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При рассмотрении предпосылок возникновения социальной педагогики в России

обращаются к понятиям «благотворительность» и «милосердие». В России

деятельность общества по оказанию реальной помощи обездоленным детям

имеет глубокие исторические корни. История русского народа показывает, что в

его культуре еще в период родоплеменных отношений стали закладываться

традиции гуманного, сострадательного отношения к немощным и обездоленным

людям и особенно – к детям как наиболее беззащитным и уязвимым среди них.

С принятием на Руси христианства эти традиции получили свое закрепление в

различных формах милосердия и благотворительности, которые существовали

на всех этапах развития российского общества и государства.

Несмотря на то, что слова «благотворительность» и «милосердие», на первый

взгляд, очень близки по своему значению, они не являются синонимами.



Милосердие – это готовность помочь кому-либо из человеколюбия,

сострадания, или, по определению В. Даля, «любовь на деле, готовность

делать добро всякому». Русская православная церковь с самого своего

основания провозгласила милосердие как один из важнейших путей

исполнения основной христианской заповеди «возлюби ближнего как себя

самого». Причем милосердие как деятельная любовь к ближнему, через

которую утверждалась любовь к Богу, должно было выражаться не просто в

сострадании, сочувствии к страждущим, а в реальной помощи им. В

древнерусском обществе практическое исполнение этой заповеди

сводилось, как правило, к требованию подавать милостыню нуждающимся.

В дальнейшем получили развитие и другие формы проявления милосердия,

наиболее значимая из которых – благотворительность.

Благотворительность подразумевает оказание частными лицами или

организациями безвозмездной и, как правило, регулярной помощи

нуждающимся людям. Возникнув как проявление милосердного отношения к

ближнему, благотворительность стала сегодня одной из важнейших

составляющих общественной жизни практически каждого современного

государства, имеющей свою юридическую базу и различные

организационные формы. Однако в каждой стране развитие

благотворительности имеет свои исторические особенности.



Этапы развития благотворительности в России
I этап — IX-XVI вв. В этот период благотворительность начиналась с деятельности

отдельных лиц и церкви и не включалась в обязанности государства.

Великий князь Владимир, которого в народе называли «Красное солнышко» положил

начало и осуществил ряд мероприятий по приобщению россиян к просвещению и

культуре. Он учредил училища для обучения детей знатных, среднего состояния и

убогих, видя в образовании детей одно из главных условий развития государства и

духовного становления общества. Князь Ярослав Владимирович, принявший престол в

1016 г., учредил сиротское училище, в котором обучал на своем иждивении

300 юношей.

В тяжелый период междоусобиц и войн, когда появилось огромное количество людей,

нуждающихся в материальной и моральной помощи, именно церковь взяла на себя эту

благородную миссию. Она вдохновляла русский народ на борьбу за национальное

возрождение и имела исключительно важное значение для сохранения в народе

присущей ему духовности, веры в добро, не давала ему озлобиться и утратить

нравственные ориентиры и ценности. Церковь создала систему монастырей, где

находили приют нищие и страждущие, обездоленные, сломленные физически и

морально. В отличие от западной церкви, которая видела свою основную

благотворительную задачу в том, чтобы призреть нищих и немощных, т.е. дать им

приют и пропитание, русская церковь взяла на себя выполнение трех важнейших

функций: обучения, лечения, призрения.



Сложившаяся еще в догосударственный период традиция заботиться о ребенке

всей родовой общиной преобразовалась в заботу о брошенных детях при

скудельницах. Скудельница – это общая могила, в которой хоронили людей,

умерших во время эпидемий, замерзших зимой и т. п. При скудельницах

сооружались сторожки, куда привозились брошенные дети. Занимались их

призрением и воспитанием скудельники – старцы и старухи, которые специально

подбирались и выполняли роль сторожа и воспитателя. Содержались сироты в

скудельницах за счет подаяний населения окрестных сел и деревень. Люди

приносили одежду, обувь, продукты питания, игрушки. Именно тогда сложились

такие пословицы, как «С миру – по нитке, а бедному сироте – сорочка», «Живой

– не без места, а мертвый – не без могилы». В скудельницах покрывались

народным милосердием и несчастная смерть, и несчастное рождение. При всей

своей примитивности дома для убогих детей являлись выражением народной

заботы о сиротах, проявлением человеческого долга перед детьми. Скудельники

следили за их физическим развитием, с помощью сказок передавали им

нравственные правила человеческого общежития, а коллективные отношения

сглаживали остроту детских переживаний.

К началу XVI в., наряду с личным участием любого человека в

благотворительной деятельности, в деле оказания помощи нуждающимся

наметилась новая тенденция, связанная с благотворительной деятельностью

государства. В частности, на Стоглавом Соборе в 1551 г. Иван Васильевич

Грозный высказал идею о том, что в каждом городе необходимо выявлять всех

нуждающихся в помощи – убогих и нищих, строить специальные богадельни и

больницы, где им был бы обеспечен приют и уход.



II этап – с начала XVII в. до реформы 1861 г. В этот период

происходит зарождение государственных форм призрения,

открываются первые социальные учреждения. Историю призрения

детства на Руси связывают с именем царя Федора Алексеевича, а

точнее – с его указом (1682 г.), в котором говорилось о

необходимости обучения детей грамоте и ремеслам.

В правление Петра I создана государственная система призрения

нуждающихся, выделены категории нуждающихся, введены

превентивные меры борьбы с социальными пороками,

урегулирована частная благотворительность, все нововведения

были закреплены законодательно. Впервые при Петре I детство и

сиротство становятся объектом попечения государства. В 1706 г.

открываются приюты для «зазорных младенцев», куда было

приказано брать незаконнорожденных с соблюдением анонимности

происхождения, а за «погубление зазорных младенцев» неминуема

была смертная казнь. Младенцы обеспечивались государством, и в

казне были предусмотрены средства на содержание детей и

обслуживающих их людей. Когда дети подрастали, их отдавали в

богадельни на пропитание или приемным родителям, детей старше

10 лет – в матросы, подкидышей или незаконнорожденных – в

художественные училища.



Екатерина Великая реализовала замысел Петра I строительством вначале в

Москве (1763 г.), а потом в Петербурге (1772 г.) императорских воспитательных

домов для «зазорных младенцев»:

Благотворительная деятельность Российского императорского двора

приобретает в этот период форму устойчивой традиции. Так, Мария Федоровна,

жена Павла I и первый министр благотворительности, проявляла большую

заботу о сиротах. В 1797 г. она пишет императору доклад о работе

воспитательных домов и приютов, в котором, в частности, предлагается

«...отдавать младенцев (сирот) на воспитание в государевы деревни к

крестьянам «доброго поведения». Но только когда малыши в воспитательных

домах окрепнут, а главное — после оспопривития. Мальчики могут жить в

приемных семьях до 18 лет, девочки – до 15». Как правило, эти дети вступали в

брак в деревне, а их будущее управлялось органами общественного призрения.



На этом этапе начинают создаваться общественные организации,

самостоятельно выбирающие объект помощи и работающие в той социальной

нише, которую государство не охватывало своим вниманием. Так, при

Екатерине II (середина XVIII в.) в Москве открывается государственное

филантропическое «Воспитательное общество». В 1842 г., также в Москве,

создается опекунский совет детских приютов, который возглавляет княгиня

Н.С. Трубецкая. Первоначально деятельность совета была сосредоточена на

организации свободного времени бедных детей, остающихся в дневное время

без присмотра 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 учитель

Валентин Гаюи, который разработал оригинальную методику обучения слепых

детей. С этого времени начинают строиться учреждения для этой категории

детей, а в 1807 г. открывается первый институт слепых, где обучалось лишь

15 слепых детей (рассчитывали принять 25), так как уже в то время был живуч

тезис «в России слепых нет».

+Таким образом, в России начинает развиваться определенная социальная

политика и законодательство, складывается система призрения людей, и в

частности – детей, нуждающихся в помощи. Церковь постепенно отходит от

дел призрения, выполняя другие функции, а государство создает специальные

институты, которые начинают осуществлять государственную политику в деле

оказания социальной поддержки и защиты.



III этап – с 60-х гг. XIX в. до начала XX в. В этот период времени наблюдается

переход от государственной благотворительной деятельности к частной

благотворительности. Зарождаются общественные филантропические

организации. Одна из них – «Императорское человеколюбивое общество», в

котором были сосредоточены денежные благотворительные пожертвования

частных лиц, включая и особ императорской фамилии.

Как и в Западной Европе, в России постепенно формировалась сеть

благотворительных учреждений и заведений, налаживались и совершенствовались

механизмы благотворительной помощи, которой охватывался все более широкий

круг детей с разными социальными проблемами: болезнь или дефект развития,

сиротство, бродяжничество, беспризорность, проституция, алкоголизм и т. д.

Общественные филантропические деяния распространились и на детей с

физическими недостатками. Были организованы приюты для глухонемых, слепых

детей, детей-инвалидов, где их образовывали и обучали различным ремеслам в

соответствии с их недугом.

Попечительство о глухонемых детях, основанное еще императрицей Марией

Федоровной, содержало за счет своих средств школы, учебные мастерские,

приюты и убежища для детей, выдавало пособия семьям, имеющим глухонемых

иждивенцев. Бедным воспитанникам выдавалось казенное обеспечение.

+Не менее значительным было Попечительство Марии Александровны о слепых

детях. Основным источником дохода Попечительства был кружечный сбор –

материальное 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 Маврикиевна. Уже в 1893 г. в рамках этого общества

появилось отделение защиты детей от жестокого обращения,

включая убежища и общежития с мастерскими.

В это же время на средства частной предпринимательницы

А.С. Балицкой был создан первый приют для калек и

парализованных детей.

В конце XIX в. становится необходимым открытие приютов для

детей-идиотов и эпилептиков, которые также требуют

специального ухода и заботы. Такую благородную миссию взяло

на себя Общество призрения калек несовершеннолетнего

возраста и идиотов, которое открыло приют для детей-идиотов в

Петербурге. Там же врач-психотерапевт И.В. Маляревский

открывает врачебно-воспитательное заведение для умственно

отсталых детей, преследуя цель содействовать детям с

проблемами психического здоровья в обучении их честной

трудовой жизни.

Таким образом, система общественно-государственного

призрения детей в России в конце XIX века представляла собой

разветвленную сеть благотворительных обществ и учреждений,

деятельность которых значительно опередила становление

профессиональной социальной работы и социальной педагогики

в Европе.



В этот период благотворительность принимает светский характер. Личное

участие в ней воспринимается обществом как морально-нравственный

поступок. Благотворительность связывается с благородством души и

считается неотъемлемым делом каждого.

Примечательной чертой этого периода является зарождение

профессиональной помощи и появление профессиональных специалистов.

Начинают организовываться различные курсы, ставшие началом

профессионального обучения кадров для социальных служб. «Социальная

школа» была образована на юридическом факультете Психоневрологического

института, где одной из кафедр была «кафедра общественного призрения»

(октябрь 1911 г.). В этом же году был сделан первый набор студентов по

специальности «общественное призрение». В1910 и 1914 гг. состоялись

первый и второй съезды деятелей социальной сферы.

Одним из важнейших направлений деятельности ученых и практиков в этот

период было оказание помощи и построение системы воспитательно-

исправительных учреждений, куда попадали нищие и беспризорные дети.

+В Москве при Городской думе действовал Благотворительный совет и

образованная им специальная Детская комиссия, которая осуществляла

статистический сбор данных о детях, исключенных из школы или выгнанных из

приютов за дурное поведение; контролировала условия содержания

малолетних преступников; содействовала в открытии детских приютов.



В России широкие масштабы принимала

просветительская деятельность по отношению к

малолетним преступникам. Читались лекции,

проводились беседы по вопросам деятельного участия

каждого гражданина в судьбе ребенка, совершившего

правонарушение. Открывались благотворительные

общества, которые на собственные деньги создавали

учреждения для оказания помощи детям, вставшим на

путь преступления.

В начале XX в. в России успешно развивалась система

различных социальных служб. В 1902 г. действовало

11400 благотворительных учреждений,

19108 попечительских советов. Только в Петербурге их

приход составил 7200 рублей, по тем временам сумма

огромная. Деньги шли на создание учебно-

воспитательных учреждений, содержание домов для

бедных детей, ночных приютов для бродяжек,

народных столовых, амбулаторий и больниц. В

обществе сохранялось и укреплялось устойчивое

положительное отношение к благотворительности.



IV этап – с 1917 г. до середины 80-х гг. XX в. Переломным моментом в развитии

благотворительности в России стала Октябрьская революция 1917 г. Большевики

осудили благотворительность как буржуазный пережиток, а поэтому любая

благотворительная деятельность была запрещена. Ликвидация частной

собственности закрыла возможные источники частной благотворительности.

Отделение церкви от государства и фактически ее репрессирование закрыло путь

церковной благотворительности.

Уничтожив благотворительность, которая являлась реальной формой помощи

нуждающимся детям, государство взяло на себя заботу о социально обездоленных,

число которых в результате острейших социальных катаклизмов (первой мировой

войны, нескольких революций, гражданской войны) резко возросло.

+Сиротство, беспризорность, правонарушения среди подростков, проституция

несовершеннолетних – острейшие социальные и педагогические проблемы того

периода, которые требовали своего решения. С этой целью были осуществлены

следующие мероприятия:

1) Советская Россия поставила задачу борьбы с детской беспризорностью и ее

причинами. Этими вопросами занимались так называемые соцвосы – отделы

социального воспитания при органах власти всех уровней.

2) Были созданы учреждения по социально-правовой охране несовершеннолетних.

3) В вузах Москвы и Ленинграда была начата подготовка специалистов для системы

социального воспитания.



На 20-е гг. пришлось появление целой плеяды талантливых педагогов и

психологов – как ученых, так и практиков, в числе которых А.С. Макаренко,

П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, Л.С. Выготский и многие другие. Их научные

труды, достижения в практической работе по социальной реабилитации

«трудных» детей и подростков (Первая опытная станция Наркомпроса,

трудовая колония им. М. Горького и др.) получили международное признание.

Однако система социального воспитания и педология развивались недолго,

фактически они прекратили свое существование после известного

постановления 1936 г. «О педологических извращениях в системе

Наркомпроса». Педологии была инкриминирована роль «антиленинской

теории отмирания школы». Многие представители этой теории были

репрессированы, а социальное воспитание и понятие среды

дискредитированы. С 30-х годов, названных в нашей истории «великим

переломом», опустился «железный занавес», была провозглашена идея

построения самого совершенного и справедливого общества, объявлено о

ликвидации всех пережитков прошлого, в том числе и социальных бед, тема

социальных проблем стала закрытой.

+



Сущность социальной педагогики.

Существует несколько подходов к пониманию сущности и содержания социальной 

педагогики.

В словаре по педагогике Г. М. Коджаспирова и А. Ю. Коджаспиров дают 

следующее определение социальной педагогике — это отрасль педагогики, 

исследующая воздействие социальной среды на воспитание и формирование 

личности; разрабатывающая систему мероприятий по оптимизации воспитания 

личности с учетом конкретных условий социальной среды.

X. Мискес (Германия) говорит о социальной педагогике как о научной дисциплине, 

раскрывающей социальную функцию общей педагогики и исследующей 

воспитательный процесс во всех возрастных группах".

Для Е. Молленхауер (Германия) смысл социальной педагогики заключается в 

помощи молодежи в быстрой адаптации к социальной системе, противостоянии 

негативным отклонениям от норм поведения.

А. В. Мудрик рассматривает социальную педагогику как отрасль педагогики, 

исследующую социальное воспитание в контексте социализации, то есть 

воспитание всех возрастных групп и социальных категорий людей, 

осуществляемое как в организациях, специально для этого созданных, так и в 

организациях, для которых воспитание не является основной функцией (воинские 

части, предприятия).



В. Д. Семенов считает социальную педагогику наукой о воспитательных влияниях 

социальной среды.

В педагогическом словаре под редакцией В. И. Загвязинского, А. Ф. Закировой 

социальная педагогика определяется как отрасль педагогического знания об 

отношениях человека и социума, о факторах, способах и методах социализации 

личности и ее адаптации в среде обитания, о выявлении, приумножении и 

использовании педагогического потенциала социума (семьи, учреждений, организаций, 

предприятий, ведомств, частных лиц) в целях гармонизации отношений субъектов 

социальной среды].

Ю. В. Василькова, Т. А. Василькова дают следующее определение социальной 

педагогики — это теория и практика обучения и воспитания отдельной личности или 

группы людей, иногда объединенных социальной бедой и нуждающихся в реабилитации 

или лечении, их социализация

•Социальная педагогика (Ф. А. Мустаева) — теория и практика познания, 

регулирования и реализации образовательно-воспитательными средствами процесса 

социализации или ресоциализации человека, результатом которого является 

приобретение индивидом ориентации и эталона поведения.

•Социальная педагогика (И. А. Липский) — теория и практика гармонизации 

взаимодействия человека и социальной среды и их подготовки к этому взаимодействию.



Основная задача социальной педагогики, как учебной дисциплины состоит в 

подготовке квалифицированных специалистов социальных педагогов, 

изучению различных проблем в области педагогических наук. Как 

специальность помогает личности в решении различных жизненных ситуаций, 

возникающих на протяжении жизненного пути личности. Она является и 

средством регулирования социального поведения, и средством социального 

контроля, выступая одновременно и инструментом стабилизации 

социокультурной ситуации. Более того в контексте межнациональных проблем, 

образование взрослых становится важным цивилизованным 

(ненасильственным, гуманистическим и демократическим) фактором 

гармонизации межнациональных и межгосударственных отношений



Сущность понятий «социализация» и «воспитание».

Социализация - это процесс интеграции личности в социальную 

систему, вхождение в социальную среду через овладение ею 

социальными нормами, правилами, отношениями, ценностями. 

Процессы и результаты социализации имеют внутренне 

противоречивый характер, так как в идеале социализированный человек 

должен соответствовать социальным требованиям и в то же время 

противостоять негативным тенденциям в развитии общества, 

жизненным обстоятельствам, тормозящим развитие его 

индивидуальности. Вместе с тем, нередко встречаются люди настолько 

социализированные, фактически растворенные в социуме, что 

оказываются не готовыми и не способными к личностному участию в 

утверждении конструктивных жизненных принципов. В значительной 

степени это зависит от типа воспитания.



Воспитание в отличие от социализации, происходящей в условиях преимущественно 

стихийного взаимодействия человека с окружающей средой, рассматривается как 

процесс целенаправленной и сознательно контролируемой социализации (семейное, 

религиозное, школьное воспитание). И та и другая социализация имеют ряд различий 

в разные периоды развития личности. Одно из самых существенных различий, 

имеющих место во всех периодах возрастного развития личности, состоит в том, что 

воспитание выступает своеобразным механизмом управления процессами 

социализации.

В силу этого воспитанию присущи две основные функции: упорядочивание всего 

спектра влияний (физических, социальных, психологических и др.) на личность и 

создание условий для ускорения процессов социализации с целью развития 

личности. В соответствии с этими функциями воспитание позволяет преодолеть или 

ослабить отрицательные последствия социализации, придать ей гуманистическую 

ориентацию, востребовать научный потенциал для прогнозирования и 

конструирования педагогической стратегии и тактики.

Типы (модели) воспитания обусловлены уровнем развития обществ, их социальной 

стратификацией (соотношением социальных групп и слоев) и социально-

политическими ориентациями. Поэтому воспитание осуществляется по-разному в 

тоталитарном и демократическом обществах. В каждом из них воспроизводятся свой 

тип личности, своя система ценностей, зависимостей и взаимодействий, степень 

свободы и ответственности личности.



Социализация охватывает все процессы приобщения детей к культуре, к гуманитарным и 

общечеловеческим ценностям, обучению и воспитанию, с помощью которых ребенок 

приобретает социальную природу и способность участвовать в социальной жизни. От 

процесса социализации во многом зависит социальное поведение личности. 

«Социализация, как известно, это воспитание человека в обществе, приобретение им 

норм поведения и ценностей данного общества». Понятие «социализация» не подменяет 

и не заменяет собой известных в педагогике и в педагогической психологии понятий 

обучения и воспитания. Итак, социализация — процесс присвоения человеком 

социального выработанного опыта, прежде всего системы социальных ролей. Этот 

процесс осуществляется в семье, дошкольных учреждениях, школе, трудовых и других 

коллективах. В процессе социализации происходит формирование таких 

индивидуальных образований как личность и самосознание. В рамках этого процесса 

осуществляется усвоение социальных норм, умений, стереотипов, социальных 

установок, принятых в обществе форм поведения и общения, вариантов жизненного 

стиля. Социальные нормы при этом усваиваются как сознательно, так и стихийно. 

Совокупность социальных норм формирует и опосредует социальный характер членов 

данного общества. Важнейшими элементами социализации являются: социальная среда 

с ее многообразными сферами, человек как деятель с его природными задатками, его 

предметная деятельность, круг общения человека, выраженный в структуре его 

социальных ролей, содержание, структура и направленность его сознания. Если в 

процессе воспитания и образования социальные нормы не усвоены личностью, то это 

приводит к возникновению антисоциального поведения, или по другому, отклоняющемуся 

поведению от принятых в обществе норм. Примером такого поведения являются 

преступность, наркомания, алкоголизм, проституция и т. д.



Социальная педагогика представляет ту область педагогического знания, 

которая непосредственно касается изучения комплексных проблем 

человека в среде. Поэтому социальная педагогика широко использует 

достижения других наук о человеке: философии, социальной работы, 

социологии, психологии, этики, этнографии, культурологии, медицины, 

правоведения, дефектологии. Опираясь на знания этих наук, социальная 

педагогика организует и интегрирует их потенциал в личностно-средовом 

контексте, применительно к своему предмету исследования. Выбор знаний 

определяется тем, насколько они отражают реализуемые в практике работы 

основные социальнопедагогические задачи: постановку социального 

диагноза, формирование гуманных отношений в социуме, выбор форм и 

методов социализации личности, компетентной социальной помощи, 

поддержки человека.



Философия является методологической основой всех общественных наук. 

Связь социальной педагогики с философией заключается в том, что философия 

ставит коренные вопросы человеческого бытия и, пытаясь дать на них ответы, 

вырабатывает обобщенную систему взглядов на мир и место в нем человека, а 

социальная педагогика, исследуя свои проблемы, исходит из определенного 

взгляда на человека и его воспитание. В основе этого взгляда можно 

обнаружить те или иные философские основания.

Особенно важна связь социальной педагогики с социальной работой. Как 

наука, социальная работа представляет собой сферу человеческой 

деятельности, функция которой состоит в выработке и теоретической 

систематизации объективных знаний об определенной действительности —

социальной сфере и специфической социальной деятельности.



Социальная педагогика в решении своих задач широко использует достижения 

социальной психологии, позволяющей определить структуру социальных групп, 

их динамику, различия (городских и сельских жителей, людей физического и 

умственного труда, семьи, молодежи, производственных коллективов), 

развитие и состояние взаимоотношений народов нашей страны и т.п. Это 

помогает выявить проблемы, которые требуют решения в конкретных условиях 

быта, деятельности, свободного времени, воспитания в социокультурной среде 

региона. При этом главная функция социальной педагогики — исследовать 

проблемы человеческих отношений, жизнедеятельности человека в конкретных 

условиях, в соотношении самого индивида со средой, с учетом ценностных 

ориентаций, которые формируют семья, школа, производственная среда и т.д., а 

также на основе изучения позиции самой личности как субъекта 

самосовершенствования и изменения социума.



В последние годы особую актуальность приобретает связь социальной педагогики с 

социологией — наукой о закономерностях становления, функционирования и 

развития общества в целом, социальных отношений и социальных общностей. 

Социология воспитания, изучая проблему социализации, использует данные отраслей 

социологического знания: социологии возраста, социологии города и деревни, 

социологии досуга, социологии массовой коммуникации, социологии молодежи, 

социологии морали, социологии образования, социологии преступности, социологии 

религии, социологии семьи.

Интеграция социальной педагогики и социологии вызвана, с одной стороны, 

усложнением всех сторон жизнедеятельности, а с другой стороны — углублением 

наших знаний о человеке и социуме. С усложнением общества и общественных 

отношений неизбежно усложняется и процесс социализации развивающейся 

личности, а интегрирующиеся педагогика и социология, в свою очередь, 

объединяются со всеми другими науками, изучающими человека и общество. 

Формирующаяся социальная педагогика не только должна идти на интеграцию с 

социокультурной средой, но и активно вторгаться в нее, изменяя ее в соответствии с 

потребностями общественного развития, основными направлениями социального 

прогресса.



Этика анализирует общие законы развития нравственных представлений и отношений, а 

также регулируемые ими формы морального сознания людей и их нравственную 

деятельность. Социальная педагогика использует и учитывает сформулированные этикой 

принципы нравственности, определяя цели и ценности воспитания, разрабатывая методы 

воспитания, исследуя проблемы межличностного взаимодействия.

Этнография изучает бытовые и культурные особенности народов.

Этнопсихология — отрасль знания, изучающая этнические особенности психики людей, 

национальный характер, закономерности формирования и функции национального 

самосознания, этнических стереотипов и т.д. Социальная педагогика, исследуя 

социализацию человека, опирается на данные об этнических особенностях возрастной 

периодизации жизненного пути человека; о факторах, определяющих положение людей 

того или иного возраста и пола в этносе; об этнической специфике и закономерностях 

социализации и воспитания; о каноне человека в различных этносах и т.д.

Разрабатывая теорию социального воспитания, необходимо принимать в 

расчет данные этнографии и этнопсихологии, определяя конкретные цели, 

ценности и содержание воспитания, учитывать этнические особенности 

при построении системы и особенно в конструировании форм и методов 

социального воспитания. При этом целесообразно аккумулировать 

сложившиеся в этносе и оправдавшие себя адекватные общечеловеческим 

принципам способы воспитания и использовать их в системе социального 

воспитания в рамках данного этноса.



Для развития социальной педагогики в последние годы особенно важны 

данные демографии, которая исследует проблемы народонаселения: рождаемости, 

смертности, миграции. Для современной России характерно появление таких 

категорий населения (являющихся объектом особого внимания социальных 

педагогов), как социальные сироты, бомжи, мигранты, вынужденные переселенцы и 

др. Без учета и прогнозирования рождаемости, возрастной структуры и процессов 

перемещения населения невозможно эффективное решение проблем социальной 

педагогики.

Социальная педагогика тесно связана с дефектологией. Это наука о 

психофизиологических особенностях аномальных детей, закономерностях их 

обучения и воспитания. В дефектологию входит ряд разделов специальной 

педагогики: сурдопедагогика (обучение и воспитание глухих и слабослышащих), 

тифлопедагогика (обучение и воспитание слепых и слабовидящих), 

олигофренопедагогика (обучение и воспитание лиц с недостатками умственного 

развития) и логопедия (обучение и воспитание лиц с нарушениями речи). 

Дефектология изучает также проблемы обучения и воспитания детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развитая, а также со 

сложными дефектами (например, слепоглухота, сочетание слепоты и умственной 

отсталости и т.п.).



В реальности связь социальной педагогики с другими науками весьма 

различна. Данные социальной психологии и в определенной мере социологии 

находят в ней применение, хотя далеко не в том объеме, в каком это 

необходимо для ее плодотворного развития. В то же время этнографические и 

этнопсихологические данные практически до сих пор остаются 

невостребованными. С точки зрения А.В. Мудрика, такое положение 

объясняется как недостаточным развитием социально-педагогических знаний, 

так и тем, что в названных выше науках далеко не в полной мере изучены те 

процессы и явления, данные о которых могли бы быть использованы в 

социальнопедагогических концепциях.



Спасибо за внимание.


