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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПЕДАГОГИКИ  

 

В данной статье излагаются основные педагогические условия развития социальной 
педагогики в Кыргызской республике. Раскрываются основные аспекты по профессиональной 
подготовке социального педагога и его деятельность с учащимися школьного возраста во 
внеучебное и внеурочное время.  

Современная обстановка, в которой оказалось наше общество, потребовала 
поиска новой модели общественного воспитания подрастающего поколения. Жизнь 
выдвинула задачи воспитания личности в открытой социальной среде, в тесном 
взаимодействии всех воспитательных структур нашего общества: школы, семьи, 
трудовых коллективов, общественности. В ходе такого коллективного сотрудничества 
родилось новое перспективное направление педагогической науки – социальная 
педагогика, возвышающая позицию личности, исходящая из того, что первичен 
человек, а государство, общество и все воспитательные институты – вторичны, и 
должны быть поставлены на службу интересам человека, способствовать его развитию. 
Данное методологическое положение заложено в современную модель взаимодействия 
человека, семьи, общества. 

В этой концепции доминирующая роль отводится социальной педагогике, 
социальной работе. Педагогика отношений в социуме составляет базовую 
интегративную основу в системе служб помощи населению, в том числе молодежи, 
детям. Социальная педагогика ставит на первый план развитие личности, реализацию 
ее способностей   и  задатков. 

Службы социальной помощи населению ставят своей целью своевременно 
изучить ситуацию в семье, диагностировать, выявить трудности, проблемы, оказать 
соответствующую помощь, стимулируя активную позицию, формирование ценностных 
ориентаций бережного отношения к своему физическому и нравственному здоровью,   
к окружающей  среде. 

Задача политиков и экономистов, педагогов и медиков, психологов и всего 
общества в том, чтобы сохранить отечественный генофонд, защитить нравственное и 
физическое здоровье детей и молодежи, сохранить и законодательно поддержать 
детские и молодежные социальные инициативы. Сегодня очень важно научить 
подрастающее поколение честно зарабатывать деньги, привить желание и интерес к 
социально-полезной деятельности, повернуть семью не только к воспитанию детей, но 
и к творчеству в социуме, что поможет укрепить духовные связи семьи. Для решения 
задач воспитания, развития и социализации личности в школе введены новые 
профессии: педагог-психолог, педагог дополнительного образования, социальный 
педагог. 

Роль открытой среды в социализации личности огромна. Она формирует 
первоначальное представление об обществе, его укладе, традициях, нравах. Именно 
здесь ребенок познает жизнь, приобретает первый опыт социального общения. 

Развитие социально-педагогической работы может, и должно перерасти в 
гуманистическое педагогическое движение с целью оздоровления нашего социума, а 
значит и всего общества в целом. 

Решение всего комплекса проблем детей и молодежи сегодня невозможно без 
объединения усилий на межведомственной основе государственных органов власти, 
специальных ведомств, общественных организаций и коммерческих структур. 

Человек, избравший профессию социального педагога, должен быть гуманистом, 
обладать хорошими коммуникативными и организаторскими способностями, высокой 
духовной культурой, деликатностью, уметь анализировать социальные явления и 
процессы. 

Социального педагога надо выращивать, создавая базу для допрофессиональной 
подготовки - школу помощников социальных педагогов, включающую три основных 



блока: общеобразовательный, психолого-педагогический, специализированный. 
 Одно из направлений развития профессии социального педагога мы видим в том, 

чтобы ее представители взяли на себя заботу об организации внеурочного времени 
школьников. Вместе с родителями социальные педагоги смогут придумать много 
интересного для ребят после уроков. Жизнь детей, их занятия во внешкольное время 
должны стать заботой социальных педагогов. 

Роль социальных педагогов в системе дополнительного образования тем важнее, 
чем ощутимее расслоение нашего общества. 

Есть определенный набор знаний, без которых человек не сможет быть 
профессионалом в социально-педагогической работе. Это знание психологии, навыки 
коммуникации, умение разговаривать с людьми (детьми, чиновниками, 
администраторами), педагогические навыки, знание работы в детских коллективах. 
Кроме того, успех деятельности социального педагога зависит от качеств его личности, 
духовности и душевности. 

Сегодня мало разрозненных усилий и эпизодических мероприятий, чтобы 
удовлетворить все обостряющуюся социальную потребность. Ей отвечают идеи 
социальной педагогики, в частности, компетентность одного из ее конкретных 
субъектов - социального педагога. Он может успешно действовать при условии, если 
включен в целостную систему общественного по своей сущности воспитания. Вне 
такой системы он бессилен, как впрочем, и она резко ослаблена без него. 

    Социальное воспитание как система включает все то, что формирует человека, 
образует целостность разного. Очевидно, без школы не научиться жить среди людей, 
ущербно и общественное воспитание вне органической связи со школьным. 

 Социальная педагогика имеет свои цели, содержание, структуру. Ее место 
действия - не только школа, семья, двор, но в целом социум или микросоциум. 
Объектами педагогического влияния становятся не только школьник, его семья, но 
большие группы людей, часто разновозрастные объединения, т.е. клубы, секции, 
отряды. В таких объединениях все держится на добровольности, свободе,
 самодеятельности. 

В центре общественных интересов стоит личность. Значит и социальная 
педагогика может выполнить свое назначение при условии, если создаст ситуацию, в 
которой возможны будут в окружающей среде деятельность, отношения и общение 
этой личности, а если иначе, то окажется искаженной педагогическая формула: 
возможности среды, влияющей на формирование личности тем больше, чем сильнее 
деятельность этой личности способствует преобразованию данной среды. В противном 
случае - невежество и практицизм, иждивенчество и потребительство, 
распространившиеся в условиях робких попыток перейти на рыночную экономику. 

Социальный педагог не похож на школьного учителя или другого работника 
школьного образования. Ему приходится действовать непосредственно в среде, 
окружающей личность - общаться с семьей, "трудиться" в микрорайоне, где нет 
привычной ситуации с распределенным школьным режимом, наличием авторитетов и 
т. д., а есть семья, тусовка, разновозрастные объединения, индивидуальный подход к   
взрослым и.т.п.   

  Традиционно сложны взаимоотношения социального педагога со школой, 
учителями. Их, к сожалению, часто разъединяют борьба за власть над ребенком, 
амбиции приоритетов. Все это не совпадает со свободным выбором содержания и форм 
жизнедеятельности ребенка во внешней среде, где ценятся добровольность выбора и 
самостоятельность действий, иной стиль отношений и общения со взрослыми, между 
взрослыми и т. д. 

Как ни важны социум и микросоциум, без школы развитие личности осталось бы 
неполноценным, никем не компенсируемым. Вывод банален: необходимо сотруд-
ничество - взаимодействие во имя интересов ребенка, когда каждая сторона, уважая 
усилия другой, творит свое дело, более никому недоступное. 

Судьба социального педагога во многом зависит от школы и успех последней 
прямо связан с умелыми действиями социального педагога. 



Деятельность социального педагога тесно связана с учебной работой. В каждой 
учебной ситуации можно говорить и о контексте, в котором передаются знания. К 
такому контексту или фону можно отнести и отношения между преподавателем и 
учеником, между классом и целой школой, между отдельной школой и целой местной 
или даже национальной системой образования. 

Важной частью фона контекста является предоставление возможности ученикам 
самим отбирать учебный материал. Аспектом этого фона является также дозволенность 
или недозволенность определенных знаний. В силу устоявшихся некоторых 
социальных каналов некоторые вопросы не подлежат обсуждению в школе. Общий фон 
учебной ситуации должен характеризоваться возможностями собственного выбора 
содержания и методов обучения. Преподавателям и школьным властям следует 
прислушиваться к обучающимся, развивать их инициативу и творчество, уметь 
слушать другого. Система оценок знаний должна исходить из признания важности 
кооперации, интеграции, соединения теории и практики, опоры на жизненный опыт 
обучающихся. Как показывает практика, важным является тенденция к качественно 
новым отношениям между учащимися, студентами и преподавателями, ослабление 
иерархической системы обучения в целом. В этом социальные педагоги усматривают 
тенденцию развития образования в будущем.  

   Социальный педагог организует воспитательскую работу в классе, группе, 
общежитии, на курсе, потоке, образовательных учреждениях, направленную на 
формирование общей культуры личности, адаптацию личности к жизни в обществе, 
воспитание гражданственности и любви к Отечеству, уважение к окружающей 
природе. Изучает психолого-педагогические особенности личности и ее микросреды, 
условия жизни, выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, 
конфликтные ситуации, отклонения в поведении и своевременно оказывает 
социальную помощь и поддержку обучающимися и воспитанникам, выступает 
посредником между личностью и образовательным учреждением, семьей, средой, 
органами власти.  

 Способствует реализации прав и свобод обучающихся, созданию комфортной и 
безопасной обстановки, обеспечению охраны жизни и здоровья, выполнению 
обязательного всеобщего обучения, пропаганде здорового образа жизни. Создает 
условия для развития талантов, умственных и физических способностей обучающихся 
во внеурочное время. Поддерживает партнерские отношения с семьей обучающихся, 
воспитанников, совместно решает проблемы воспитания и развития личности. 
Взаимодействует с учителями, родителями или лицами, их заменяющими, 
специалистами социальных служб, семейных и молодежных служб занятости и др., в 
оказании помощи обучающимися, детям, нуждающимися в опеке и попечительстве, с 
ограниченными физическими возможностями, а также попавшим в экстремальные 
ситуации.  

Анализ воспитательного потенциала общества и путей его актуализации 
определил и предмет социальной педагогики, как отрасли педагогической науки, 
призванной стать посредником в системе взаимоотношений личности, семьи и 
общества, способной оказывать влияние на формирование воспитывающих отношений 
в социуме. 

Современное состояние  социальной педагогики характеризуется многообразием 
подходов к определению её сущности, целей и задач. Социальную педагогику 
понимают как одну из функций или направлений социальной работы (И.А. Зимняя), 
теоретический базис профессии "социальная работа" (В.Г. Бочарова), часть общей 
педагогики, фокусирующей внимание на проблемах социального воспитания (А.В. 
Мудрик, В.Д. Семенов, Б.З. Вульфов и др.). Одна из причин данного явления 
заключается в недостаточной исследованности объективных причин и источников 
формирования социально-педагогических подходов, особенностей их реализации в 
конкретных социокультурных условиях.  

При определении понятия "социальная педагогика" мы исходим из 



необходимости рассмотрения последнего в двух аспектах: с одной стороны, социальная 
педагогика - это глобальное явление, присущее обществу изначально, в качестве 
процесса воспитания человека обществом в интересах социума; а с другой, - это 
самостоятельная область научно-педагогического знания, исследующее 
воспитательный потенциал общества, активизирующего деятельность разнообразных 
общественных воспитательных систем в их взаимосвязи.  

Развитие идеи и становление социально-педагогической науки в Кыргызстане идет  
в органичном общемировом, педагогическом контексте, обладая при этом несомненными 
особенностями. Вопросы социального воспитания для отечественных педагогов всегда 
оставались в числе наиболее актуальных, что определялось особенностями 
социокультурного развития Кыргызстана: 

•      свойствами национального и духовного характера; 
• своеобразием отечественной культурной (прежде всего философской) традиции, 

ориентированной на нравственное совершенствование человека;   
• многовековым опытом воспитания, отражавшимся в педагогических традициях, 

которые были направлены на подготовку молодого поколения к жизни в общине, а также - 
традициями   и обычаями кыргызского народа;  

•    многочисленными попытками отечественных педагогов решить проблему 
взаимоотношений личности и общества. 
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