е п т у а л ь н ы е  п о л о ж е н и я  в  к н и ге  « О б р а з  ж и з н и , д о с т о й н о й  Ч е
л о в ек а , и  е г о  ф о р м и р о в а н и е  у  ш к о л ь н и к а »  [37].

К о н ц еп ц и я  у ж е  в  с ам о м  н азв ан и и  гл у б о к о  ф и л о со ф и ч н а. О б р а з  ж и зн и  — 
эт о  н е  т о л ь к о  р е ш а ю щ и й  с о ц и а л ь н о -п с и х о л о ги ч е ск и й , н о  и  б ы ти й н ы й  
к о м п о н е н т  с та н о в л е н и я  л и ч н о ст и . Н а  с а м о м  д е л е , « о б р а з  ж и з н и , д о с т о й 
н о й  Ч е л о в е к а»  -  э т о  б ы ти е  ч е л о в е к а  в м и р е , р у к о в о д с т в у ю щ е г о с я  о т н о ш е 
н и е м  к  м и р у  с в о и м и  р о д о в ы м и  к а ч е с т в а м и  -  с тр е м л ен и ем  к  и с т и н е , д о б р у  
и  к р ас о те .

П о  м н е н и ю  Н .Е . Щ у р к о в о й , о б р а з  ж и зн и  -  э т о  н о в о о б р а зо в а н и е  ч е л о 
в ек а , у ж е  п р о ж и в ш е г о  к ак о й -то  п е р и о д  ж и зн и , и м е ю щ е г о  н е к о т о р ы й  ря д  
в о с п р и н и м а е м ы х  о б ъ е к то в , с о б ы ти й , с и ту а ц и й , я в л е н и й ; ч е л о в е к а , с п о с о б 
н о г о  о б о б щ и ть  э т о т  р а д , с о зд а т ь  н ек о т о р у ю  и е р а р х и ч е с к у ю  с т р у к т у р у  р а з 
н о о б р а з н ы х  п р о я в л е н и й  ж и зн и .

П о н я т и е  « в о с п и т а н и е »  Н .Е . Щ у р к о в а  о п р е д е л я е т  в о с п и т а н и е  к а к  ц е 
л ен а п р а в л е н н о е , о р г ан и з о в а н н о е  п р о ф е с с и о н а л о м -п е д а г о г о м  в о сх о ж д е н и е  
р е б е н к а  к  к у л ь т у р е  с о в р е м е н н о го  о б щ е ст в а , к а к  р а зв и т и е  с п о с о б н о с т и  
ж и т ь  в  н е м  и  с о зн ате л ь н о  с тр о и т ь  с в о ю  ж и з н ь , д о с т о й н у ю  Ч е л о в е к а .

У ж е  в  с а м о м  о п р ед е л е н и и  и ск л ю ч е н а  « ф о р м и р у ю щ ая »  и  « в о зд е й с т 
ву ю щ а я»  п о зи ц и я  в о сп и тател я . З а  н и м  н е  п р и зн а етс я  п р а в а  в о зд е й с тв о в а т ь , 
ф о р м и р о в а т ь  и  т е м  б о л ее  ф о р м о в а ть  у ч е н и к а . Ф о р м и р у етс я  о б р а з  ж и зн и , 
с о зд аю т с я  у с л о в и я  во сх о ж д е н и я  р е б е н к а  к  ку л ьту р е . И  г л а в н о е  и з  э т и х  у с 
л о в и й  -  у ч и те л ь -во с п и та т ел ь  к а к  « п р ед ъ я в и т ел ь  к у л ьт у р ы » . В  э т о м  о п р ед е 
л ен и и  в о сп и тан и я  з ал о ж е н  п р и н ц и п  с у б ъ ек т н о ст н , о р и ен ти р у ю щ и й  в се х  
с у б ъ ек т о в  в о сп и тат е л ьн о го  п р о ц ес са  н а  с во б о д н ы й  в ы б о р  н р ав с тв е н н о й  п о 
зи ц и и , н а  о тв ет с т в е н н о ст ь  з а  э т о т  в ы б о р , н а  с о зн ате л ьн о с ть  и  т в о р ч ес т в о .

Ц е л ь  и  п р и н ц и п ы  в о с п и т а н и я .  П о  м н е н и ю  Н .Е . Щ у р к о в о й , ц ел ь  
в о сп и т ан и я  -  эт о  л и ч н о сть , с п о с о б н а я  с тр о и ть  с в о ю  ж и з н ь , д о с т о й н у ю  Ч е 
л о в ек а . « Ц е л ь  в о сп и тан и я , -  с ч и т ае т  Н .Е . Щ у р к о в а , -  д о л ж н а  н о с и т ь  о б 
щ и й  х а р а к т е р , д о п у ск аю щ и й  б ес к о н е ч н о с т ь  и н д и в и д у а л ь н ы х  м н о г о о б р а 
зи й , т а к , ч т о б ы  р а зв и т ая  л и ч н о с т ь  с о х р ан я л ас ь  во  в се й  ее  н е п о в т о р и м о с т и  
и  с в о е о б р а зи и  в  ш и р о к о м  к о р и д о р е  к у л ьту р ы , н о  т а к , ч т о б ы  и н д и в и д у а л ь 
н о е  с в о е о б р а з и е  н и  в  к о ем  с л у ч а е  н е  с в о д и л о сь  к  в а р в а р с т в у  п ещ ер н о г о  
о р г а н и ч е с к о г о  ч е л о в е к а »  [37].

Л и ч н о с т ь .  С о ц и а л ь н о е  л и ц о  ч е л о в е к а . Ч е л о в е к  с та н о в и т с я  л и ч н о 
с ть ю , к о г д а  в м е н я е т  с еб е  о б я за н н о с ти  и  о тв еч а ет  з а  н и х , к о г д а  р е ф л е к с и 
р у е т , о с о зн а е т , о ц ен и в ае т , п о н и м а е т  с еб я  и  д р у г и х . К о г д а  о б р е т а е т  с п о с о б 
н о сть  р е а л и зо в а т ь  с в о и  п р и р о д н ы е  с и л ы  и  за д а т к и , к о г д а  р е а л и з у е т  с еб я  
в  с о о тв е т с т в и и  с о  с во и м  п р ед н азн ач ен и ем , к о г д а  и с п о л н я е т  м и с с и ю  Ч е л о 
в е к а  н а  З е м л е . Э то  и  е сть  т а  в ы со т а , на  к о т о р о й  ч е л о в е к  м о ж е т  н а з ы в а т ь с я



с у щ е с т в о м  р а зу м н ы м , о б л ад аю щ и м  и н т е л л ек ту а л ьн ы м и  с п о с о б н о с т я м и  
( h o m o  sa p ien s ).

Д р у г и м  ц ел е в ы м  б л о к о м  в  к о н ц е п ц и и  Н .Е . Щ у р к о в о й  я в л я е т с я  м о 
р а л ь н а я  с о с т а в л я ю щ а я  ц ел и  в о сп и тан и я . Ч е л о в е к  е ст ь  с у щ е ст в о  м о р а л ь 
н о е , о б л а д а ю щ е е  с п о с о б н о с т ь ю  б ы т ь  н р ав с т ве н н ы м  (h o m o  m o ra l is ) . П о  с у 
т и , это  д у х о в н ы й  с те р ж е н ь  л и ч н о с т и . Л и ч н о с т ь  п р е д с та е т  к а к  н о с и т е л ь  
б л аг а , д о б р а , к  т о м у  ж е  п р еи с п о л н е н н а я  эн е р ги е й  т в о р и ть  д о б р о .

Т в о р ч е с к а я  с о с т а в л я ю щ а я .  Ч е л о в е к  -  с у щ е ст в о  с о зи д ат е л ьн о е , о б 
л а д а ю щ е е  с п о с о б н о с т ь ю  тв о р и ть  н еч то , ч е г о  не  с о зд ал а  п р и р о д а .

Т а к и м  о б р а з о м , в  ц ел и  в о сп и тан и я  зак л ю ч ен о  т р и е д и н с т в о  р а зу м н о го , 
д у х о в н о г о  и  т в о р ч ес к о г о . И  то л ь к о  в  с л у ч ае  д о ст и ж е н и я  л и ч н о с т ь ю  это г о  
тр и е д и н с т в а  о н а  о к а з ы в а е тс я  в  с о ст о я н и и  с тр о и ть  ж и зн ь , д о с т о й н у ю  Ч е л о 
в ек а . У  т а к о й  ж и з н и , к а к  у ж е  о тм еч а л о сь , е сть  т р и  о с н о в а н и я  -  и с т и н а , 
д о б р о  и  к р ас о та .

Ж и з н ь , д о ст о й н ая  Ч е ло в е к а , — э т о  ж и зн ь , п о стр о е н н а я  н а  И с т и н е , Д о б 
р е  и  К р а со т е . О н а  п р е д о с т а в л я е т  ч е л о в е к у  в о зм о ж н о с т ь  о б р ес т и  с в о ю  р о 
д о ву ю  ч е л о в е ч е с к у ю  с у щ н о сть : р е а л и зо в а т ь  с еб я  к а к  h o m o  sa p ie n s , о с у щ е 
с тв и ть  в  с е б е  с п о с о б н о с ть  б ы т ь  h o m o  c re a tu s , п р о я в и т ь  с еб я  к а к  h o m o  m o 
ralis.

В  ч и с л е  о с н о в о п о л аг а ю щ и х  п р и н ц и п о в  п ед а го г и ч е ск о й  д ея т е л ь н о с т и
Н .Е . Щ у р к о в а  н азы в а ет  с л е д у ю щ и е:

1) п р и н ц и п  о р и ен т а ц и и  н а  с о ц и а л ь н о -ц е н н о с т н ы е  о тн о ш е н и я , п р е д п и 
с ы в а ю щ и й  п ед а го г у , в ск р ы в а т ь  п о в се д н е в н у ю  п р е д м е т н у ю  с и т у а ц и ю , о б 
н ар у ж и в а я  з а  с о б ы т и я м и , д ей с тв и я м и , с л о в а м и , п о с т у п к а м и , а  т а к ж е  п р е д 
м ета м и  и  в ещ ам и  ч е л о в е ч е ск и е  о тн о ш е н и я  и  ц е н н о сти  н а  у р о в н е  с о в р е 
м ен н о й  к у л ьту р ы ;

2 )  п р и н ц и п  с у б ъ е к т н о с т и , п р ед п о л аг а ю щ и й  н еу к л о н н о е  с о д е й с т в и е  
п ед а го г а  р а зв и т и ю  у  р е б е н к а  с п о с о б н о с ти  б ы т ь  с у б ъ ек то м  с о б с т в е н н о го  
п о в ед ен и я , д е я т е л ь н о с т и  и  в  и то ге  с в о е й  ж и зн и ;

3 )  п р и н ц и п  п р и н я т и я  р е б е н к а  к ак  д а н н о с т и , о зн а ч а ю щ и й  п р и зн а н и е  
п р ав а  у ч е н и к а  н а  у в а ж е н и е  е го  л и ч н о с т и , и сто р и и  ж и зн и , п р и зн а н и е  о с о 
б ен н о сте й  и  у р о в н я  р а зв и т и я  н а  д а н н о м  эт а п е  е го  и н д и в и д у а л ь н о й  ж и з н и , 
а  с л е д о в а т ел ь н о , и  п р и зн а н и е  п р а в а  р е б е н к а  н а  д а н н о е  п о в ед ен и е  и  п р о и з 
в о д и м ы й  и м  в ы бор .

С о д е р ж а н и е  в о с п и т а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а . Е го  о с н о в у  с о с т а в л я ю т  т а 
к и е  н а п р а в л е н и я , к а к  ф и л о со ф и ч ес к о е , д и ал о г и ч ес к о е  и  э т и ч е с к о е  в о с п и 
тан и е .

Ф и л о с о ф и ч е с к о е  в о с п и т а н и е  -  это  в о сп и тан и е  н а д с и т у а т и в н о г о  м ы ш 
л е н и я , с п о с о б н о с т и  к  о б о б щ е н и я м , ч т о б ы  р е б е н о к  м о г  за  ф а к т о м  в и д е т ь  
я в л е н и я  ж и з н и , з а  я в л е н и е м  зак о н о м е р н о сти , а  з а  з а к о н о м е р н о с т я м и  « р а с 
п о зн а в а т ь  о с н о в ы  ч е л о в е ч е с к о й  ж и зн и » .

Т о л ь к о  ф и л о с о ф и ч е с к о е  в о сп и т ан и е  м о ж ет  с о д е й ст в о в ат ь  с т а н о в л е 
н и ю  с у б ъ е к т а  п о с т у п к а , с у б ъ е к т а  ж и зн и , т .е . л и ч н о сти , с п о с о б н о й  к  с а м о 



с т о я т е л ь н о м у  в ы б о р у  ж и з н ен н о й  п о зи ц и и  и  о т д аю щ ей  с еб е  о т ч е т  в  т о м , 
к ак у ю  ж и з н ь  о н а  п ред п о ч и тае т .

С у б ъ е к т  -  эт о  х о зя и н  и  р а с п о р я д и т е л ь  с о б с тв е н н о й  ж и з н и . И  д е т и  
д о л ж н ы  п о н и м а т ь , ч то  е сть  р а зн ы е  л ю д и : од н и  « п л ы в у т  п о  те ч е н и ю »  и  
о к а з ы в а ю т с я  т а м , к у д а  з ан ес  и х  в ет е р  о б ст о я тел ь ст в ; д р у г и е  д е л а ю т  с во ю  
ж и з н ь  т а к о й , к а к о й  о н а  д о л ж н а  б ы т ь  п о  и х  п о н я ти я  и  п р е д с та в л е н и я м .

Ф и л о с о ф и ч е с к о е  в о сп и тан и е  к ак  раз  и  п р ед п о л аг а ет  ф о р м и р о в а н и е  
п о н я т и й  и  п р е д с та в л е н и й  о т ак о й  ж и зн и , к о то р ая  д о с т о й н а  Ч е л о в е к а , д о б 
р о д е т е л ь н о г о  и  в о л ев о го . Н о  о н о  в о зм о ж н о  т а м  и  то г д а , к о г д а  в се й  ж и з н е 
д ея т е л ь н о с т и  ш к о л ь н и к о в  у д а л о с ь  о б ес п еч и т ь  ф и л о с о ф и ч е с к у ю  н а п р а в 
л е н н о с т ь .

Н .Е . Щ у р к о в а  н а з ы в а е т  п я ть  м ето д и ч ес к и х  н а п р а в л е н и й , о б е с п е ч и 
в а ю щ и х  р е а л и за ц и ю  и д е й  ф и л о с о ф и ч е с к о г о  в о сп и тан и я  [31].

П е р в о е  -  о б н ар у ж е н и е  ц ен н о ст и  (зн а ч и м о г о  д л я  с е б я )  з а  п р ед м ет а м и , 
в ещ ам и , д е й с тв и я м и , с о б ы т и я м и , ф ак т а м и  и  я в л е н и ям и .

В т о р о е  -  п р е д ъ я в л е н и е  с о ц и а л ь н о -к у л ь т у р н о й  ц ен н о с т и  д е т я м  т а к , 
ч т о б ы  о н а  б ы л а  в о сп р и н я та  и м и  « в  с в о е м  п л ен и тел ь н о м  и  г л у б о к о м  з н а ч е 
н и и » .

Т р е т ь е  н а п р а в л е н и е  — н ах о д и ть  та к и е  ф о р м ы  в за и м о д е й с т в и я  с  д е т ь 
м и , к о т о р ы е  а к т и в и зи р у ю т  д у х о в н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  п о  ц ен н о с т н о м у  о с 
м ы с л е н и ю  ж и з н и , у ч а т  и ск у с ст в у  п о и с к а  с м ы с л а  ж и зн и , к о г д а  ю н ы е  г р а ж 
д а н е  за д у м ы в а ю т с я  о  с в о е м  п р ед н азн ач ен и и . Д л я  это г о  у ч и т е л я м  н у ж н о  
у м е т ь  р а с ш и р я т ь  с о ц и а л ьн ы й  к р у го зо р  в о сп и тан н и к о в , у м е т ь  п р е д ъ я в л я т ь  
и м  и с т о р и ч е с к и е  с о б ы т и я , с о ц и а л ь н ы е  за р и с о в к и , х у д о ж е с т в е н н ы е  о б р азы  
т а к , ч т о б ы  с о зд а в а л а с ь  б о г атая  п а л и т р а  с о ц и а л ьн ы х  я в л е н и й , и з  к о т о р ы х  
с т р о и т с я  п р е д с та в л е н и е  о  ж и зн и , д о с т о й н о й  Ч е л о в е к а . Д л я  эт о г о  н у ж н о  
у м е т ь  г о в о р и т ь  с  д е т ь м и  о  ж и зн и  д о ст у п н о , н о  в м е сте  с  т е м  -  в ы с о к о  и  ф и 
л о с о ф и ч н о , « п о ста в л я я »  и м  та к и м  о б р а з о м  д о с т о й н ы й  « м а т е р и а л »  д л я  т о 
го , ч т о б ы  с тр о и т ь  с о б с т в е н н у ю  д о р о г у  ж и зн и , д о ст о й н о й  Ч е л о в е к а .

Н а у ч а т ь  ш к о л ь н и к о в  и ск у с ств у  п о и ск а  с м ы сл а  ж и зн и  -  п р о ф е с с и о 
н ал ь н ы й  д о л г  и сти н н о го  в о сп и тател я . М а сс о в и к -за тей н и к  с д е л а т ь  э т о  н е  в 
со ст о я н и и , з а т о  м у д р о м у  н ас тав н и к у  это  п о  п лечу . Т а к о й  в о с п и т а т е л ь  в се г д а  
с та в и т  в о с п и тан н и к а  в  си ту а ц и ю  не то л ьк о  н р ав с тве н н о го  в ы б о р а , н о  и  в ы 
б о р а  л у ч ш ег о  себ я .

Т а к , в  п о в се д н е в н о й  ж и зн и  в  с о б ы т и и  с о  ш к о л ь н и к а м и  п е д а г о г  и с 
п о л ь зу ет  в с е  с п о с о б ы  и  п о в о д ы  д л я  а кц е н ти р о в а н и я  в н и м а н и я  д е т е й  н а  
ф о р м е  ц е н н о с т н о г о  о тн о ш е н и я  к  ж и з н и , у в л е к а я  и  о б у ч а я  д е т е й  о д н о в р е 
м ен н о .

Ч е тв е р т о е  м ето д и ч ес к о е  н а п р а в л е н и е  -  у п р аж н е н и е  д е т е й  в  о б щ е п р и 
н я т ы х  ф о р м а х  ц е н н о с т н ы х  о т н о ш е н и й  к  и ст и н е , д о б р у  и  к р а с о т е . Э т о  н е 
о б х о д и м ы й  ш а г  о т  « зн а ю »  к  «у м ею » . Е ст е с т в е н н о  п р е д п о л о ж и т ь , ч то  э т о  
н е  у п р а ж н е н и я  п о  ти п у  ф и зи ч е с к и х  в и с к у с ст в ен н о  с о зд а в а е м ы х  с и т у а ц и 
ях . Э т о  о р г а н и з а ц и я  в сей  ж и зн и  ш к о л ь н и к о в , в  к о т о р о й  д е т и  п о с т о я н н о  и



о с м ы с л е н н о  в с т у п а ю т  в  р е а л ь н ы е  о т н о ш е н и я  с ц ен н о ст я м и  и  в и д я т  з а  к а ж 
д ы м  п р е д м е т о м  и  я в л е н и е м  ч е л о в е к а . И зв е стн о , что  с ти х о в  о п р и р о д е  
не б ы в а е т . О н и  в с е г д а  о  т о м , что  в и д и т  и  ч у в с тв у е т  ч е л о в е к . С та н о в л е н и е  
ч е л о в е ч е с к о г о  в  ч е л о в е к е  п р о и с х о д и т , к о гд а  п о д р о сто к  у м е е т  в и д е т ь  «за  
с к а м ей к о й  з а б о т у  о  ч е л о в е к е , з а  р е п р о д у к ц и е й  -  о т р аж ен и е  с о зд а н н о й  х у 
д о ж н и к о м  к р а с о т ы , з а  д н е в н и к о м  -  о д и н  и з с п о с о б о в  к о н с т р у и р о в а н и я  
с о б с т в е н н о й  ж и з н и , а  з а  с т а р и к а м и  -  э та п  ж и зн и , н ео тв р а ти м о  н а с т у п а ю 
щ ий  д л я  к а ж д о г о  ч е л о в е к а» . Э т о  п у ть  о т  с о зн ан и я  к  с ер д ц у , а  о т  с е р д ц а  
сн ов а  к  с о зн а н и ю  [31; 37 ].

П я т о е  н а п р а в л е н и е  -  э т о  п о сто я н н о е  о с м ы сл е н и е  д е т ь м и  с в о и х  с в я зей  
с м и р о м , с в о е г о  « Я »  и  о б ъ е к т о в  в за и м о д е й с тв и я .

В с е  м ето д и ч ес к и е  н ап р а в л е н и я  с л и в а ю тс я  в е д и н ы й  п р о ц ес с  и  с т а н о 
вятся б ы т и е м  -  д у х о в н о й  ж и зн ью  в се х  вза и м о д е й с тв у ю щ и х  л ю д е й . Т ак  
п р ои схо д и т  то г д а , к о г д а  в с е  н ап р а в л е н и я  и м е ю т  е д и н ы й  и сто ч н и к  и  р е ш а ю т  
задачу  сти м у л и р о в а н и я  ш к о л ь н и к о в  к  ц ен н о ст н о м у  ос м ы сл е н и ю  ж и зн и .

Д и а л о г и ч е с к о е  в о сп и тан и е  -  это  с т и л ь  п ед а го г и ч е ск о г о  в за и м о д е й с т 
ви я, е сл и  х о т и те , с ти л ь  ж и з н и . Д и а л о г и ч е с к о е  в о сп и тан и е  -  э т о  о р г а н и з а 
ц и я  т а к о й  ж и зн и  в о сп и тан н и к а , к о г д а  о н  н ах о д и тся  в  п о ст о я н н о м  д и а л о г е  
с  сам и м  с о б о й , с  к ар ти н о й , к н и г о й , м у зы к о й , д р у г и м  ч е л о в е к о м  и  т .д . и  т .п .

Д и а л о г  с ам  п о  с еб е  т р е б у е т  д о с т а т о ч н о  в ы со к о го  у р о в н я  и н т е л л е к т у 
а льн ого  и  эм о ц и о н а л ь н о г о  р а зв и т и я , х о тя  с тр е м л ен и е  к  д и а л о г у  -  р о д о в о е , 
п р и р о д н о е  к ач ес т в о  ч е л о ве к а .

И н и ц и и р о в ат ь  д и а л о г и , в е с т и  и х , п о д д е р ж и в ат ь , д е л а т ь  е с т е с т в е н н ы 
м и и  н ео б х о д и м ы м и  у м е е т  у ч и т е л ь -п р о ф е с с и о н а л . Э то  п е д а го г , о б л а д а ю 
щ ий  д о ста то ч н ы м и  д у х о в н ы м и  р е с у р с а м и , к о т о р о м у  в о с п и т а н н и к  и н т е р е 
сен  так и м , к а к о й  о н  е с т ь , и  к о т о р ы й  п о н и м а ет , ч то  т о л ьк о  в  д и а л о г е  р о ж 
д ается  т о  эм о ц и о н а л ь н о е  и  с м ы с л о в о е  е д и н ст в о , б е з  к о т о р о го  н е в о з м о ж н о  
п ед а го ги ч е ск о е  в за и м о д е й с т в и е .

В  к н и г е  Н .Е . Щ у р к о в о й  « Т р и  п р и н ц и п а  в о сп и тан и я »  м о ж н о  н а й т и  и 
с п е ц и а л ьн ы е  у п р а ж н е н и я , р е а л и зу ю щ и е  д и ал о г и ч ес к о е  в о сп и т ан и е . Э то  
о р ган и зац и я  р а зм ы ш л е н и й  д е т е й  н а д  с о б с тв е н н ы м и  о щ у щ е н и я м и , п е р е ж и 
в ан и я м и , м ы с л я м и , д е й с т в и я м и . Э т о  с о о б щ е н и я  д ете й  о т о м , ч т о  п р о и зо ш 
ло с н и м и  з а  п о с л е д н и й  ч а с , д ен ь , м ес яц , ч е тве р т ь , год . В а ж н о  з а м е т и т ь , 
что т ак а я  р а б о т а  н е  д о л ж н а  н о с и т ь  о д н о р азо в ы й  хар ак т ер . А  у ч и т е л ь  не  
то л ьк о  н а у ч а е т  с в о и х  в о с п и т а н н и к о в  д и а л о г и ч е с к о м у  м ы ш л е н и ю , н о  п о 
л у ч а ет  п р е д с т а в л е н и е  о ф ен о м ен е , к о т о р ы й  о б р а з у е т  « с в я з н о с т ь  ж и з н и »  
то го  и л и  и н о г о  у ч е н и к а . О н  н ах о д и т  о т в е т  н а  в о п р о с , ч то  о б ъ е д и н я е т  р а з 
р о зн е н н ы е  ф а к т ы  ж и зн и  п о д р о с т к а  в  ц ел ь н о ст ь  п р ед с та в л ен и й  о  ж и з н и . 
С в я зн о с т ь  ж и з н и  -  я в л е н и е , ф е н о м е н  ф и л о со ф и ч ес к и й , н о  о н  д о л ж е н  б ы т ь  
в п е д а го г и ч е с к о м  о б и х о д е  у ч и т е л я  -  в  е го  тео р е т и ч ес к о м  а р с е н а л е  и  в 
п р ак ти к е . С в я з н о с т ь  ж и з н и  -  это  н ек а я  о с ь , н а  к о т о р у ю  с и с тем н о  н а н и з ы 
в аю тся  с о б ы т и я  ж и з н и . С в я з н о с т ь  ж и з н и  -  н ек и й  ф о к у с , к у д а  « с тя г и в а е т 
ся»  в с е , т а к  и л и  и н а ч е  с о о тн о с я щ е е с я  с ж и з н ь ю  [31].



Д и а л о г и ч е с к о е  в о сп и тан и е  м о ж е т  о с у щ е ств л я т ьс я  и  в  к о л л ек ти в н ы х  
д и с к у с с и я х , к о г д а , с л е д у я  п р и н я то й  л о ги к е , р а зв о р а ч и в а е т с я  а н а л и з  п р о 
б л е м ы , г д е  к а ж д о е  м н е н и е  в аж н о , гд е  к аж д ы й  ц ен е н  к а к  и н д и в и д у а л ь 
н о ст ь . Д и а л о г и ч е с к о е  в о сп и тан и е  н е  м о ж е т  и  н е  д о л ж н о  с та в и т ь  ц ел ь ю  
д о с т и ж е н и е  н ек о е г о  е д и н о м ы с л и я , « о б щ е го  з н а м ен ате л я » . В а ж е н  ф а к т  
« п о д в и н у в ш е г о с я »  с ам о со зн ан и я , в ы р аж е н и я  и  п о зн а н и я  с еб я , о б р ет е н и я  
с у б ъ е к т н о с т и , б ез  к о то р о й  о б р а з  ж и з н и , д о ст о й н о й  Ч е л о в е к а , с о ст о я ть с я  не 
м о ж е т . Ф о р м а м и  д и а л о г и ч е с к о г о  в о сп и т ан и я  м о гу т  с та ть  и  гр у п п о в ы е  и г 
р ы , гд е  в аж ен  с в о б о д н ы й  в ы б о р , в  к о т о р о м  п р о и сх о д и т  о с м ы с л е н и е  с во и х  
и н т е р е с о в  и  ц е н н о с т н ы х  п р ед п о ч т е н и й , т .е ., п о  б о л ь ш о м у  с ч ет у , с еб я  к ак  
н о с и т е л я  в о л и  и  отн о ш е н и й .

П р и  о с у щ е с т в л е н и и  эти ч е ск о г о  в о сп и т ан и я  п е д а го г  « в о зв ы ш ае тс я  д о  
у ч е н и к а » , д о  т о й  в ы со к о й  эт и к и , к о г д а  в о сп р и я т и е  р е б е н к а , в за и м о д е й 
с тв и е  с  н и м  в ы ст р а и в а ю т с я  в  ш и р о к о м  р у с л е  « ч е л о в е к  — че л о в е к »  и  у ч е н и к  
п р и н и м а е т с я  у ч и т е л е м  « р а в н ы м  с еб е» : н е  р а в н ы м  п о  о п ы ту  ж и зн и , у р о в н ю  
о б р а з о в а н и я  и  т .п ., а  р а в н ы м  п о т о м у , ч то  у ч е н и к  — Ч е л о в е к  и  с  н и м  в о з
м о ж н о  ц е н н о с т н о -с м ы с л о в о е  е д и н ств о .

Н а  с а м о м  д е л е  э т о  п р и н ц и п и ал ь н а я  п е д а го г и ч е с к а я  п о зи ц и я : че л о ве к  
(н а ш  в о с п и т а н н и к )  -  в се г д а  ц е л ь  и  н и к о г д а  ср ед ств о . Н а п р и м е р , н ел ь зя  
к р и ч а т ь  н а  в о с п и т а н н и к а , п о то м у  ч т о  о н  ч е л о ве к ; н ел ь зя  со р и т ь , п о р ти ть , 
л о м а т ь  ч т о -л и б о , п о то м у  ч то  за  в сем  эти м  -  тр у д  ч е л о ве к а .

О б р а з  ж и з н и , д о сто й н о й  Ч е л о в е к а , н е  м о ж е т  с ф о р м и р о в а т ь с я , е сл и  
у  п о д р о с т к а  н е  р а зв и т о  ф и л о со ф и ч ес к о е  о т н о ш е н и е  к  Ч е л о в е к у  к а к  к  « н а и 
в ы с ш е й  ц е н н о с т и , е с л и  н е т  м и р о в о ззр е н ч ес к о г о  в и д е н и я  Ч е л о в е к а  к а к  д и  гя 
п р и р о д ы  и  к у л ь ту р ы , к а к  с о зи д ат е л я  и  т в о р ц а  в се го , ч т о  н ас  о к р у ж а ет » .

Э т и ч ес к и й  х а р ак т ер  в о сп и т ан и ю  п р и д а ю т  в за и м о о щ у щ е н и е  и  в за и м о 
д е й с тв и е , в ы р а ж а ю щ и е с я  в  т о м , ч т о  п ед а го г  п р и н и м а е т  в о с п и т а н н и к а  к ак  
д а н н о с т ь  и , в  с в о ю  о ч е р ед ь , р е б е н о к  то ж е  п р и н и м а е т  у ч и т е л я  к а к  д ан н о ст ь . 
П о н и м а н и е  и  п р и н я т и е  р е б е н к а  -  у ж е  ф ак т  в о сп и тан и я . И  э т о  в о в с е  н е  п о 
п у ст и те л ь ств о  г р у б о с т и , р асп у щ е н н о ст и , л ен о с т и , н е у в а ж и т е л ь н о с т и  в  а д 
р е с  д р у г о го  ч е л о ве к а .

В  п р о ц е с с е  э т и ч е с к о г о  в о сп и тан и я  р е б е н к а  п р и у ч а ю т  к  т о м у , ч т о  у  н е 
го  е сть  за п р е т ы , т аб у , н о  так и х  за п р е т о в  н ем н о го  -  в се г о  д в а : н е л ь зя  п о с я 
гать  н а  д р у г о го  и  н ел ь зя  н е  р а б о т а т ь  [37].

H .Е . Щ у р к о в а , о п р е д е л я е т  о с н о в н ы е  н а п р а в л е н и я  м ы с л и  и  п е д а го г и 
че ск и х  д е й с т в и й  в  э т и ч е с к о м  в о сп и тан и и  ш к о л ь н и к о в .

I . У в а ж е н и е  л и ч н о сти  у ч а щ е г о ся  в н е  зав и с и м о с т и  о т  е г о  п о л о ж е н и я , 
у с п е х о в , в н еш н ег о  п о р тр ета , с та т у са  в  к о л л ек ти в е , с е м е й н о й  п р и н а д л е ж 
н о ст и , ф и зи ч е с к и х  и  п с и х и ч е с к и х  ос о б е н н о с тей .

2. О п о р а  н а  н ал и ч н ы е  д о с т о и н с т в а  л и ч н о сти . В с е г д а  и с х о д и т ь  и з  т о г о , 
ч т о  в  м а л о м  и л и  б о л ьш о м  эти  д о с т о и н с т в а  е ст ь  у всех . У ч и т е л ь  ж е  п р и зв а н  
за м е ч а т ь , в и д е т ь  э т и  д о с т о и н с т в а  и  о г л аш ат ь  и х  п е р е д  в се м и . Э т о  п е д а г о 
ги ч ес к и й  п о с т у л а т  в се х  г у м а н и сти ч е ск и  о р и е н т и р о в а н н ы х  п ед а го г о в :



о  д о с т о и н с т в а х  г о в о р и т ь  п о ст о я н н о  и  гр о м к о  -  о  н ед о с та тк ах  н е  го в о р и ть  
и л и  то л ь к о  т и х о , « н а  у ш к о » , к ак  э т о  у м ее т  д ел а т ь  Ш .А . А м о н а ш в и л и  [31].

3 . О б щ е е  п р и н я т и е  и н д и в и д у а л ьн о с ти , ч е л о в е ч е ск о й  н еп о х о ж е ст и , 
в ед ь  н е  т а к о й , к а к  я ,  -  н е  о з н а ч а е т  п л о х о й .

Ч т о б ы  п р о ц е с с  ф о р м и р о в а н и я  о б р а з а  ж и зн и , д о с т о й н о й  Ч е л о в е к а , 
о с у щ е ст в л я л ся  ц е л е н а п р а в л е н н о  и  эф ф е к ти в н о , Н .Е . Щ у р к о в а  п р е д л а г а е т  
п ед агогам  и с п о л ь зо в а т ь  в  в о сп и тат е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  с о зд а н н у ю  ею  
П р о гр ам м у  в о с п и т а н и я  ш к о л ь н и к а . В  П р о г р а м м е  о п р ед е л е н ы  п е д а го г и ч е 
ски е з а д а ч и -д о м и н а н т ы  в  р а б о т е  с  у ч а щ и м и ся  в с о о тв е тств и и  с  и х  в о зр а с 
том , а т ак ж е  с о д е р ж а н и е , ф о р м ы  и  м ето д ы  в за и м о д е й с тв и я , с п о с о б с т в у ю 
щ ие и х  р е ш е н и ю . Т а к и м и  з а д а ч а м и  я в л я ю т с я  с л е д у ю щ и е:

-  ф о р м и р о в а н и е  ц ен н о ст н о г о  о тн о ш е н и я  к  П р и р о д е  к ак  о б щ е м у  д о м у  
чел овечества;

-  ф о р м и р о в а н и е  п р ед с та в л ен и й  о  ч е л о ве к е  к а к  с у б ъ е к т е  ж и зн и  и  н а и 
в ы сш ей  ц е н н о сти  н а  Зе м л е ;

-  ф о р м и р о в а н и е  ц е н н о с т н о г о  о тн о ш е н и я  к  с о ц и а л ь н о м у  у с тр о й с тв у  
чел о ве ч е ск о й  ж и зн и ;

-  ф о р м и р о в а н и е  о б р а з а  ж и зн и , д о сто й н о й  Ч е ло в е к а ;
-  ф о р м и р о в а н и е  ж и з н е н н о й  п о зи ц и и , р а зв и т и е  с п о с о б н о с т и  к  и н д и 

в и дуал ьн ом у  в ы б о р у  ж и з н е н н о го  п у ти .
М е х а н и з м  ф о р м и р о в а н и я  о б р а з а  ж и з н и ,  д о с т о й н о й  Ч е л о в е к а .

Н .Е . Щ у р к о в а  у к азы в ае т  н а  п о сте п ен н о е , п о ш а г о в о е  д в и ж ен и е . Л о г и к а  а в 
то р а  так о в а ; с п о с о б н б с ть  о со зн ан и я , о ц ен о ч н о й  р е ф л е к с и и , о п р е д е л е н и е  и 
п ри няти е  о б р аза  ж и зн и  т р е б у ю т  о п р е д е л е н н о й  и н т е л л е к т у а л ь н о й , д у х о в 
ной  и  д у ш е в н о й  зр ел о с ти , т о г о , ч т о  в ы л и в а ет с я  в  ж и зн ен н ы й  о п ы т  [3 1 ; 37].

П ер в ы й  ш аг , к о т о р ы й  д е л а ю т  у ч и т е л ь  н а ч а л ь н ы х  к л а с с о в  и  е го  в о с п и 
т а н н и к и -п е р во к л а сс н и к и , -  э т о  ф о р м и р о в а н и е  о т н о ш е н и я  к  п р и р о д е  к ак  
об щ ем у д о м у  ч е л о ве ч е ств а .

У ч ащ и ес я  2 -4 -х  к л ас со в  в  с о п р о в о ж д е н и и  у ч и т е л я  и с е г о  п о м о щ ь ю  
п од ни м аю тся  н а  в то р у ю  ступ ен ьк у , ч т о б ы  п о н ять  и  п р и н я ть  н о р м ы  к у л ь
турн ой  ж и зн и . Э т и х  н о р м  в ел и к о е  м н о ж ес тво , н о  у в се х  ед и н о е  ос н о в а н и е  -  
и сти н а, д о б р о  и  к р а с о т а . У ч ащ и ес я  2 -4  к л а с с о в  у ж е  в  с о ст о я н и и  п он ять : 
есл и  я  н есу  л ю д я м  с в о и м и  с л о в а м и  и  п о сту п к ам и  и сти н у , д о б р о  и  к р ас о ту , 
значи т, я  с л е д у ю  н о р м а м  к у л ь ту р н о й  ж и зн и .

Т р ет ь я  с ту п е н ь  т а ,  н а  к о т о р у ю  п о д н и м аю тс я  у ч а щ и е ся  5 -6  к л ассов . 
С о д е р ж ат е л ьн о е  н а п о л н е н и е  это й  сту п е н и  д о в о л ь н о  с л о ж н о  и  ф и л о со ф и ч 
но, в ед ь  р е ч ь  и д е т  о ф о р м и р о в а н и и  п р ед с та в л ен и й  о  ч е л о в е к е  к а к  с у б ъ ек те  
ж и зн и  и  н а и в ы с ш е й  ц е н н о с т и  н а  З е м л е . Ч т о б ы  п о д н я т ь  д е т е й  н а  эт у  с т у 
п ен ь , у ч и т е л ю , в и д и м о , н е о б х о д и м о  у м е т ь  с ти м у л и р о в а ть  ш к о л ь н и к о в  
к  ц е н н о с т н о м у  о с м ы с л е н и ю  ж и зн и  ч е л о в е к а , е го  п р ед н азн ач ен и я .

У ч и т е л ю  м о ж е т  п о к аз ать ся , ч то  г о в о р и т ь  о  с то л ь  с л о ж н ы х  в ещ ах  с п я 
т и к л ас сн и к ам и  п р е ж д е в р е м е н н о . Н а  с ам о м  д е л е  э т о  н е  т ак , е сл и  у ч и т е л ь  
у м е е т  (сл о в ам и , д е л а м и , в  о б щ е н и и )  с о зд а т ь  с и ту а ц и и , к о гд а  в зр о с л ею щ и е



д е т а  з а д у м ы в а ю т с я  н а д  с м ы сл о м  с о б с тв е н н о й  ж и з н и , с в о е г о  п р е д н а з н а ч е 
н и я.

П о д н и м а я с ь  в м е сте  со  с в о и м  в о сп и т ат е л ем  н а  ч е т в е р т у ю  с ту п е н ьк у , 
у ч а щ и е с я  7 -8  к л ас со в  о б р ета ю т  ц ен н о стн о е  о т н о ш е н и е  к  с о ц и а л ь н о м у  у с т 
р о й ст в у  ч е л о в е ч е с к о й  ж и зн и . Э то  н о в ая  в ы с о т а  И  е сл и  п р ед ы д у щ и е  с т у 
п е н и  р а зм е щ а л и  н а ш и х  в о сп и тан н и к о в  в  м и р е  п р и р о д ы , в  м и р е  к у л ь т у р 
н ы х  ц ен н о с т е й , т о  т е п е р ь  м ы  с о п р о в о ж д а е м  и х  в  с о ц и а л ь н ы й  м и р , в м и р  
о т н о ш е н и й  л ю д е й . К а к  б ы т ь  у с п е ш н ы м ?  К а к  с т а т ь  с ч а с т л и в ы м ?  К а к  н а у 
ч и т ьс я  ж и т ь  с р е д и  л ю д е й  и с тр о и ть  с  н и м и  о т н о ш е н и я?  П о и с к  о т в е т о в  на  
э т и  в о п р о с ы  н е  о с т а в л я е т  п о д р о стк о в  р а в н о д у ш н ы м и .

Р е ш е н и е  в о зн и к а ю щ и х  ж и з н е н н ы х  п р о б л е м , р е ал и за ц и я , о с в о е н и е  
ц е н н о с т и  с о ц и а л ь н о й  ж и зн и  в  о п ы т е  р е а л ь н о г о  в за и м о д е й с т в и я  с о  с в е р ст 
н и к а м и , у ч и т е л я м и , р о д и те л я м и , д р у г и м и  л ю д ь м и , с п о с о б с т в у е т  д е й с тв и 
т е л ь н о м у  ф о р м и р о в а н и ю  ц е н н о с т н о г о  о тн о ш е н и я  к  с о ц и а л ь н о м у  у с тр о й 
с тв у  ч е л о в е ч е с к о й  ж и з н и , и  п о д р о стк и  го то в ы  п о д н я т ь с я  н а  п я ту ю  сту п е н ь  
(9 -1 0  к л ас сы ) и  с и н т е зи р о в а т ь  в с е  в о б р азе  ж и з н и , д о с т о й н о й  Ч е л о в е к а .

Ш ес тая  с ту п е н ь  -  э т о  10-11 к л ас сы . И д е т  ф о р м и р о в а н и е  ж и зн ен н о й  
п о зи ц и и , р а зв и т и е  с п о с о б н о с т и  к  и н д и в и д у а л ь н о м у  в ы б о р у  ж и зн ен н о го  
пути .

И н д и в и д у а л ь н о е  в о сх о ж д е н и е  р е б е н к а  к  к у л ь т у р е  п р о и с х о д и т , п о  у т 
вер ж д е н и ю  Н .Е . Щ у р к о в о й , б л а г о д а р я  у с п е ш н о м у  п р о т е к а н и ю  т р е х  в за и 
м о св я за н н ы х  п р о ц ес со в :

1) о с во е н и я  к а к  н ак о п л ен и я  зн ан и й  о  ч е л о ве к е  и  окр у ж а ю щ е м  е го  м ире;
2) у с в о е н и я  к а к  о в л ад ен и я  р е б е н к о м  н аб о р о м  к у л ь т у р н ы х  у м е н и й  и 

н ав ы к о в , н е о б х о д и м ы х  д л я  ж и зн и  в  с о в р е м е н н о м  о б щ е ств е ;
3 )  п р и с в о е н и я  к а к  и н т е р и о р и за ц и и  ц ен н о ст е й  ч е л о в е ч е с к о й  к у л ьту р ы .
Р е з у л ь т а т  ф о р м и р у ю щ е г о  в л и я н и я  э т и х  п р о ц е с с о в  н а  л и ч н о с т ь  р е б е н 

к а  а в то р  к о н ц е п ц и и  о б о зн а ч а е т  тр и а д о й : зн а ю  -  у м е ю  -  л ю б л ю . Д л я  с т а 
н о в л ен и я  о б р а з а  ж и зн и , д о с т о й н о й  Ч е л о в е к а , в аж н о  н а л и ч и е  в се х  тр ех  
э л е м е н т о в  и  с в я з е й  м еж д у  н и м и . Э т о  п р и н ц и п и ал ь н ы й  м о м е н т , и б о  н а  
п р ак т и к е  р е д к о  с ф о р м и р о в а н н о с т ь  эл е м е н то в  « зн а ю »  и л и  « у м ею »  р а с с м а т 
р и в а е т с я  к а к  о к о н ч ат е л ь н ы й , а  н е  п р о м е ж у т о ч н ы й  р е зу л ь т а т  в о с п и т а т е л ь 
н ой  д е я т е л ь н о с т и .

П р и в е д е м  п р о ст о й  п р и м е р . Б л а г о д а р я  в о с п и т а т е л ь н ы м  у с и л и я м  н аш и  
п о д о п е ч н ы е  зн а ю т , ч т о  м ес то  в о б щ е с т в е н н о м  т р а н с п о р т е  с л е д у е т  у с ту п а т ь  
л ю д я м , с та р ш и м  п о  в о зр а сту . И  ч то  с  т о г о , есл и  я  н е  у м ею  э т о  с д е л а т ь  у ч 
т и в о  и  к о р р е к т н о , т а к , ч т о б ы  ч е л о в е к , с  б л а г о д а р н о с т ь ю  и  д о б р ы м  н а 
с тр о е н и е м  « за н я л »  п р е д л о ж е н н о е  м есто . Я  зн а ю , я  у м е ю , н о  д е л а ю  э т о  о т  
с л у ч ая  к  с л у ч аю  л и б о  н е  д е л а ю  в о о б щ е . С та л о  б ы т ь , о с та н о в и т ь с я  д а ж е  на  
у р о в н е  « у м е ю »  н е л ь зя , и б о  э т о  то ж е  п р о м е ж у т о ч н ы й  р е зу л ь та т . В а ж н о , 
ч т о б ы  с о зн а т е л ь н о  и  эм о ц и о н а л ь н о  « с о зр е л а»  п о сто я н н ая  г о т о в н о с т ь  у с т у 
п а т ь  м ес то . П о зи ти в н о е  о тн о ш е н и е , есл и  х о т и т е , л ю б о в ь  к  с ти л ю  п о д о б н о 
г о  п о в ед ен и я  -  и  е с т ь  ре зу л ь та т , в о п л о щ е н н ы й  в  « л ю б л ю »  [31].



В о с х о ж д е н и е  р е б е н к а  к  ц ен н о стя м  к у л ьт у р ы  у с п е ш н о  п р о х о д и т  б л а 
го д ар я  « с о п р о в о ж д е н и ю » , у м ел о м у  р у к о в о д с т в у  п ед а го г и ч е ск и м  п р о ц е с 
сом . Н а  п р а к т и к е  э т о  о з н а ч а е т  п о  м н е н и ю  Н .Е . Щ у р к о в о й , у с п е ш н у ю  р е а 
л и за ц и ю  к л а с с н ы м  р у к о в о д и т е л е м  т р е х  о с н о в н ы х  ф ун к ц и й :

1) о б у с т р о й с т в о  ж и з н и  р е б е н к а  в  ш ко л е ;
2 )  о р г а н и з а ц и я  п р е д м е т н о й  д е я т е л ь н о с т и  р е б е н к а  и  у ч е н и ч е с к о г о  к о л 

л е к т и в а  в  ц ел о м ;

3 )  о р г а н и з а ц и я  д у х о в н о й  д е я т е л ь н о с т и  п о  о с м ы сл е н и ю  ж и з н и  [31].
Критерии и показатели эффективности воспитательного процесса.

Д ля о п р ед е л е н и я  э ф ф е к т и в н о сти  п р о ц е с с а  в о сп и тан и я  н е о б х о д и м о  с о п о с 
тав и ть д о с т и г н у т ы е  р е зу л ь та т ы  с  п о с т а в л е н н о й  ц ел ь ю . В  к а ч е с т в е  г л а в н о г о  
к р и тер и я  о ц е н к и  р е зу л ь та т и в н о с т и  в о с п и т а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  м о ж е т  в ы 
сту п и ть  в о с п и т а н н о с ть  у ч а щ и х с я  ее  и зм е н е н и я  и з  г о д а  в  го д . Е с л и  ц е л е 
в ы м  о р и ен ти р о м  в о сп и тан и я  я в л я е т с я  л и ч н о с т ь , с п о с о б н а я  с т р о и т ь  ж и з н ь , 
до ст о й н у ю  Ч е л о в е к а , т о , с л е д о в а т е л ь н о , о с н о в а н и я  т а к о й  ж и з н и  -  и с т и н а , 
д об р о  и  к р а с о т а  -  м о гу т  в ы п о л н и т ь  р о л ь  п о к а з а т е л е й  в о с п и т а н н о с ти  
ш кол ь н и ка .

Д л я  б о л е е  ц е л о с т н о го  и  д е т а л ь н о г о  а н а л и за  и  о ц е н к и  р е зу л ь та т и в н о 
сти  в о сп и т ат е л ьн о го  п р о ц е с с а  Н .Е . Щ у р к о в а  п р е д л а г а е т  и с п о л ь зо в а т ь  и  
так и е  п о к азате л и , как :

-  в н е ш н и й  о б л и к  реб е н ка ;
-  ф и зи ч е ск о е  и  п си х и ч е ск о е  р а зв и т и е  детей ;

-  и х  п о в ед ен и е;

-  к ач ес тв е н н о с т ь  р а зн о о б р а з н о й  д ея т ел ь н о сти ;

-  с п о с о б н о с ти  и  с ам о ч у в ств и е  д ет е й ;

-  ц е н н о стн ы е  п р ед п о ч т е н и я ;
-  о т н о ш е н и е  р е б е н к а  к  с в о е м у  Я .
Щ у р к о в а  п о д ч ер к и в ае т , ч т о  « в о сп и т ате л ь н ы й  р е зу л ь та т  -  э т о  м е р а  с о 

о тв етс тви я  р а зв и ти я  ц ен н о стн ы х  о тн о ш е н и й  р е б е н к а  и  е го  р а з н о с т о р о н н и х  
ф ун к ц и й , о б е с п е ч и в а ю щ и х  п о л н о ту  ч е л о в е ч е с к о й  ж и зн и , т о м у  у р о в н ю  
к ул ьтуры , к о то р о г о  д о с т и г л о  ч е л о в е ч е с к о е  о б щ е с т в о  н а  д а н н ы й  м о м е н т  
с воего  и ст о р и ч е ск о г о  р а зв и т и я »  [31 ; 37 ].

Задания для самоконтроля

1. О п и р а я с ь  н а  и д еи  Н .Е . Щ у р к о в о й , о х а р ак тер и з у й те  п р о ц е с с  с о ц и а 
л и зац и и .

2 . Н а з о в и т е  н а п р а в л е н и я , к о то р ы е , п о  м н е н и ю  Н .Е . Щ у р к о в о й , с о 
с та в л я ю т  о с н о в у  в о с п и т а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а , с о п о с т а в ь т е  и х  с  п р о ц ес со м  
с о ц и а л и з а ц и и  и  д а й т е  и м  к р ат к у ю  х а р ак тер и с ти к у .

3. П о я с н и т е , о п и р а я с ь  н а  и д е и  Н .Е . Щ у р к о в о й , ч то  В ы  п о н и м а е т е  п о д  
« о б р азо м  ж и з н и , д о с т о й н о й  Ч е л о в е к а»  и « с о п р о в о ж д е н и е м » .
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Тема 8. Воспитание ребенка как человека культуры

Д а н н а я  к о н ц е п ц и я  р а з р а б о т а н а  и зв е ст н ы м  р о с т о в с к и м  у ч е н ы м  а к а д е 
м и к о м  Е в ге н и е й  В а с и л ь е в н о й  Б о н д а р ев с к о й . Е е  о с н о в н ы е  п о л о ж е н и я  и з 
л о ж е н ы  в  у ч е б н о м  п о со б и и  « П ед аг о г и к а : л и ч н о с т ь  в  гу м а н и с т и ч е с к и  о р и 
е н ти р о в ан н ы х  тео р и я х  и  с и с т е м а х  в о сп и тан и я » , и зд а н н о м  в  М о с к в е  и  Р о с - 
т о в е -н а -Д о н у  в  1999  г ., и  в  с та т ь е  « С м ы сл ы  и  с тр а т е г и и  л и ч н о ст н о 
о р и е н т и р о в а н н о г о  в о с п и т а н и я » , о п у б л и к о в а н н о й  в 2 001  г . в  п е р в о м  н ом ере  
ж у р н а л а  «П е д а г о г и к а »  [31].

В ф у н д а м е н т  п о с т р о е н и я  к о н ц е п ц и и  в о с п и т а н и я  ч е л о в е к  к у л ьт у р ы  
п о л о ж е н  п о сту л а т : « В е к  т е х н и к и  у с ту п а е т  м ес т о  в е к у  ч е л о в е к а , и  ч е л о в е 
ч е с т в о  в е д е т  тв о р ч е с к и й  п о и с к  п у т е й  п ер е х о д а  о т  т е х н о г е н н о й  ц и в и л и за 
ц и и  X X  в е к а  к  а н т р о п о г е н н о й  ц и ви л и зац и и  б у д у щ е го »  [3 1 . Н а п о м н и м  в 
св я з и  с  эти м , ч т о  с л о в о м  « п о ст у л а т»  о б о зн а ч а ю т  с у ж д е н и е , д а л е к о  н е  о ч е 
в и дн ое , н о  п р и н и м а е м о е  б ез  д о к а з а т е л ь с т в  и  о с н о в а н и й . Т а к и м  об р азо м , 
Е .В . Б о н д а р е в с к а я  к ак  у ч е н ы й  п р е д с та в л я е т  в  п е д а го г и к е  о п т и м и с ти ч ес к и й  
в ар и а н т  р а зв и т и я  с о в р е м е н н о го  р о с с и й с к о г о  о б щ е с т в а  X X I в ек а .

И сх о д н о й  п о зи ц и е й  в  р а зр а б о т к е  у к а з а н н о й  к о н ц е п ц и и  я в л я е т с я  в ера  
в  то , ч т о  р е а л ь н о с т ь  п о д о б н о г о  п е р е х о д а  з а в и с и т  о т  о б р а з о в а н и я , о т  в о сп и 
т а н и я  ч е л о в е к а  к у л ь т у р ы , к о т о р ы й  и  в ы сту п ае т  в  к о н ц е п ц и и  в  к ач ес т ве  
к у л ь т у р н о -в о с п и т а т е л ь н о г о  и д еа ла . Д р у ги м  к о н ц е п т у а л ь н ы м  ор и ен ти р о м  
д л я  а в то р а  я в л я е т с я  о б р а з  р о с с и й с к о г о  о б щ е ст в а  X X I в е к а  к а к  о б щ е ст в а  
о тк р ы т о го , д ем о к р а т и ч е с к о г о , п р ав о в о г о , с  р а зв и т о й  с тр у к т у р о й  о б щ е ст 
вен н о го  с а м о у п р а в л е н и я , н а с е л е н н о г о  о б р а з о в а н н ы м и , в о сп и тан н ы м и , 
ку л ь т у р н ы м и  л ю д ь м и . В о с п и т а н и е  д о л ж н о  у к а з ы в а т ь  ч е л о в е к у  п у т ь  в  т а 
к о е  о б щ е ст в о . Ц е н т р а л ь н ы м  о р и ен ти р о м  в  п о с т р о е н и и  к о н ц е п ц и и  я в и л с я  
о б р а з  к у л ь т у р ы  X X I в ек а , к о т о р о м у  д о л ж е н  с о о тв е т с т в о в а т ь  ч е л о в е к  к у л ь
т у р ы  -  о с н о в н о й  и  е д и н ст в е н н ы й  п р е д м е т  з аб о т ы  ш к о л ы  и  ц е л ь  в о с п и т а 



н и я . Э т о т  о б р а з  в и д и тс я  а в то р у  к а к  м и р о в о й  и н т е г р а ц и о н н ы й  п р о ц ес с , 
в  к о т о р о м  и с к л ю ч е н ы  м е ж н а ц и о н а л ь н ы е , м е ж к о н ф ес си о н а л ьн ы е  к о н ф л и к 
т ы  и  п р о и с х о д и т  с м е ш е н и е  эт н о с о в , э т н и ч е ск и х  к у л ьтур . Н о  в  т о  ж е  в р ем я  
о б о с т р е н о  с тр е м л е н и е  к а ж д о г о  эт н о с а , н ац и и  с о х р ан и т ь  с в о ю  и д е н т и ч 
н о с т ь , с в о и  н а ц и о н а л ь н ы е  ц ен н о сти .

П о н я т и е  « в о с п и т а н и е » . В осп и тан и е  в  это й  к о н цеп ц ии  оп ред еля ется  к ак  
п роц есс  п ед агоги ческ ой  п о м о щ и  р еб ен ку  в  стан овлен и и  е го  субъ ек тн ости , 
к ул ьтурн ой  и д ен ти ф и к ац и и , детал и зац и и , ж и зн ен н ом  сам оопред ел ени и .

П р и в е д е н н о е  о п р е д е л е н и е  и м е е т  в с в о е й  о с н о в е  н ау ч н у ю  д о к а з а т е л ь 
н о сть  и  о п ы т  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы , о б р ете н н о й  н ел е г к и м  п у тем . И м е н н о  
п о м о щ ь , н о  н е  в о зд е й с т в и е  с  ц е л ь ю ... О тн о ш е н и е  к  р е б е н к у  к а к  к  с у б ъ е к т у , 
н о си т е л ю  а к т и в н о с т и , д л я  п р о я в л е н и я  к о т о р о й  ем у  н е о б х о д и м о  п р о с т р а н 
ств о  с в о б о д ы , г д е  о н  и м е л  б ы  в о зм о ж н о с т ь  а вт о н о м и з и р о в а т ь с я , в ы б и р а т ь , 
о ц ен и в ат ь , с о в е р ш а ть  п о с т у п к и , я в л я е т с я  о с н о в н ы м  п р и зн а к о м  г у м а н и с т и 
ч е ск о го  л и ч н о с т н о -о р и е н т и р о в а н н о го  в о сп и т ан и я  в о о б щ е , а  к у л ь т у р о л о г и 
ч е ск о го  в  о с о б е н н о с ти . В  э т о м  п р и зн а к е  р е ал и зу е т ся  г у м а н и зм  в о с п и т а н и я  
как  ц е н н о стн о е , б ер е ж н о е  о т н о ш е н и е  к  п р и р о д е  р е б е н к а , а  т а к ж е  д о с т и г а 
е тся  с те п ен ь  с в о б о д ы  к а к  н е о б х о д и м о г о  и  и сх о д н о г о  у с л о в и я  с т а н о в л е н и я  
с у б ъ ек тн ы х  с в о й с т в  л и ч н о с т и . В м е с т е  с  т е м  а в т о р  к о н ц е п ц и и  в о с п и т а н и я  
р е б е н к а  к а к  ч е л о в е к а  к у л ь т у р ы  з н а ч и т е л ь н о  р а с ш и р я е т  у т в е р д и в ш и е с я  
в  п ед а го г и к е  п р ед с та в л ен и я  о с о д е р ж а н и и  с у б ъ ек тн о сти  к а к  н ео б х о д и м о г о  
а тр и б у т а  л и ч н о ст н о г о  р а зв и ти я . О п и р а я с ь  н а  п си х о л о г и ч ес к у ю  к о н ц е п ц и ю  
д етс т в а  В .В . З е н ь к о в ск о го , о н а  у т в е р ж д а е т  н ео б х о д и м о с т ь  с т а н о в л е н и я  р е 

б е н к а  к а к  с у б ъ е к т а  со б с тв е н н о й  д у ш е в н о й  ж и зн и .
А в т о р  к о н ц е п ц и и  р а с с м а т р и в а е т  в о сп и т ан и е , с  о д н о й  с то р о н ы , к а к  ц е 

л ен а п р ав л ен н у ю  д ея тел ь н о сть  п е д а го г о в  п о  с о зд ан и ю  у с л о в и й  д л я  с а м о 
р а зв и т и я  л и ч н о с т и , с д р у г о й  — к а к  в о сх о ж д е н и е  л и ч н о ст и  к  ц ен н о стя м , 
с м ы сл а м , о б р ете н и е  ею  р а н е е  о т с у т с т в у ю щ и х  с во й с тв , к а ч е с т в , ж и з н е н н ы х  
п о зи ц и й . П о эт о м у  гл а в н ы м  эл е м е н т о м  л и ч н о с т н о -о р и е н т и р о в а н н о го  в о с 
п и тат е л ь н о го  п р о ц ес са  я в л я е т с я  л и ч н о с т ь  р е б е н к а , с а м  ж е  п р о ц е с с  п р е д 
с та е т  в  ф о р м е  п о с л е д о в а т е л ь н ы х  п о зи т и в н ы х  и зм е н е н и й , р е зу л ь т а т о м  к о 
т о р ы х  я в л я е т с я  л и ч н о с т н ы й  р о с т  р е б е н к а . И н ы м и  с л о в а м и , в о с п и т а т е л ь 
н ы й  п р о ц е с с  -  э т о  п р о ц е с с , п р о и с х о д я щ и й  с  л и ч н о с т ь ю  р е б е н к а , с у т ь  к о 
т о р о г о  -  в  с та н о в л е н и и  е г о  л и ч н о с т н о г о  об раза.

И с п о л ь зу я  п о н яти е  и д еа л ь н о й  ф о р м ы , а вт о р  об р ащ ае тся  к  и зв е стн о й  
м ы с л и  В .В . З е н ь к о в ск о го  о  то м , ч т о  к аж д ая  д етск ая  л и ч н о ст ь  и м е е т  с в о й , 
зад ан н ы й  п р и  р о ж д ен и и , п у т ь  и н д и в и д у а л ьн о го  разв и ти я , и  п о эт о м у  « в с я 
к ая  л и ч н о с т ь  д о л ж н а  н ай ти  с в о й  п у ть , с во ю  и д еа л ь н у ю  ф о р м у » . В м е с т е  с 
те м  Е .В . Б о н д а р е в с к а я  р е а л и зу е т  к л ас си ч е ск о е  п о л о ж е н и е  п с и х о л о г и и  л и ч 
н о сти  о  т о м , ч т о  л и ч н о ст н ы й  с м ы сл  р а зв и ти я  состо и т  в  п о и с к е  и н д и в и д у 
а л ь н о г о  п у т и . В о с п и та н и е  п о м о г а ет  л и ч н о ст и  п р о ж и ть с в о ю  ж и з н ь , с во ю  
и сто р и ю  с  у н и к а л ьн ы м  н аб о р о м  с о б ы ти й , д ел , п о ступ к ов , п е р е ж и в ан и й . 
О д н а к о  ж и з н е н н ы й  п у т ь  л и ч н о ст и  -  это  н е  то л ьк о  и  н е  с то л ь к о  с о б ы т и я , д е 



л а, п о ст у п к и  и  п ер е ж и в ан и я , с к о л ь к о  л и ч н о стн о е  о т н о ш е н и е  к  н и м , ско л ь к о  
с м ы сл , в к л ад ы в а ем ы й  в  н и х , отн о ш е н и я  и  с м ы сл ы  и н д и в и д у а л ьн ы е , н е  о б 
щ и е , о к р аш ен н ы е  ж и зн ен н ы м  оп ы то м , п р и о б р е тен н ы м  н а  ж и з н е н н о м  пути . 
В о с п и т а тел ь н ы й  п р о ц ес с  -  это  и  е ст ь  п р о ц ес с  с та н о в л е н и я  о с о зн а н н о г о  о т 
н о ш е н и я  л и ч н о ст и  к о  в се м у , ч то  с  н е й  п р о и сх о д и т , э т о  в н у т р ен н я я  д у х о вн а я  
р аб о та , п р о т ек а ю щ а я  в  с о зн ан и и  в о к р у г  с о б с тв е н н ы х  д е л  и  п о сту п к о в , а 
т ак ж е  д е л  и  п о с т у п к о в  д р у г и х  л ю д ей , это  р а б о т а  п о  о с м ы сл е н и ю , о ц ен к е  я в 
л ен и й  п р и р о д ы , с о ц и у м а. В  х о д е  р а б о т ы  и  п р о и сх о д и т  с та н о в л е н и е  н р ав с т
вен н ы х  о т н о ш е н и й  п о зи ц и й  л и ч н о ст и , о б р ете н и е  л и ч н о с т н ы х  с м ы сл о в  все
г о  п р о и сх о д я щ е го , ч т о  и  ф о р м и р у е т  л и ч н о с т н ы й  о б р аз  ч ел о век а.

К  б а з о в ы м  в о с п и т а т е л ь н ы м  п р о ц ес са м , с п о с о б с т в у ю щ и м  с та н о в л е 
н и ю  р е б е н к а  к а к  с у б ъ е к т а  ж и зн и , и с т о р и и , к у л ь т у р ы , о тн о ся т с я :

-  ж и з н е т в о р ч е с т в о  — в к л ю ч ен и е  д е т е й  в  р е ш е н и е  р е а л ь н ы х  п роб лем  
с о б с тв е н н о й  ж и з н и , о б у ч ен и е  т ех н о л о г и и  и зм е н е н и я  с о б с т в е н н о й  ж и зн и , 
с о зд ан и е  с р е д ы  ж и зн и ;

-  с о ц и а л и з а ц и я  — в х о ж д е н и е  р е б е н к а  в  ж и з н ь  о б щ е с т в а , е г о  в зр о с л е 
н и е , о с в о е н и е  р а зл и ч н ы х  сп о с о б о в  ж и з н ед ея т ел ь н о ст и , р а зв и т и е  е го  д у 
х о в н ы х  и  п р а к т и ч е с к и х  п о тр еб н о сте й , о с у щ е ств л ен и е  ж и з н е н н о го  с ам о о п 
р е д е л ен и я ;

-  к у л ь т у р н а я  и д ен т и ф и к а ц и я  -  в о стр е б о в а н н о с ть  к у л ь т у р н ы х  с п о 
с о б н о с те й  и  с в о й с т в  л и ч н о с т и , а к ту а л и за ц и я  ч у в с т в а  п р и н а д л е ж н о с т и  р е 
б ен к а  к  о п р е д е л е н н о й  к у л ьту р е  и  о к а з а н и е  е м у  п о м о щ и  в  о б р е т е н и и  че р т  
ч е л о в е к а  к у л ьт у р ы ;

-  д у х о в н о -н р а в с тв е н н о е  р а зв и ти е  л и ч н о с т и  -  о в л а д е н и е  о б щ е ч е л о в е 
ч е ск и м и  н о р м а м и  н р ав с тв е н н о с ти , ф о р м и р о в а н и е  в н у т р е н н е й  с и с т е м ы  м о 
р а л ь н ы х  р е гу л я т о р о в  п о в ед ен и я  (со в ес т и , ч е с т и , с о б с т в е н н о го  д о с т о и н с т 
в а , д о л га  и  д р .) , с п о с о б н о с т и  д е л а т ь  в ы б о р  м е ж д у  д о б р о м  и  з л о м , и зм ер ять  
г у м а н и с т и ч е с к и м и  к р и т ер и я м и  с в о и  п о ст у п к и  и  п о в ед ен и е ;

-  и н д и в и д у а л и за ц и я  -  п о д д е р ж к а  и н д и в и д у а л ь н о с т и , сам о б ы т н о ст и  
л и ч н о ст и , р а зв и т и е  ее  тв о р ч ес к о г о  п о тен ц и ал а , с т а н о в л е н и е  л и ч н о стн о г о  
о б р а з а  р е б е н к а  [31].

Ц ель и принципы воспитания. Ц е л ь  в о с п и т а н и я , к а к  у тв ер ж д а ет  
Е .В . Б о н д а р е в с к а я , -  э т о  ц ел о с тн ы й  ч е л о в е к  к у л ьт у р ы . Я д р о м  л и ч н о сти  
ч е л о ве к а  к у л ь т у р ы , я в л я е т с я  с у б ъ ек тн о ст ь . И м е н н о  о н а  о б е с п е ч и в а е т  
е д и н с т в о  и  м е р у  с в о б о д ы , г у м а н н о сти , д у х о в н о с т и  и  ж и з н и  т в о р ч ес тв а . 
О п р е д е л е н и е  п о н я т и я  и  ф ен о м ен а  « ч е л о в е к а  к у л ь т у р ы »  и м е е т  с в о ю  и ст о 
р и ю . О т с ч е т  ее  м о ж н о  н ач и н а т ь  с  А р и сто т е л я . В с е  п р е д ш е с т в у ю щ и е  по
п ы т к и  -  ч а с т и ч н ы , о д н о с т о р о н н и , н еп о л н ы . А в т о р  к о н ц е п ц и и  в о сп и тан и я  
р е б е н к а  к а к  ч е л о в е к а  к у л ь т у р ы  п р ед л аг а ет  с в о е  п о н и м а н и е  с о д е р ж а н и я  о с 
н о в н ы х  п а р а м е т р о в  л и ч н о с т и  ч е л о в е к а  к у л ьту р ы .

Ч е л о в е к  к у л ьт у р ы  -  это  с во б о д н ая  л и ч н о ст ь , с п о с о б н а я  к  с ам о о п р е д е 
л ен и ю  в  м и р е  к у л ьту р ы . П ед аго ги ч е ск и е  а сп ек т ы  эт о г о  с о с т о я т  в  в о сп и та 
н и и  у  у ч а щ и х с я  т а к и х  в за и м о с в яза н н ы х  к ач еств , к а к  в ы со к и й  у р о в е н ь  с а м о 



с о зн ан и я , ч у в с т в а  с о б с тв е н н о го  д ост о и н ств а , сам о у ва ж е н и я , с а м о с т о я т е л ь 
н о ст и , с а м о д и с ц и п л и н ы , н езав и с и м о сти  суж д е н и й  с  ув аж ен и ем  к  м н е н и ю  
д р у г и х  л ю д е й , с п о с о б н о с т и  к  о р и ен т и р о в к е  в  м и р е  д у х о в н ы х  ц е н н о ст е й , в 
ж и з н е н н ы х  с и т у а ц и я х , у м е н и ю  п р и н и м ат ь  р е ш е н и я  и  н ес ти  за  н и х  о т в е т с т 
в ен н о ст ь  и  д р . В о с п и т а н и е  с во б о д н о й  л и ч н о сти  тр еб у е т  и ск л ю ч е н и я  и з  в о с 
п и т ат е л ь н о й  п р а к т и к и  л ю б ы х  м е т о д о в  п р и н у ж д е н и я , в к л ю ч ен и я  д е т е й  с 
р а н н е го  в о зр а с т а  в  с и т у а ц и и  в ы б о р а , сам о ст о я тел ь н о го  п р и н я ти я  р е ш е н и й . 
З а д а ч а  о б р а з о в а н и я  и  в о сп и тан и я  -  с о зд ать  п рост р а н ст в о  с во б о д н о го  с а м о 
р а зв и т и я  л и ч н о с т и  и  н ау ч и т ь  ее  п о л ьзо в ат ь ся  сво б о д о й  к а к  б л аг о м . А в то р  
к о н ц е п ц и и  с сы л а е т с я  н а  м ы с л и  В .В . Зе н ь к о в ск о го  о  то м , ч т о , « о с в о б о ж д ая »  
р е б е н к а  д л я  сво б о д н о й  с а м о р еа л и за ц и и , н ео б х о д и м о  о б ес п еч и т ь  « с в я з ь  с в о 
б о д ы  и  д о б р а » , ч т о  п р о б л е м а  в о сп и тан и я  д о б р а  есть  гл ав н ая  п р о б л е м а  в о с 
п и т ан и я  р е б е н к а  в  п р о ст р а н ст в е  сво б о д ы .

Ч е л о в е к  к у л ь т у р ы  — г у м а н н а я  л и ч н о ст ь . П ед аг о г и ч е ск и е  а с п е к т ы  в о с 
п и тан и я  гу м а н н о с т и  с о с т о я т  и з  гу м а н и за ц и и  и  гу м а н и тар и за ц и и  в с е х  м е 
то д о в  и  в с е й  с и с т ем ы  в о с п и т а т е л ь н ы х  о т н о ш е н и й . В  с в я з и  с м ас со в ы м  
р а сп р о стр а н ен и ем  в  с о в р е м е н н о й  ж и з н и  р а зл и ч н ы х  ф о р м  а гр е с с и и , ж е с т о 
к о с т и  и  н а с и л и я  а к т у а л ь н о й  с т а н о в и т с я  за д а ч а  в о сп и тан и я  б е з о п а с н о й  
л и ч н о с т и , т .е . л и ч н о с т и , н е  с п о с о б н о й  п р и ч и н и т ь  в р ед  н и  л ю д я м , н и  п р и 
ро д е , н и  с еб е .

Ч е л о в е к  к у л ь т у р ы  — это  д у х о в н а я  л и ч н о сть . В о с п и т а н и е  д у х о в н о й  
л и ч н о ст и  п р е д п о л а г а е т  р а зв и т и е  д у х о в н ы х  п о тр еб н о сте й  в п о зн а н и и  и  с а 
м о п о зн ан и и , р е ф л е к си и , к р а с о т е , о б щ е н и и , т в о р ч ес т в е , а в т о н о м и и  с в о е г о  
в н у т р ен н ег о  м и р а , п о и с к а  с м ы с л а  ж и з н и , с ч ас т ья , и д еа ла . Д у х о в н о с т ь  ч е 
л о в ек а  к у л ь т у р ы  п р о я в л я е т с я  в  е г о  с п о с о б н о с ти  к  к у л ь т у р н о й  и д е н 
т и ф и к а ц и и , к  в ы б о р у  к у л ь т у р о с о о б р а з н о г о  о б р а з а  ж и зн и . Д л я  у ч е н и к а  р у с 
ской  ш к о л ы  п о л е м  к у л ь ту р н о й  с а м о и д е н т и ф и к а ц и и  я в л я е т с я  р у с с к а я  н а 
ц и о н а л ь н а я  к у л ь т у р а  -  о т  ее  и с т о к о в  д о  н аш и х  д н ей . П о эт о м у  д у х о в н ы е  
о с н о в а н и я  и  ц е л е в ы е  у с та н о в к и  в о с п и т а н и я  ч е л о в е к а  к у л ьт у р ы  с в я з ы в а ю т 
ся в  п ер в у ю  о ч е р е д ь  с о б р азо м  г р а ж д а н и н а  Ро с с и и .

Ч е л о в е к  к у л ь т у р ы  -  л и ч н о с т ь  и  тв о р ч е с к а я , и  ад а п ти в н ая . Д в о й с т в е н 
н ая  п р и р о д а  у к а з а н н о г о  а тр и б у т а  ч е л о в е к а  к у л ьт у р ы  о б у с л о в л е н а  т е м  о ч е 
в и д н ы м  ф а к т о м , ч т о  ж и з н е с п о с о б н о с т ь  ч е л о в е к а  в  с о в р е м е н н ы х  у с л о в и я х  
с к л а д ы в а е т с я  и з  д в у х  б л о к о в : у с в о е н н ы х  а л го р и т м о в  п о в ед ен и я  и  г о т о в н о 
с ти  к  и х  п р е о б р а зо в а н и ю  в  с о о тв е т с т в и и  с  и зм е н я ю щ и м и ся  у с л о в и я м и , т .е . 
к тв о р ч ес т в у .

Т а к и м  о б р а з о м , ч е л о в е к  к у л ь т у р ы  -  эт о  с р ед о то ч и е  м е р ы  т в о р ч е с т в а  и 
а д а п т а ц и и . И , к а к  м ы  у ж е  о т м ет и л и , э т а  м е р а  п о д д е р ж и в ае тся  ф у н д а м е н 
т а л ь н ы м  с в о й с т в о м , о б е с п е ч и в а ю щ и м  ц е л о с т н о ст ь  и  г а р м о н и ч н о с т ь  м н о 
г о о б р а з н ы х  с т о р о н  л и ч н о с т и , -  с у б ъ ек тн о стъ ю . Т о  е сть  ц ел о с тн ы й  ч е л о в е к  
к у л ь т у р ы  — э т о  н е  н а б о р  с в о й с т в , ф у н к ц и й  и  д о б р о д е т ел е й , а  ч е л о в е к , с п о 
с о б н ы й  с  м а к с и м а л ь н о й  э ф ф е к т и в н о сть ю  р е ал и зо в а ть  с в о и  и н д и в и д у а л ь 
н ы е  с п о с о б н о с т и  в  к а к о м -л и б о  о д н о м  « с п е ц и а л ьн о м »  с р езе  л и ч н о ст и .



О б щ а я  ц ел ь  в осп и тан и я  (ч ел о в е к  кул ьтуры ), п о  м н е н и ю  а в то р а  ко н ц е п 
ц и и , к он к р ети зи р у е тся , п о л у ч ае т  с в о е  ре ал ьн о е  в о п л ощ ен и е  в  л и ч н о ст н о м  
о б р азе  р е б е н к а . Э то  п о р тр ет , в  к о то р о м  зап еч атл ен ы  его  и н д и в и дуал ьн ы е  
о с о б е н н о с т и  к а к  р е зу л ь та т  п р и р о д н ы х  п ред п осы л ок , и сто р и и  и  об сто я тел ь ств  
ж и зн и , о с о б е н н о с т ей  д у ш е в н ы х  п ереж и в ан и й , харак тер . С та н о вл е н и е  л и ч н о 
с тн о г о  о б р аза , к а к  м ы  у ж е  о тм ети л и  в ы ш е, п р о ц ес с  в н у тр ен н и й , о б у сл о в л ен 
н ы й  ра зв и т и е м  с ам о со зн ан и я , п ри о б щ ен и е м  к  ку л ьту р н ы м  ц ен н остям .

Л и ч н о с т н о е  р а зв и т и е , с та н о в л е н и е  л и ч н о ст н о г о  о б р а з а  п р е д п о л а г а е т  
п р о е к т и р о в а н и е  о б р а з а  ж и зн и  р е б е н к а  в  о п р ед е л е н н о й  к у л ь т у р н о -с о б ы 
т и й н о й  с р е д е . П о э т о м у  о с н о в н а я  за д а ч а  в о сп и т ат е л ей  -  с о зд а н и е  к у л ь т у р 
н о й  с р е д ы  р а зв и т и я  р е б е н к а  и  о к а з а н и е  ем у  п о м о щ и  в  с ам о о п р е д е л е н и и .

В  р а с с м а т р и в а е м о й  к о н ц е п ц и и  с та ту с  п р и н ц и п а  к а к  м е т о д о л о г и ч е с к о 
г о  и  м е т о д и ч е с к о г о  к о м п о н е н т а  т е о р и и  и  п р ак т и к и  к а р д и н а л ь н о  и зм ен ен : 
э т о  у ж е  н е  о с н о в о п о л о ж е н и е , н е  р у к о в о д я щ а я  и д ея , н е  о с н о в н о е  п р ав и л о  
и с с л е д о в а н и я  и  п р а к т и ч е с к о г о  д е й с тв и я , а  у с л о в и е , о б е с п е ч и в а ю щ е е  д в и 
ж е н и е  в о с п и т а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  п о  п у т и  о с у щ е ств л ен и я  ц ел и , -  с та н о в л е 
н и я  л и ч н о с т н о г о  о б р а з а  ч е л о в е к а  к у л ьту р ы . Е .В . Б о н д а р е в с к а я  с п р а в ед л и 
в о  с ч и т а е т , ч т о  п р и н ц и п ы  в о сп и тан и я  ч е л о в е к а  к у л ь т у р ы  м о г у т  б ы т ь  р а с 
п р о с т р а н е н ы  н а  в с ю  с и с т е м у  к у л ь т у р о л о г и ч е ск о г о  л и ч н о с т н о -о р и е н т и р о 
в а н н о г о  о б р аз о в ан и я , и  н а з ы в а е т  и х:

-  п р и р о д о с о о б р а з н о с т и , о з н а ч а ю щ и й  о т н о ш е н и е  к  р е б е н к у  к а к  к  ч а с 
т и  п р и р о д ы , ч т о  п р е д п о л а г а е т  е г о  в о с п и т а н и е  с  у ч е т о м  зак о н о м е р н о с т е й  
п р и р о д н о г о  р а зв и т и я , п о л о в о зр а стн ы х  о с о б е н н о с т ей , о с о б е н н о с т е й  п си х о 
ф и зи ч е с к о й  о р г а н и з а ц и и  и  зад а т к о в ; п р и н ц и п  с о с р е д о т о ч и в а е т  в н и м а н и е  
в о с п и т а т е л е й  н а  эк о л о г и ч е с к о й  п р о б л е м ат и к е , в к л ю ч а ю щ е й  к а к  эк о л о г и 
ч е с к и  ч и с т у ю  о к р у ж а ю щ у ю  п р и р о д н у ю  с р ед у , т а к  и  б е р е ж н о е  о т н о ш е н и е  
к  п р и р о д е  р е б е н к а , е го  и н д и в и д у а л ьн о с ти ;

-  к у л ь т у р о с о о б р а з н о с т и , о р и ен ти р у ю щ и й  в о с п и т а т е л е й  и  в с ю  с и с те 
м у  о б р а з о в а н и я  н а  отн о ш е н и е : к  д е т с т в у  -  к а к  к у л ь т у р н о м у  ф ен о м ен у ; 
к  р е б е н к у  к а к  к  с у б ъ ек ту  ж и зн и , с п о с о б н о м у  к  к у л ь т у р н о м у  с а м о р а з в и т и ю  
и  с а м о и з м е н е н и ю ; к  п ед а го г у  -  к а к  к  п о ср е д н и к у  м е ж д у  р е б е н к о м  и  к у л ь 
т у р о й , с п о с о б н о м у  в в е с т и  е го  в  м и р  к у л ьт у р ы ; к  о б р а з о в а н и ю  — к а к  к  к у л ь 
т у р н о м у  п р о ц е с с у ; к  ш к о л е  — к а к  к  ц е л о с т н о м у  к у л ь т у р н о -о б р а з о в а т е л ь 
н о м у  п р о с т р а н с т в у , гд е  в о сс о зд а ю т с я  к у л ь т у р н ы е  о б р а з ы  ж и з н и  д е т е й  и 
в зр о с л ы х , п р о и с х о д я т  к у л ьт у р н ы е  с о б ы т и я , о с у щ е с т в л я ю т с я  т в о р е н и е  
к у л ь т у р ы  и  в о с п и т а н и е  ч е л о в е к а  ку л ь ту р ы ;

-  и н д и в и д у а л ь н о -л и ч н о с т н о г о  п о д х о д а , п р е д п о л а г а ю щ и й  о т н о ш е н и е  
к  р е б е н к у  к а к  к  л и ч н о с т и , и н д и в и д у а л ьн о с ти , н у ж д а ю щ е й с я  в  п е д а г о г и ч е 
с к о й  п о д д е р ж к е ; п р и н ц и п  о р и е н т и р у е т  н а  у ч е т  н е з а в е р ш е н н о с т и , о т к р ы т о 
с т и  л и ч н о с т и  п о с т о я н н ы м  и зм е н е н и я м , н еи с ч ер п а ем о сти  е е  с у щ н о с т н ы х  
х а р а к т е р и с т и к ; п р и н ц и п  о з н а ч а ет  н е п р е м е н н у ю  н а п р а в л е н н о с т ь  в о с п и т а 
н и я  н а  в ы я в л е н и е , с о х р ан ен и е  и  р а зв и т и е  и н д и в и д у а л ь н о с т и , с а м о б ы т н о 
с т и  р е б е н к а , н а  п о д д е р ж к у  п р о ц е с с о в  с ам о р азв и ти я , с а м о в о с п и т а н и я ;



-  ц ен н о с т н о -с м ы с л о в о г о  п о д х о д а , н ап р а в л е н н ы й  н а  с о зд ан и е  у с л о в и й  
д л я  о б р е т е н и я  р е б е н к о м  с м ы с л а  с в о е г о  у ч е н и я , ж и зн и , н а  в о с п и т а н и е  л и ч 
н о с т н ы х  с м ы с л о в  в с е г о  п р о и сх о д я щ е г о  в  е го  о б щ е н и и  с  п р и р о д о й , с о ц и у 
м о м , к у л ь т у р о й ;

— с о т р у д н и ч е с т в а , п р е д у с м а т р и в а ю щ и й  о б ъ е д и н ен и е  ц ел е й  д е т е й  и 
в зр о с л ы х , о р г а н и з а ц и ю  с о в м ес т н о й  ж и зн ед ея т ел ь н о сти , о б щ е н и е , в за и м о 
п о н и м а н и е  и  в за и м о п о м о щ ь , в за и м н у ю  п о д д е р ж к у  и  о б щ у ю  у с т р е м л е н 
н о ст ь  в б у д у щ е е .

С о д е р ж а н и е  в о с п и т а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а . О сн о в у  с о д е р ж а н и я  п р о 
ц ес са  в о с п и т а н и я  р е б е н к а , п о  м н е н и ю  Е .В . Б о н д а р ев с к о й , с о с т а в л я е т  с у б ъ 
е к т и в н ы й  о п ы т  л и ч н о с т и  с  ее  ц ен н о с т я м и  и  с м ы сл а м и , у м е н и я м и  и  с п о 
с о б н о с тя м и , с о ц и а л ь н ы м и  н ав ы к ам и  и  с п о с о б ам и  п о в ед ен и я . А в то р  к о н 
ц еп ц и и  в ы д е л я е т  с л е д у ю щ и е  к о м п о н е н т ы  л и ч н о с т н о г о  о п ы та , о в л ад ен и е  
к о то р ы м и  у к а з ы в а е т  н а  с та н о в л е н и е  л и ч н о с т и  к а к  ч е л о в е к а  к у л ьту р ы :

а )  а к с и о л о ги ч е с к и й  (ц е н н о с т н о -с м ы с л о в о й ) , в к л ю ч аю щ и й  у н и в е р 
с а л ьн ы е  о б щ е ч е л о в е ч е с к и е  ц е н н о с т и , к о т о р ы е  « п р и св аи в а ю т с я »  с о зн а н и е м  
и  с та н о в я т с я  л и ч н о ст н ы м и  с м ы сл а м и  о т н о ш е н и й  ч е л о в е к а  к  м и р у , л ю д я м , 
с ам о м у  с еб е ;

б ) кул ьту р о л о ги ч е ск и й  — р а зл и ч н ы е  «к у л ьту р н ы е  зад ан и я»  и  к ул ьту р н ы е  
сред ы , в  к о то р ы х  р а зв о р ач и в а етс я  ж и зн ед ея тел ь н о сть  л и ч н о сти  (ак а д е м и ч е 
ская, о зд о р о в и тел ь н ая , с ем ей н ая , д о су го в ая  и  д р .); об щ е к у л ьту р н ы е  с п о с о б 
н ости  п р о и зв е д е н и я  к ул ьтурн ого  тв о р ч еств а , вк л ю ч ен н ы е  в  с о д е р ж а н и е  д у 
х ов н ой  ж и зн и  л и ч н о сти ; ц ен н о сти  и  тр ади ц и и  н ац и он ал ь н ой  к ул ьт у р ы  и  д е я 
т ел ь н ости  п о  и х  с о хран ен и ю , в о зр о ж д е н и ю , в о сп рои зведен и ю  и  др.;

в )  ж и з н е т в о р ч е с к и й  (с о б ы т и й н ы й ) — с о б ы т и я  ж и з н и , с п о с о б ы  и х  о р г а 
н и за ц и и  и  п р о ж и в а н и я  (н а п р и м е р , к о л л е к т и в н ы е  тв о р ч ес к и е  д е л а ) ,  т е х н о 
л о ги и  ж и з н и , с п о с о б ы  и зм е н е н и я  с в о е г о  б ы т и я , п р е о б р а зо в а н и я  ж и з н е н 
н о й  с р е д ы  и  др .;

г )  м о р а л ь н о -э т и ч е с к и й  -  н а к о п л е н и е  о п ы т а  п ер е ж и в ан и я  и  п р о ж и в а 
н и я  эм о ц и о н а л ь н о  н а с ы щ е н н ы х  с и т у а ц и й  гу м а н н о го , н р ав с т в е н н о г о  п о в е 
д ен и я : о р г а н и з а ц и я  д е т ь м и  а к т о в  м и л о с ер д и я , п р о я в л е н и я  з а б о т ы  о  б л и з 
к и х  и  д а л ь н и х , т е р п и м о с т и , у в а ж е н и я  к  д р у г и м  л ю д я м , п ер е ж и в ан и е  ч у в 
с тв а  с о в е с т и , с ты д а , с о б с т в е н н о го  д о с т о и н с т в а  и  д р .;

д )  г р а ж д а н с к и й  — у ч а с т и е  в  о б щ е с т в е н н о  п о л е з н ы х  д ел а х , п р о я в л е н и е  
гр аж д а н ск и х  ч у в с тв , о т с т а и в а н и е  п р ав  ч е л о в е к а  и  д р у г и е  с и т у а ц и и , р а зв и 
в а ю щ и е  о п ы т  г р а ж д а н с к о г о  п о в ед ен и я ;

е )  л и ч н о стн ы й  — н ас ы щ е н н о с ть  ж и зн ед еятел ьн ости  д етей  си туац и я м и  р е 
а л ь н о й  о тв етс тве н н о сти , с воб од н ого  в ы бора , п ри няти я  реш ени й , р еф л ек си и  
с во и х  п о ступ к ов , п ов ед ен и я , с п особ ов  сам ооцен к и , с ам окоррекц и и  и  с ам овос
п и тан и я , п роек т и р о в ан и я  с воего  п ов ед ен и я , ли чн остн ого  разви тия  и  др.;

ж )  и н д и в и д у а л ь н о -т в о р ч е с к и й  -  с р е д с т в а  р а зв и ти я  с п о с о б н о с т ей , 
ф о р м и р о в а н и е  р а зл и ч н ы х  с ти л е й  ж и зн ед ея тел ь н о ст и ; у в е р е н н о с т и  в  с еб е , 
с а м о с т о я т е л ь н о с т и , к р еа т и в н о с т и .



С о д е р ж а н и е  в о сп и тан и я  п о  м е р е  р а зв и т и я  д е т е й  н а с ы щ а е т с я  и х  о п ы 
т о м , ж и з н е н н ы м и  и  в о с п и т а т е л ь н ы м и  си ту а ц и я м и .

М е х а н и з м  в о с п и т а н и я .  И с х о д н ы м  п о л о ж е н и е м  л ю б о й  к о н ц е п ц и и  
в о с п и т а н и я  я в л я е т с я  о т в е т  н а  в о п р о с : г д е  н ах о д и тся  и с т о ч н и к  эн е р ги и , а к 
т и в н о с т и , о б е с п е ч и в а ю щ и й  с та н о в л е н и е  р е б е н к а  к а к  ч е л о в е к а  к ул ьтуры , 
л и ч н о с т и  и  г р а ж д а н и н а ?  В  к о н ц е п ц и я х , в о зн и к ш и х  н а  о с н о в е  т а к  н азы в а е 
м о го  о б ъ е к т н о г о  п о д х о д а , э т о т  и с т о ч н и к  -  в н е  л и ч н о с т и  р е б е н к а , о н  -  в  а к 
т и в н о с т и  в о сп и т ат е л я , в  с р ед е , в  го с у д а р с т в е , в  т а к  и л и  и н а ч е  т р ак ту е м о м  
А б с о л ю т е  и  др .

В  к о н ц е п ц и я х  л и ч н о с т н о -о р и е н т и р о в а н н о го  в о сп и тан и я  э т о т  и сто ч н и к  
у с м а т р и в а е т с я  в н у т р и  р е б е н к а  в  в и д е  п о т е н ц и а л а  е го  л и ч н о с т н о г о  са 
м о р а з в и т и я , з а л о ж е н н о г о  п р и р о д о й , и  с у б ъ е к т и в н о г о  о п ы та . В  с и л у  это г о  
у ч е н и к  в ы с т у п а е т  а к т и в н ы м  у ч а с т н и к о м  в о с п и т а т е л ь н о г о  п р о ц ес са , е го  
с у б ъ е к т о м , с п о с о б н ы м  о р и е н т и р о в а т ь  э т о т  п р о ц е с с  в  с о о тв е т с т в и и  с  п о 
т р е б н о с т я м и  с в о е г о  р а зв и т и я . В о с п и т а н и е  п р и  э т о м  о с у щ е с т в л я е т с я  к ак  
п р о ц е с с  с у б ъ е к т -с у б ъ е к тн о г о  в за и м о д е й с т в и я , о с н о в а н н ы й  н а  д и а л о г е , о б 
м е н е  л и ч н о с т н ы м и  с м ы с л а м и , с о тр у д н и ч е с т в е . И м е н н о  ф а к т  п р и зн а н и я  
н а л и ч и я  у  р е б е н к а  в н у т р е н н е г о  п о т е н ц и а л а  с а м о р а з в и т и я  н а п р а в л я е т  в н и 
м а н и е  и  за б о т у  в о сп и тате л я  н а  р а зв и т и е  с у б ъ е к т н ы х  с в о й с т в  л и ч н о сти , 
с п о с о б с т в у ю щ и х  а к т у а л и за ц и и  в н у т р е н н и х  п о тен ц и й , -  в н у тр ен н ей  н еза 
в и с и м о с т и , с а м о с т о я т е л ь н о с т и , с а м о д и с ц и п л и н ы , с а м о к о н т р о л я , с а м о р егу 
л я ц и и , с п о с о б н о с т и  к  ре ф л е к си и .

В м е с т е  с  т е м  д у х о в н ы е , и н т е л л е к т у а л ь н ы е  и  ф и зи ч е с к и е  с и л ы  реб е н ка  
е щ е  н е  р а зв и т ы , и  о н  н е  в  с о сто я н и и  п о л н о с т ь ю  с п р а в и т ь с я  с п ро б л е м ам и  
са м о в о с п и т а н и я  и  ж и з н и  в  ц е л о м . Е м у  н у ж н а  п е д а го г и ч е с к а я  п о м о щ ь  и 
п о д д е р ж к а . Э то , к а к  у т в е р ж д а е т  Е .В . Б о н д а р ев с к ая , к л ю ч е в ы е  с л о в а  в  т е х 
н о л о г и и  л и ч н о с т н о -о р и е н т и р о в а н н о го  о б р аз о в ан и я . О д н а к о  п е д а го г и 
ч е с к а я  п о д д е р ж к а , в  п р е д с та в л е н и я х  а в т о р а  к о н ц е п ц и и , н е  и м е е т  н и ч его  
о б щ е г о  с  и д е е й  « у п р ав л е н и я  р а зв и т и е м  р е б е н к а » , р а зд е л я е м о й  авто р а м и  
и н ы х  к о н ц е п ц и й . Д и с тан ц и р о в ан и е  о т  и д е и  « у п р а в л е н и я »  о б у с л о в л е н о  п о 
н и м а н и е м  в о с п и т а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  к а к  в н у т р е н н е  д ет е р м и н и р о в ан н о го  
с а м о д в и ж е н и я  л и ч н о с т и  к  с в о е й  « и д еа л ь н о й  ф о р м е » , и н д и в и д у а л ь н о й  ц е 
л о с т н о с т и , с ам о б ы т н о ст и , а в о с п и т а н и я  -  к а к  п р о ц е с с а  п е д а го г и ч е с к о й  п о 
м о щ и  р е б е н к у  в  с та н о в л е н и и  е го  с у б ъ е к т н о с т и . П о эт о м у  в  к о н т е к с те  л и ч 
н о с т н о -о р и е н т и р о в а н н о го  в о с п и т а н и я  к у л ь т у р о л о г и ч е с к о г о  т и п а  е сть  
с м ы с л  г о в о р и т ь  т о л ь к о  о  п о д д е р ж к е , н о  н е  о б  у п р а в л е н и и . Ф о р м ы  и  м е т о 
д ы  п о д д е р ж к и  м н о г о о б р азн ы , и  о н и  з а в и с я т  о т  о с о б е н н о с т е й  л и ч н о ст н о г о  
о б р а з а  в о с п и т а н н и к а  и  в о сп и тате л я , о т  с и ту а ц и и , в о зр а с т а  с у б ъ е к т о в  в о с 
п и т а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  и  м н о г и х  д р у г и х  ф ак то р о в . А в т о р  к о н ц е п ц и и  о б о 
з н а ч а е т  л и ш ь  н е к о т о р ы е  к о м п о н е н т ы  т е х н о л о г и и  л и ч н о с т н о -о р и е н т и р о 
в а н н о г о  в о сп и тан и я :

-  и зу ч е н и е  з н а ч и м ы х  с о б ы т и й  ж и з н и  реб е н ка ;

-  п е д а го г и ч е с к а я  и н т е р п р е т а ц и я  е г о  и н д и в и д у а л ь н ы х  о с о б е н н о с т е й ;



-  э м п а т и ч е с к о е  п р и н я т и е  у ч е н и к а  так и м , к ак о й  о н  е ст ь ;
-  с о в м е с т н о е  с  у ч е н и к о м  п р о ек ти р о в ан и е  э т а п о в  е г о  д ал ь н е й ш е г о  

р азв и ти я ;

-  а д а п та ц и я  в о с п и т а т е л ь н ы х  ср ед ств  к  х а р а к т е р у  р е б е н к а ;
-  в о в л е ч е н и е  е г о  в  п ед а го г и ч е с к и е  и  ж и з н е н н ы е  с о б ы ти я ;
-  р а с к р е п о щ е н и е  д л я  д и а л о г а , тв о р ч ес тв а , с а м о р а з в и т и я  и  с ам о ст р о и -  

т ел ь ств а  [31].
К р и т е р и и  и  п о к а з а т е л и  э ф ф е к т и в н о с т и  в о с п и т а т е л ь н о г о  п р о ц е с 

с а . В а ж н ы м  р а зд е л о м  к о н ц е п ц и и  Е .В . Б о н д а р е в с к о й  я в л я е т с я  о б о сн о в ан и е  
к ри тери ев  и  п о к а з а т е л е й  о ц е н к и  р е зу л ь та ти в н о с т и  л и ч н о ст н о -о р и е н т и р о 
в ан н ого  в о сп и тан и я . Н е  о т в е р г а я  п о л н о сть ю  т р а д и ц и о н н о г о  п о д х о д а , п ри  
к о то р о м  р е зу л ь та т ы  в о с п и т а н и я  о ц ен и в аю тся  п о  п о к а з а т е л я м  у р о в н я  в о с 
п и тан н ости , в ы я в л я е м ы м  н а  о с н о в е  о п р е д е л е н н о го  « н а б о р а »  с о ц и а л ьн ы х  
к ач еств , а в т о р  к о н ц е п ц и и  с ч и т а е т  е го  н е  с о о т в е т с т в у ю щ и м  с ам о м у  д у х у  
в о сп и тате л ьн о го  п р о ц е с с а , о р и ен ти р о в ан н о г о  н а  с в о б о д н о е  с ам о р азв и ти е , 
с ам о ак ту ал и зац и ю  п р и р о д н ы х  зад атк о в , с п о с о б н о с т е й  и  м н о г о г р а н н о г о  
д уховн ого  п о т е н ц и а л а  р е б е н к а . А д е к в атн ы м и  п о д о б н о м у  т и п у  в о сп и тан и я  
о н а  с ч и т ае т  та к и е  к р и т е р и и  в о сп и тан н о с ти , как :

1) уров ен ь ц ен н остн о -см ы сл ов ого  ра зв и т ая  и  с ам о о р га н и за ц и и  ли чн ости ,
2) с п о с о б н о с т ь  к  н р а в с т в е н н о й  с а м о р е г у л я ц и и  п о в ед ен и я ,
3) м е р а  п е д а го г и ч е с к о й  п о м о щ и , к о т о р а я  н е о б х о д и м а  у ч а щ е м у с я  в  

с ам о стр о и тел ь ств е  с о б с т в е н н о й  л и ч н о сти .
Т р ад и ц и о н н ы й  п о д х о д  к  о ц е н к е  у р о в н я  в о с п и т а н н о с ти  о р и ен ти р у ет  

в о сп и тате л я  н а  в н е ш н е  з а д а н н ы е  п ар а м е тр ы , а  н е  н а  в н у т р е н н и е , п о тен ц и 
аль н ы е  в о зм о ж н о с т и  с ам о р аз в и ти я , с а м о о р га н и за ц и и , с а м о о п р е д е л е н и я , и  
р е бен ок  в  э т и х  о б с т о я т е л ь с т в а х  о б р ащ ае тся  в  с р е д с т в о  р е а л и за ц и и  к ак и х -  
т о  в н еш н и х  о б р а з ц о в , э т и ч е с к и х , эс т е т и ч е с к и х , п о л и т и ч е с к и х  и д еа ло в . П о 
д о б н а я  о р и е н т а ц и я  в  в о с п и т а н и и  и  д и а г н о с т и к е  е г о  р е зу л ь та т о в  о б у сл о в и 
л а  в о зн и к н о в е н и е  ц е л ы х  н а п р а в л е н и й  « н а у ч н ы х »  п о и с к о в  и д еа ль н о й  м о 
д ели  в ы п у с к н и к а  ш к о л ы . А в т о р  к о н ц е п ц и и  п р е д л а г а е т  о т к азат ь ся  о т  п о 
д о б н о й  п р ак т и к и . В м е с т о  м о д е л и  Е в ге н и я  В а с и л ь е в н а  Б о н д а р е в с к а я  д ар и т  
н ам  об раз  с в о б о д н о й  д у х о в н о й  л и ч н о сти , о р и е н т и р о в а н н о й  н а  ц ен н о сти  
м и ров ой  и  н ац и о н а л ь н о й  к у л ь т у р ы , н а  т в о р ч е с к у ю  с а м о р е а л и з а ц и ю  в  м и р е  
к у л ьту р н ы х  ц е н н о с т е й , н р а в с т в е н н у ю  с а м о р е г у л я ц и ю  и  адап тац и ю  в и зм е
н яю щ ей ся  с о ц и о к у л ьт у р н о й  сред е. Э т о  ра зм ещ ен и е  ч е л о ве к а  в  к ул ьтуре  [31 ].

З а д а н и я  д л я  с а м о к о н т р о л я

1. Д а й т е  х а р а к т е р и с т и к у  к о н ц е п ц и я м  л и ч н о ст н о -о р и ен ти р о в а н н о го  
в осп и тан и я .

2. Ч т о , п о  м н е н и ю  Е .В . Б о н д а р ев с к о й , с л е д у е т  о т н ес ти  к  б азо в ы м  в о с
п и т ат е л ь н ы м  п р о ц е с с а м , с п о с о б ств у ю щ и м  с та н о в л е н и ю  р е б е н к а  к ак  с у б ъ 
е к т а  ж и з н и , и с т о р и и , к у л ь ту р ы ?



3. Р а с к р о й т е  с у щ н о ст ь  п о н я ти я  « ч е л о в е к  к у л ь т у р ы »  в  к о н т ек с те  с о 
в р ем ен н о й  с о ц и а л и з ац и и .
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Т е м а  9 . П е д а г о г и ч е с к а я  п о д д е р ж к а  р е б е н к а  и  п р о ц е с с а  е г о  р а з в и т и я

О сн о в н ы е  к о н ц е п т у а л ь н ы е  п о л о ж е н и я  о  п е д а го г и ч е с к о й  п о д д е р ж к е  
б ы л и  р а зр а б о т а н ы  ч л е н о м -к о р р е с п о н д е н т о м  Р о с с и й с к о й  а к а д е м и и  о б р азо 
в а н и я  О л е г о м  С е м е н о в и ч е м  Г а зм а н о м  и  п р е д с та в л е н ы  и м  в  о к т я б р е  1995 г. 
н а  В с е р о с с и й с к о й  н ау ч н о -п р ак ти ч е ск о й  к о н ф е р е н ц и и  в  д о к л а д е  « П о т ер н  и 
о б р ете н и я  в  в о с п и т а н и и  п о с л е  д е с я т и  л е т  п ер е с т р о й к и » . Н е с к о л ь к о  п озж е  
э т о т  д о к л а д  б ы л  п о л н о с т ь ю  о п у б л и к о в а н  н а  с тр а н и ц а х  г а з е т ы  «П ер в о е  
с ен тя б р я »  (№ 1 1 9  о т  21 н о я б р я  1995 г .) . П о с л е  с м е р т и  О .С . Г а зм а н а  р а зр а 
б о т к у  к о н ц е п ц и и  п р о д о л ж и л и  е го  у ч е н и к и  и к о л л е г и  Т .В . А н о х и н а ,
B .П . Б е д е р х а н о в а , Н .Б . К р ы л о в а , Н .Н . М и х а й л о в а , С .Д . П о л як о в ,
C .М . Ю с ф и н , к о т о р ы е  с о в м е с т н о  с р а б о т н и к а м и  Ц е н т р а  « П ед аг о г и ч е ск и й  
п о и ск »  (ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  В .М . Л и з и н с к и й )  п о д го т о в и л и  с п е ц и а л ьн ы й  
в ы п у с к  ж у р н а л а  « К л а с с н ы й  р у к о в о д и т е л ь »  (2 0 0 0 , № 3 )  о  п ед а го г и ч е ск о й  
п о д д е р ж к е  р е б е н к а  в  о б р а з о в а н и и  [9; 17; 31 ].

П о н я т и е  « в о с п и т а н и е » .  П р и  р а зр а б о т к е  к о н ц е п ц и и  п ед а го г и ч е ск о й  
п о д д е р ж к и  О .С . Г а зм а н  и сх о д и л  и з т о г о , ч т о  р а зв и т и е  р е б е н к а  п р о тек а ет  
н аи б о л ее  у с п е ш н о  т о г д а , к о г д а  в о зн и к ае т  г ар м о н и я  д в у х  с у щ н о с т н о  р а з 
л и ч н ы х  п р о ц е с с о в  -  с о ц и а л и з а ц и и  и  и н д и в и д у а л и за ц и и . П е р в ы й  п р о ц есс  
с п о с о б с т в у е т  у с в о е н и ю  р е б е н к о м  п р и н я т ы х  в  о б щ е с т в е  ц е н н о с т е й , н о р м  и  
сп о с о б о в  п о в ед ен и я  и  д ея т е л ь н о с т и  (ф о р м и р о в а н и е  в  р а с т у щ е м  ч е л о в е к е  
с о ц и а л ьн о -ти п и ч н о г о ), а  в т о р о й  — с та н о в л е н и ю  е го  и н д и в и д у а л ь н о с т и  
(р азв и ти е  и н д и в и д у а л ь н о -н е п о в т о р и м о г о  в  к о н к р е т н о м  ч е л о в е к е ) . А н а л и 
з и р у я  п р ак ти к у  о б у ч е н и я  и  в о сп и тан и я , с л о ж и в ш у ю с я  в  о б р а з о в а т е л ь н ы х  
у ч р е ж д е н и я х  Р о с с и и  к  к о н ц у  8 0 -х  и  н ач ал у  9 0 -х  г о д о в , О л е г  С е м е н о в и ч  
п р и х о д и т  к  в ы в о д у , что  ш к о л ы  и  и х  п ед а го г и ч е ск и е  к о л л е к т и в ы  в ы п о л н я 



ю т  л и ш ь  с о ц и а л и з и р у ю щ у ю  ф у н к ц и ю  и  к р ай н е  с л а б о  о б е с п е ч и в а ю т  п р о 
ц ес с  и н д и в и д у а л и за ц и и . Н е  с л у ч ай н о  о н  о п р е д е л я е т  в о с п и т а н и е  к ак  с п е ц и 
а л ь н о  о р г а н и з о в а н н ы й  п р о ц е с с  п р ед ъ я в л ен и я  с о ц и а л ь н о  о д о б р я е м ы х  ц е н 
н о ст е й , н о р м а т и в н ы х  к а ч е с т в  л и ч н о с т и  и  о б р а з ц о в  п о в е д е н и я , а  о б у ч ен и е  
к ак  п е р е д а ч у  и  у с в о е н и е  с и с тем ы  з н а н и й  о  п р и р о д е , о б щ е с т в е , ч е л о в е к е  и 
с п о с о б ах  ч е л о в е ч е с к о й  д ея т е л ь н о с т и . О н  н а з ы в а е т  в о с п и т а н и е  и  о б у ч ен и е  
п р о ц ес са м и  п р и о б щ е н и я  ч е л о в е к а  к  о б щ е м у  и  д о л ж н о м у . С л е д о в а т е л ь н о , 
в си с тем е  о б р а з о в а н и я , п о  е го  м н е н и ю , н е  с у щ е с т в у е т  п р о ц е с с а , н а п р а в 
л ен н о го  н а  р а зв и т и е  и н д и в и д у а л ь н о с т и  и  с у б ъ е к т н о с т и  р е б е н к а . В о т  та к и м  
п р о ц ес со м  и  д о л ж н а  с т а т ь  п е д а го ги ч е ск а я  п о д д е р ж к а .

П о д  п ед а го ги ч е ск о й  п о д д е р ж к о й  О .С . Г а зм ан  п о н и м а л  п р ев е н т и в н у ю  и 
оп ерати вн ую  п о м о щ ь д е т я м  в  р еш ен и и  и х  и н д и в и д у а л ьн ы х  п р о б л е м , с в я зан 
ны х с ф и зи ческ и м  и  п си х и ч еск и м  зд оров ь ем , с о ц и а л ьн ы м  и  эк о н о м и ч ес к и м  
полож ени ем , ус п е ш н ы м  п род ви ж е н и ем  в  об учен и и , в  п р и н я т и и  ш ко л ь н ы х  
правил; с  эф ф е кти в н о й  д ел о в о й  и  м еж л и ч н о с тн о й  к о м м у н и к ац и ей ; с  ж и зн ен 
ны м, п роф есси он ал ьн ы м , эти ч е ск и м  в ы б о р о м  (са м о о п р е д е л ен и ем )  [9].

П р одол ж ая  ра зр а б о т к у  тео р е ти ч ес к и х  и  тех н о л о г и ч е ск и х  о с н о в  п ед а го 
ги ческой  п од держ к и , уч е н и к и  и  ко л л еги  и зв е стн о го  у ч е н о го  вн ес л и  н ек о то 
ры е корректи вы  к о н ц еп ту ал ь н о го  х арак тера . В о -п ерв ы х , в  п о сл е д н и х  р а ботах  
п ед агоги ческая  п од д е р ж к а  н е  п р о ти во п о с тав л я етс я  в о сп и т ан и ю . Н ап р и м ер ,
Н .Б . К р ы л о в а  п и ш ет: « ...В  ц ел о м  п ри д е р ж и в ая с ь  п о зи ц и и  О .С . Г азм ан а , я  все  
же рассм атриваю  п од д е р ж к у  в  б о л ее  ш и р о к о м  с о ц и о к у л ьту р н о м  к он тек сте  
как эл ем ен т  л ю б о го  со тр у д н и ч е ств а  и  в за и м о д е й с тв и я , п о ск о л ь ку  о н а  я в л я е т 
ся  п роявл ен и ем  п о зи ти в н о го  отн о ш е н и я  к  д еят ел ь н о сти  ч е л о в е к а  и  го т о в н о 
сти содей стви я  е го  н ач и н а н и я м  и  сам о р еа л и за ц и и » . В о -в то р ы х , п ред л агается  
рассм атривать  п ед а го ги ч е ск у ю  п о д д е р ж к у  к ак  в аж н е й ш и й  п р и н ц и п  л и ч н о ст 
н о -ори ен тированн ой  (гу м а н и с ти ч ес к о й ) си с т ем ы  в осп и тан и я . Э то т  п р и н ц ип  
и отл и чает  п ед а го ги к у  с в о б о д ы  о т  п ед агоги к и  н ео б х о д и м о с ти  (н а си л ь
ственного  ф орм и ров ан и я). В -тр еть и х , п о д  п ед а го ги ч е ск о й  п о д д е р ж к о й  н е 
редко п он и м ается  м ягк ая  п ед а го ги ч е ск а я  тех н о л о ги я , н ап р а вл е н н а я  н а  с о д е й 
ствие п роц ессам  с ам о о п р е д ел е н и я , с ам о стр о и тел ь ств а  и  с ам овы раж ен и я  
ли чн ости  р еб ен ка , р а зв и ти я  е го  н е п о в т о р и м о й  и н ди в и дуал ьн ости .

Р а с кр ы в ая  с у щ н о ст ь  я в л е н и я  « п ед а го ги ч е ск а я  п о д д е р ж к а» , р а зр а б о тч и 
ки  к о н ц е п ц и и  п о д ч ер к и в аю т , ч т о  с е м ан ти ч ес к и й  и  п ед а го ги ч е ск и й  с м ы сл  
п о д держ к и  з ак л ю ч ае т ся  в  с л е д у ю щ е м : п о д д е р ж и в ат ь  м о ж н о  л и ш ь  то , п о м о 
гать  м о ж н о  л и ш ь  то м у , ч т о  уж е  и м е етс я  в  н ал и ч и и , н о  н а  н ед о с та то ч н о м  
уровн е, в  н ед о с та т о ч н о м  к о л и ч ес т в е , к ач естве . О сн о в н ы м и  п р ед м ета м и  п о д 
д ер ж к и  п ед а го г о в  я в л я ю т с я  с у б ъ ек тн о сть  (« са м о с т ь» , с ам о ст о я т ел ь н о ст ь )  и 
и н д и в и д у а л ьн о с т ь , т .е . у н и к а л ь н о е  с о ч ета н и е  в  ч е л о в е к е  о б щ и х , о с о б е н н ы х  
и  е д и н и ч н ы х  че р т , о т л и ч аю щ ее  е го  о т  д р у г и х  и н д и в и д о в .

Ц е л ь  и  п р и н ц и п ы  в о с п и т а н и я .  О .С . Г а зм ан  с ч и тал , ч т о  в  в о сп и т ан и и  
д о л ж н ы  б ы т ь  д в а  в и д а  ц е л и  -  ц е л ь  к а к  и д еа л  и  р е а л ь н а я  ц ел ь . Ц е л е в у ю  у с 
тан о в к у  н а  ф о р м и р о в а н и е  гар м о н и ч н о й , в се ст о р о н н е  р а зв и т о й  л и ч н о ст и  о н



р а сс м а тр и в а л  в к ач ес тв е  и д еа л ь н о й  ц ел и . « Б ез  п р е д с та в л е н и я  о б  и д е а л е , -  
п о  е го  м н е н и ю , — н ев о зм о ж н о  с тр о и т ь  в о с п и т а т е л ь н у ю  р а б о т у  д а ж е  в  у с 
л о в и ях , д а л е к и х  о т  и д еа л ь н ы х » . А  р е ал ь н у ю  ц е л ь  в о с п и т а н и я  о н  с ф о р м у 
л и р о в а л  с л е д у ю щ и м  о б р азо м : д а т ь  к а ж д о м у  ш к о л ь н и к у  б а з о в о е  о б р азо в а 
н и е  и  к у л ь т у р у  и  н а  и х  о с н о в е  р а зв и в а т ь  т е  с то р о н ы  л и ч н о с т и , д л я  к о то р ы х  
е сть  н аи б о л ее  б л аг о п р и я т н ы е  с у б ъ е к т и в н ы е  у с л о в и я  (ж е л а н и е  и н д и в и д а )  и 
о б ъ е к т и в н ы е  в о зм о ж н о с т и  с ем ьи , ш к о л ы , о б щ е с т в е н н о с т и , г о су д а р ств ен 
н о й  в л ас ти  н а  м ес т ах .

Б у д у ч и  п р и в е р ж е н ц е м  г у м а н и ст и ч е ск и х  и д ей , О .С . Г а зм а н  с ч и т ал , что  
в о сп и тате л ьн о е  в за и м о д е й с т в и е  м еж д у  п ед а го г о м  и  р е б е н к о м  с л е д у ет  
с т р о и т ь  н а  о с н о в е  г у м а н и ст и ч е ск и х  п р и н ц и п о в . О н  с о в е т о в а л  в о сп и тат е 
л я м  с о б л ю д а т ь  в  п ед а го г и ч е ск о й  д е я т е л ь н о с т и  с л е д у ю щ и е  п р а в и л а  [9].

1. Реб ен ок  н е  м о ж ет  б ы ть с ред ством  в  д о сти ж е н и и  п ед аго ги ч еск и х  целей.
2. С а м о р е а л и з а ц и я  п е д а го г а  -  в  т в о р ч е с к о й  с а м о р е а л и з а ц и и  р еб ен ка .
3. В с е г д а  п р и н и м ай  р е б е н к а  т а к и м , к а к о й  о н  есть , в  е го  п ост о я н н о м  

и зм е н е н и и .
4. В с е  т р у д н о с т и  н еп р и я ти я  п р ео д о л ев а й  н р а в с т в е н н ы м и  ср ед ств ам и .
5. Н е  у н и ж а й  д о с т о и н с т в а  с в о е й  л и ч н о с т и  и  л и ч н о с т и  ре б е н к а .
6. Д е т и  — н о си те л и  г р я д у щ ей  к у л ьту р ы . С о и з м е р я й  с во ю  к у л ьт у р у  

с  к у л ь т у р о й  р а с т у щ е г о  п о к о л ен и я . В о с п и т а н и е  -  д и а л о г  к у л ьту р .
7. Н е  ср ав н и в а й  н и кого  н и  с кем , срав н и в ать  м о ж н о  ре зу л ь та ты  дей стви й .
8. Д о в е р я я  — н е  п ров еря й !
9 . П р и зн а в а й  п р ав о  н а  о ш и б к у  и  н е  с у д и  з а  н ее .
10. У м е й  п р и зн а т ь  с в о ю  о ш и б к у .
11. З а щ и щ а я  р е б е н к а , у ч и  е го  з а щ и щ а тьс я .
У т о ч н я я  и  к о р р е к т и р у я  п р а в и л а  д е я т е л ь н о с т и  п е д а го г а  в  к о н тек с те  

п ед а го г и ч е ск о й  п о д д е р ж к и , Н .Б . К р ы л о в а  н а з ы в а е т  н о р м ы  п о д д е р ж к и , к о 
т о р ы е  д о л ж н ы  б ы т ь  з а л о ж е н ы  в  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п о зи ц и и  у ч и т е л я  (в о с 
п и т ат е л я ). К  н и м  о тн о ся т с я :

а) л ю б о в ь  к  р е б е н к у , б ез у с л о в н о е  п р и н я т и е  е го  к а к  л и ч н о с т и , д у ш е в 
н ая  т е п л о т а , о т з ы в ч и в о с т ь , у м ен и е  в и д е ть , с л ы ш ать , с о п е р е ж и в а т ь , м и л о 
с ер д и е , т е р п и м о с т ь  и  т е р п е н и е , у м е н и е  п ро щ а т ь ;

б ) п р и в е р ж е н н о с т ь  к  д и ал о г о в ы м  ф о р м а м  о б щ е н и я  с  д е т ь м и , у м ен и е  
г о в о р и ть  п о -т о в а р и щ е с к и  (б е з  с ю с ю к а н ь я  и  п а н и б р а т с т в а ) , у м е н и е  с л у 
ш ать , с л ы ш а т ь  и  у с л ы ш ат ь ;

в ) у в а ж е н и е  д о с т о и н с т в а  и  д о в е р и е , в е р а  в  м и с с и ю  к а ж д о г о  ре б е н к а , 
п о н и м а н и е  е го  и н т е р е с о в , о ж и д а н и й  и  у с тр е м л ен и й ;

г ) о ж и д а н и е  у с п е х а  в  р е ш е н и и  п р о б л е м ы , г о т о в н о с т и  о к а з а т ь  с о д е й с т 
в и е  и п р я м у ю  п о м о щ ь  п р и  р е ш е н и и  п р о б л е м ы , о т к аз  о т  с у б ъ ек ти в н ы х  
о ц е н о к  и  в ы во д о в ;

д ) п р и зн а н и е  п р ав а  р е б е н к а  н а  св о б о д у  п о с т у п к а , в ы б о р а , с а м о в ы р а 
ж е н и я ; п р и зн а н и е  в ол и  р е б е н к а  и  е г о  п р а в а  н а  с о б с т в е н н о е  в о л е и з ъ я в л е н и е  
(п р а в о  « х о ч у »  и  « н е  х о ч у » ) ;



е )  п о о щ р е н и е  и  о д о б р е н и е  с ам о сто я тел ь н о сти , н ез а в и с и м о с т и  и  у в е 
р е н н о с т и  в  е г о  с и л ь н ы х  с то р о н а х , с т и м у л и р о ва н и е  с ам о ан ал и за ; п р и зн а н и е  
р а в н о п р а в и я  р е б е н к а  в  д и а л о г е  и  р е ш е н и и  с о б с т в е н н о й  п р о б л е м ы ;

ж )  у м е н и е  б ы т ь  т о в а р и щ е м  д л я  р е б е н к а , го т о в н о с т ь  и  с п о с о б н о с ть  
б ы т ь  н а  с то р о н е  р е б е н к а  (в ы с т у п а я  в  к ач ес тв е  с и м в о л и ч е с к о го  защ и тн и к а  
и  а д в о к а т а ), г о т о в н о с т ь  н и ч е г о  н е  т р еб о в ать  в зам ен ;

з )  с а м о а н а л и з , п о с т о я н н ы й  с ам о к о н тр о л ь , с п о с о б н о с т ь  и зм е н и т ь  п о зи 
цию и  о ц е н к у /с а м о о ц е н к у  [31].

Содержание воспитательного процесса. О сн о в у  с о д е р ж а н и я  в о с п и 
тан и я , п о  м н е н и ю  О .С . Г а зм а н а , м о ж ет  с о с т а в и т ь  б а з о в а я  к у л ь т у р а  л и ч н о 
с ти  к а к  « н е к о т о р а я  ц ел о с тн о ст ь , в к л ю ч аю щ а я  в с е б я  м и н и м а л ь н о е , а  т о ч 
н ее , о п т и м а л ь н о е  н а л и ч и е  с во й с т в , к ач ес тв , о р и е н т а ц и и  л и ч н о с т и , п о зв о 
л я ю щ и х  и н д и в и д у  р а зв и в а т ь с я  в  г а р м о н и и  с о б щ е с т в е н н о й  к у л ь т у р о й  (т .е . 
не  то л ь к о  н е  в с т у п а т ь  в  к о н ф л и к т  с н ей , н о  и  в н о с и т ь  в  ее  р а зв и т и е  п о 
с и л ь н ы й  в к л ад )» . П р и о р и т е т н ы м и  н ап р а в л е н и я м и  б а з о в о й  к у л ь т у р ы  я в л я 
ю тся  с л е д у ю щ и е:

- к у л ь т у р а  ж и з н е н н о го  с а м о о п р е д ел е н и я ;
-  к у л ь т у р а  с е м е й н ы х  о тн о ш е н и й ;
-  эк о н о м и ч е с к а я  к у л ь т у р а  и  к у л ь т у р а  т р у д а ;
-  п о л и ти ч ес к а я , д е м о к р а т и ч е с к а я  и  п р а в о в а я  к у л ьту р а ;

-  и н т е л л е к т у а л ь н а я , н р ав с т в е н н а я  и  к о м м у н и к а т и в н а я  к у л ьт у р а ;
-  эк о л о г и ч ес к ая  к у л ьту р а ;
-  х у д о ж е с т в е н н а я  к у л ьт у р а ;
-  ф и зи ч е ск а я  к у л ь ту р а .
Ц е н т р а л ь н о е  з в е н о  б а з о в о й  к у л ь т у р ы  — к у л ь т у р а  ж и з н е н н о го  с ам о о п 

ре д е л ен и я  л и ч н о с т и  у ч а щ е г о с я  в  ч е т ы р е х  в а ж н е й ш и х  с ф е р ах : ч е л о в е к , о б 
щ ес т в о , п р и р о д а , н о о с ф е р а  (и н т е г р а т и в н ы е  п р о д у к т ы  ч е л о в е ч е ск о й  д е я 
тел ьн ости ).

С ф ера  «че л о ве к »  п р ед п о л ага ет  сам о о п р е д ел е н и е  в  п о н и м а н и и  сам о ц е н 
ности  чел о ве ч е ск о й  ж и зн и , и н д и в и дуал ьн ости , с ам о б ы тн о сти  ее проц есса , 
см ы сл а  д ея тел ь н о сти , в  п о н и м а н и и  ч е л о ве к а  как  в ер ш и н ы  эв ол ю ц и и .

С а м о о п р е д е л е н и е  в  с ф е р е  « о б щ е ств о »  п р о и с х о д и т  ч е р е з  о с в о е н и е  
ц ен н о стей  т а к о г о  п о р я д к а , к ак  Р о д и н а , н а р о д о в л ас ти е , д е м о к р а т и я , г л ас 
н ость , п р а в о в о е  г о с у д а р с т в о , с ем ья , т р у д , гр аж д а н ск а я  о тв ет с тв е н н о сть .

С а м о о п р е д е л е н и е  в  с ф е р е  « п р и р о д а »  м о ж е т  с тр о и т ь с я  ч е р е з  о с о зн ан и е  
себ я  к ак  ч а с т и  п р и р о д ы  и  ч е р е з  п р и р о д о с о о б р а з н о е  с о в е р ш е н ст в о в ан и е  се 
б я  (зд о р о в ья , э с т е т и ч е с к о г о  н ач ал а , д у х о в н ы х  у с тр е м л ен и й ) . О н о  в к л ю ч ае т  
т ак ж е  о в л а д е н и е  э к о л о г и ч е с к о й  к у л ьт у р о й , п о н и м а н и е  с о б с тв е н н о й  о т в е т 
ств е н н о с т и  п е р е д  б у д у щ и м и  п о к о л ен и я м и  в  п р о ц ес се  о с в о е н и я  и  п р е о б р а 
з о в а н и я  п р и р о д ы .

« Н о о с ф е р а »  (п р о д у к т ы  ч е л о в е ч е ск о й  д е я т е л ь н о с т и )  к ак  с ф е р а  с а м о о п 
р е д е л е н и я  п р е д п о л а г а е т  о с о зн а н и е  н р ав с т в е н н о й  о т в ет с тв е н н о ст и  в  и с 
п о л ь зо в ан и и  п р о д у к т о в  н ау ч н о -т ех н и ч е ск о г о  п р о гр ес са , ф о р м и р о в а н и е



у  ч е л о в е к а  п р е д с та в л е н и й  о в о зм о ж н ы х  п о сл е д с тв и я х  е го  н ек о м п ет е н т н о г о  
в за и м о д е й с тв и я  с  т е х н и к о й , осво е н и е  у ч а щ и м и ся  м и р а  д у х о в н о й  к у л ьту р ы  
в о  в сем  е е  м н о г о о б р а з и и , т .е . ф о р м и р о в а н и е  г р а ж д а н с к о г о  о т н о ш е н и я  
к  и с т о р и ч е ск и м , д у х о в н ы м , н р ав с тве н н ы м  з а в о е в а н и я м  н ар о д а , в о сс т ан о в 
л е н и е  и  о х р а н а  п а м я т н и к о в  к у л ьту р ы , в о сс о зд а н и е  н а ц и о н а л ь н ы х  т р ад и 
ц и й  и  и х  р а зв и т и е  к а к  ч а с т и  м и р о в о й  д у х о в н о й  и  м а т е р и а л ь н о й  ку л ьту р ы .

Т ак и м  о б р а з о м , с ам о о п р е д ел е н и е  л и ч н о сти  р е б е н к а  и  с вя зан н ы е  С н и м  
п р о ц ес сы  с а м о р е а л и з а ц и и , сам о о р га н и за ц и и  и  с а м о р е а б и л и т а ц и и  я в л я ю т с я  
гл ав н ы м  п р е д м е т о м  в о сп и тат е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  п ед а го г а . Д л я  п р о в ед е 
н и я  б о л е е  ц е л е н а п р а в л е н н о й  ра б о т ы  в о сп и т ат е л я  п о  о к а з а н и ю  п о м о щ и  д е 
тя м  в  и х  р а зв и т и и  и  с ам о р азв и т и и  О .С . Г а зм а н  п р е д л а г а е т  р а зр а б а ты в а ть  и 
о с у щ е с т в л я т ь  п я т ь  ц е л е в ы х  п р о гр ам м : « З д о р о в ь е » , « О б щ е н и е » , « У чен и е» , 
«Д о с у г » , « О б р а з  ж и з н и » . В  р я д е  у ч е б н ы х  за в е д е н и й  э т и  п р о г р ам м ы  стал и  
р а зд е л а м и  п л а н о в  р а б о т ы  к л ас сн ы х  р у к о в о д и те л ей  [9; 31].

Та б ли ц а  7

П л а н и р о в а н и е  п о м о щ и  д е т я м  в  р а з в и т и и  и  с а м о р а з в и т и и

Ц е л е в ы е
п р о г р а м м ы

Д е к а б р ь

I  д е к а д а I I  д е к а д а Ш  д е к а д а

З д о р о в ье
О б щ е н и е
У ч ен и е
Д о с у г
О б р а з  ж и зн и

М е х а н и з м  в о с п и т а н и я .  Г л а вн ы м  п о сту л а т о м  д ан н о й  к он ц е п ц и и  в ы 
с ту п а ет  тез и с  о  т о м , что  в о сп и тан и е  есть  не  ч то  и н о е, к а к  п о м о щ ь ш к о л ь н и 
к у  в  е го  с ам о р азв и ти и : «В о с п и та н и е  б ез  ж е л ан и я  с ам о го  р е б е н к а  с о в е р ш е н 
ств о в а ть  с еб я  н ев о зм о ж н о » . П ед аго г  м о ж ет  и  д о л ж е н  о к азат ь  п о д д е р ж к у  р е 
б ен к у  в  р е ш е н и и  е го  п р о б л е м  п о  ук р еп л е н и ю  зд о р о в ь я , ф о р м и р о в а н и ю  
н р ав с тве н н о с ти , р а зв и т и ю  сп о с о б н о с тей  -  у м ств ен н ы х , т р у д о в ы х , х у д о ж е 
с тв е н н ы х , к о м м у н и к ати в н ы х , я в ляю щ и хся , в  с во ю  о ч е р ед ь , б азо й  д л я  с та 
н о в л ен и я  с п о с о б н о с ти  к  с ам ооп ред ел ен и ю , с ам о р еа л и за ц и и , с а м о о р га 
н и за ц и и  и  с ам о р еа б и л и т ац и и . У чен и к и  О .С . Г а зм ан а  р а зр а б о т а л и  и  оп и са л и  
м ех а н и зм  п ед а го г и ч е ск о й  п о д держ к и  р е б е н к а  в  р е ш е н и и  ж и зн ен н о  в аж н ы х  
п р о б л е м . О н  с к л а д ы в а ет с я  из в за и м о с в яза н н ы х  д е й с тв и й  ш к о л ь н и к а  и  п ед а 
го га , в ы п о л н я ем ы х  и м и  н а  сл е д у ю щ и х  п я ти  этап ах .

-  I э тап  (д и а гн о с ти ч ес к и й ) -  ф и к саци я  ф ак та , с и г н а л а  п р о б лем н ости , 
д и агн о ст и к а  п ред п о л ага ем о й  п роб лем ы , уста н о в ле н и е  к о н т а к т а  с ре б е н ко м , 
верб ал и зац и я  п о ста н о вк и  п роб лем ы  (п рогов ари в ан и е  ее  с ам и м  ш ко л ь н и ко м ), 
совм естн ая  о ц е н к а  п ро б л е м ы  с то ч к и  зр ен и я  зн а ч и м о сти  ее  д л я  ребен ка ;



-  II  э т а п  (п о и с к о в ы й )  -  о р ган и зац и я  с о в м ес т н о  с  р е б е н к о м  п о и с к а  
п р и ч и н  в о зн и к н о в е н и я  п р о б л е м ы  (тр у д н о с ти ), в згл я д  н а  си т у а ц и ю  со  с то 
р о н ы  (п р и е м  « г л а з а м и  р е б е н к а » ) ;

-  III  э т а п  (д о г о в о р н ы й )  -  п роек т и р о в ан и е  д е й с т в и й  п ед а го г а  и  р е б е н 
к а  (р аз д е л ен и е  ф у н к ц и й  и  о тв ет с тве н н о сти  п о  р е ш е н и ю  п р о б л е м ы ), н а л а 
ж и в ан и е  д о г о в о р н ы х  о т н о ш е н и й  и  зак л ю ч ен и е  д о г о в о р а  в  л ю б о й  ф орм е ;

-  IV  эта п  (д е я т е л ь н о с т н ы й )  -  д ей с тв у е т  с ам  р е б е н о к  и  д е й с тв у е т  п е 
д аг о г  (о д о б р е н и е  д е й с т в и й  р е б е н к а , с ти м у л и р о в а н и е  его  и н и ц и а ти в ы  и  
д ей с тв и й , к о о р д и н а ц и я  д е я т е л ь н о с т и  с п е ц и а л и сто в  в  ш ко л е  и  з а  ее  п р е д е 
л ам и , б е з о т л а г а те л ь н а я  п о м о щ ь  ш кол ь н и ку);

-  V  эт а п  (р е ф л е к с и в н ы й )  -  с о вм ес тн о е  с  р е б е н к о м  о б су ж д е н и е  у с п е 
хо в  и  н еу д а ч  п р е д ы д у щ и х  эт а п о в  д ея тел ь н о ст и , к о н с т а т а ц и я  ф ак т а  р а зр е 
ш и м ости  п р о б л е м ы  и л и  п е р е ф о р м у л и р о в ан и е  з а т р у д н е н и я , о с м ы сл е н и е  
р е бен ком  и  п е д а го г о м  н о в о го  о п ы т а  ж и зн ед ея тел ь н о сти .

Р е ш ен и е  п р о б л е м  ж и зн е д е я т е л ь н о с т и  р е б е н к а , ф о р м и р о в а н и е  к ач ес т в  
его  л и ч н о сти  п р о и с х о д и т  то г д а , к о гд а  в о сп и т ат е л я м и  с о зд аю тс я  б л а г о п р и 
я тн ы е  у с л о в и я  д л я  р а зв и т и я  ш к о л ь н и к а  в  д о с т у п н ы х  е м у  в и д а х  д ея т е л ь н о 
сти  (у ч еб н о й , п р о и зв о д с т в е н н о й , д о су г о в о й ); в  о б щ е н и и  с о  с р ед ст в ам и  
м ассов ой  к о м м у н и к а ц и и , с  и ск у с ст в о м , со  в зр о с л ы м и  и  с в е р стн и к ам и ; 
в о б ы д е н н о й  (б ы т о в о й )  с ф е р е . Д ея тел ь н о ст ь , о б щ е н и е  и  б ы т и е  р е б е н к а , п о  
утв ер ж д е н и ю  О .С . Г а зм а н а , я в ля ю тс я  т е м и  с ф е р а м и  и  т е м и  о с н о в н ы м и  
с ред ств ам и , о к у л ь т у р и в а я  к о т о р ы е  в о сп и тате л ь  о с у щ е с т в л я е т  ф и зи ч е ск о е , 
н р ав с тве н н о е  в о с п и т а н и е , с о д е й с т в у е т  р а зв и т и ю  с п о с о б н о с тей .

К р и т е р и и  и  п о к а з а т е л и  э ф ф е к т и в н о с т и  в о с п и т а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а . 
В  п у б л и к а ц и я х  О .С . Г а з м а н а  и  е го  у ч е н и к о в  н а м  н е  у д а л о с ь  о б н ар у ж и т ь  
п ер е ч и сл е н и я  к р и т е р и е в  и  п о к а з а т е л е й  э ф ф е к т и в н о с т и  п р о ц ес са  в о сп и та 
н и я  ш ко л ь н и ко в . Н о  а н а л и з  к л ю ч е в ы х  и д е й  к о н ц е п ц и и  д е л а е т  и х  о ч е в и д 
н ы ми. П о эт о м у  к  о с н о в н ы м  к р и тер и я м  р е зу л ь та т и в н о с т и  в о с п и тате л ьн о го  
п р оц есса  в о зм о ж н о  о т н е с т и  т ак и е , как : г о т о в н о с т ь  р е б е н к а  к  с ам о о п р е д е 
л ен и ю , с а м о р е а л и з а ц и и , с ам о о р га н и за ц и и  и  с ам о р еа б и л и тац и и ; р а зв и то ст ь  
и н д и в и д у а л ьн ы х  с п о с о б н о с т е й  у ч е н и к а ; н р ав с тв е н н а я  н а п р а в л е н н о с т ь  
л и чн ости ; ф и зи ч е с к о е  и  п с и х и ч е с к о е  з д о р о в ь е  ш ко л ь н и ка ; сф о р м и р о в ан -  
ность  б азо в о й  к у л ь т у р ы  у ч а щ е г о с я ; защ и щ е н н о с т ь  и  к о м ф о р тн о с ть  р е б е н 
ка  в  ш к о л ь н о й  ср ед е .

Э ти  к р и т ер и и  п о зв о л я ю т  р а сс м а т р и в а ть  и  о ц е н и в а т ь  э ф ф е к т и в н о сть  
п р о ц ес са  в о с п и т а н и я  и  к а к  ф ак то р а  с ам о р еа л и за ц и и  р е б е н к а , и  к а к  в а ж 
н ей ш его  у с л о в и я  с та н о в л е н и я  и н д и в и д у а л ьн о с ти  ш к о л ь н и к а  [31].

З а д а н и я  д л я  с а м о к о н т р о л я

1. Д а й т е  о п р е д е л е н и е  п о н ят и я м  « п о д д е р ж к а» , « с ам о о п р е д ел е н и е » .
2. О х а р а к т е р и з у й т е  м ех а н и зм  п ед а го г и ч е ск о й  п о д д е р ж к и  р е б е н к а  

в р е ш е н и и  ж и з н е н н о  в а ж н ы х  п р о б л е м  в  к о н тек с те  соц и а л и зац и и .



3. Н азо в и те  н о р м ы  п од держ к и , которы е  д о л ж н ы  б ы т ь  зал о ж е н ы  в  п р о 
ф ес си о н ал ь н о й  п ози ц и и  п ед а го га  (соц и альн ого  п ед агога), п о я сн и те  юс.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

К у р с  « С о ц и а л ь н а я  п ед а го ги к а»  и г р ае т  в аж н у ю  р о л ь  в  п р о ф ес си о н ал ь
н о й  п о д го т о в к е  п ед аго го в  н а  с туп ен и  бак ал ав ри ата  и  п о зв о л я ет  п р ед с та в и т ь  
о с н о в н ы е  к а т е г о р и и  и  п он яти я , п р о б л е м ы  с о ц и ал ьн о й  п е д а го ги к и  д л я  того , 
ч т о б ы  с ти м у л и р о в а ть  ч и т а те л ей  к  сам о сто я тел ь н о м у  н ау ч н о м у  п о и ск у . П о 
соби е  п о зв о л я е т  о с в а и в а ть  со д е р ж а н и е  е го  р а зд ел о в  в  п р о ц ес се  у г л у б л е н н о 
г о  и зу ч ен и я  о тд ел ь н ы х  п роб лем , ос о б е н н о  п ри  н ап и са н и и  и  з ащ и те  р е ф е р а 
т о в , к у р со в ы х , д и п л о м н ы х  работ . С  это й  ц ел ь ю  в п о со б и е  в к л ю ч ен ы  зад ан и я  
д л я  с а м о к о н тр о л я  и  тем ы  сем и н а р о в  со  сп и с к ам и  д о п о л н и те л ь н о й  л и тер а т у 
ры .

Г . Л и х т е н б е р гу  п р и н а д л е ж и т  с л е д у ю щ и й  а ф о р и з м : « П о и с т и н е  м н о г и е  
л ю д и  ч и т а ю т  т о л ь к о  д л я  т о го , ч т о б ы  и м е т ь  п р а в о  не  д у м а т ь» . С о ц и а л ь н а я  
п е д а го г и к а  о т н и м а е т  э т о  п р ав о , п о с к о л ь к у  я в л я е т с я  и  р е зу л ь т а т о м  ц е л е н а 
п р ав л е н н о г о  п о зн а н и я , и  в ы р а ж е н и е м  ч е л о в е ч е с к о г о  о п ы та , м у д р о с т и . А  
к ак  п и с а л  Л .Н . Т о л сто й , « д л я  в о с п р и я т и я  ч у ж о й  м у д р о с ти  н у ж н а , п р е ж д е  
в се го , с а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о та » . П о эт о м у  а в т о р  и ск р е н н е  н а д е е т с я , ч т о  
д ан н о е  п о со б и е  б у д е т  с п о с о б с т в о в а т ь  р а зв и т и ю  у  с ту д е н то в  к р и т и ч е с к о го  
м ы ш л ен и я , п р о б у ж д е н и ю  н ау ч н о й  и н т у и ц и и  и  и н т е р е с а  к  н ау к е .
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