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могать им, ограничивая, обуздывая себя, свою гордыню, по-людски относиться ко всему жи- 
вому на земле и к ней самой. Вот в чем подлинная духовность. Без этого умения не станешь 
культурным, интеллигентным человеком, какие диссертации не защищай, как ни одевайся, ка- 
кие манеры ни заводи, как ни маши языком. Именно это драгоценное умение и в прошлом, и 
теперь свойственно многим деревенским жителя.м старшего поколения. Это загадка, тайна для 
тех, кто привык видеть в деревенской жизни лишь безграмотность, темноту, забитость. Дере- 
венская, крестьянская тайна остается неразгаданной для тех, кто и сегодня не сообразит, что, 
разорив свою деревню, мы ведь разорили не просто дома, подворья, поразгоняли с родных, ве- 
ками обжитых мест десятки тысяч людей. Вместе с этим мы одновременно уничтожили, словно 
вандалы, великую культуру народа. В деревне испокон веку невозможно было скрыть дурной  
поступок, сурово осуждаемы й общ ественной моралью. Он поэтому и был редкостью, дурной  
поступок: психически нормальный человек в нормальной обстановке не способен совершать 
то, что ни в ком не вызовет сочувствия, всеми будет осуж дено. В этом и состояла сила кре- 
стьянской морали, защищавшей общ ество от разнузданности, вседозволенности, что так свой- 
ственно городу. В селе никто не мог остаться без помощи, без дела - каждому в этой разновоз- 
растной среде находилось дело по силам. О сегрегации - возрастной, половой - здесь не могло 
быть и речи.

А что такое нынешняя наша городская жизнь? Ка>1одая городская семья все более замыка- 
ется, изолируется от соседей, теряет ближних и дальних родственников. Запуганные взрывом 
грабежей, бандитизма, горожане ставят все новые замки, загюры в квартирах и подъездах, ре- 
шетки на окнах, бронированные двери, сигнализацию, превращают свои жилища в дзоты, доты, 
крепости, мечтая укрыться в своих норах от всех и вся. Но, к сожалению, от себя не убежишь, 
не спрячешься. А обрушившиеся на нас беды, включая разгул криминалитета, - все это резуль- 
тат нашей собственной деятельности, плоды которой и пожинаем. Только воспиганием - в 
семье, в школе - мы поможем каждому ребенку, подростку, юнон^е, взрослому стать достойным  
человеком.
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ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

В последние годы западные педагоги все чаще обращаются к социологическим про- 
блемам. Сложилась новая отрасль педагогики, так называемая соц.педагогика, анализирующая 
влияние социальных факторов на воспитание и образование и обратное
влияние педагогической практики на развитие общества. Проводятся многочисленные исследо- 
вания, имеющие целью определить экономический эффект образования, проанализировать рас- 
пределение детей из разных социальных слоев по типам учебных заведений, влияние социаль- 
ной среды на успехи учащихся в школе. Расширяется сотрудничество педагогических центров с 
экономическими, статистическими, демографическими научными учреждениями, организуют- 
ся национальные и международные конференции по вопросам планирования развития просве- 
щения.
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Развитие лю бой научной дисциплины, как правило, осуществляется противоречиво, 
неоднородно по отнош ению к составляющим ее частям (отраслям, разделам, теориям), с разной 
временной, количественной и качественной динамикой содержатслыюго приращсния: Наибо- 
лее ярко противоречивость и неоднородность проявляются в развитии научных дисциплин, от- 
носящихся к становящейся области научного знания. Практически общепризнанным является 
тот факт, что социальная педагогика в настоящее время и являегся таковой становящейся науч- 
ной дисциплиной, несмотря н ато , что социально-педагогическая идея прошла в своем развитии 
несколько периодов, начиная с древнейших времен до настоящего времени.

Как становящаяся отрасль науки, оформляющаяся в статусе научной дисциплины, со- 
циальная педагогика неизбежно проходит в своем развитии три этапа. П ервы й  эт ап  - эт ап эм- 
пирический, этап сбора, накопления, обобщ ения и классификации данных опытной деятельно- 
сти множества практических работников социальной сферы, привносящих (осознанно или не- 
осознанно) в свою деятельность педагогический комгюнент. Такая деятельность существовала 
всегда, и всегда находились лю ди, которые этот компонент усиливали, развивали, совершенст- 
вовали, выводили его в своей работе на ведущее место. Наряду с такой опытной практической 
социально-педагогической деятельностью осуществлялась и деятельность ее научного анализа 
в той или иной его форме.

Изучение истории социально-педагогических идей показывает, что они отражали соци- 
ально-педагогическую практику, социально-педагогическую деятельность различных субъек- 
тов и институтов общества, ее разные виды. Они существовапи в «рассыпанном» виде в рамках 
профессиональной деятельности учителей, священнослужителей, врачей, работников учреж- 
дений кулыуры, спорта, партийных и политических деятелей и других специалистов,

В условиях советского времени было «точно известно»: «марксистская педагогика счи- 
тает, что нет такой области и образования, и воспитания, которая не была бы так или иначе 
связана с общ еством, и что поэтому вся педагогика социальна»; социальная де педагогика при 
этом определялась как «одно из направлений буржуазной педагогики». Такой, марксистский, 
взгляд на социальную педагогику продолжает сохраняться и в настоящее время.

В т орой  эт ап  разви т и я  социальной педагогики - эт ап  научио-эм п ири чески й: пос^рое- 
ние идеатизированных моделей социально-педагогических объектов (процессов, систем, видов 
деятельности). На этом этапе формируются практико-ориентированные и теоретико- 
ориентированные социально-педагогические модели, отражающис с помощью определенных 
допущ ений познавательную и преобразовательную стороны социально-педагогической дейст- 
вительности.

Трет ий эт ап  становления социальной педагогики - теоретический. На этом этапе осу- 
ществляется формирование, становление и развитие социально-педагогической теории.

Однако продвижение научного социально-педагогического знания посредством перехо- 
да с одного этапа на другой не осуществляется линейно. Существуют, по крайней мере, три ос- 
новных пути ее развития (последовательный, параллельный и приоритетный). Суть последова- 
тельного пути заключается в обеспечении последовательной смены трех вышеуказанных эта- 
пов в ее развитии. Параллельного - в преодолении недостатков первого пути при сохранении 
его преимуществ. Невозможно, например, определить этап, когда эмпирического материа^па 
будет «достаточно» для перехода к научным разработкам в области социальной педагогики на 
теоретическом или, тем более, на методологическом ее уровнях. Поэтому, параллельно с раз- 
витием эмпирического этапа, этапа научной обработки полученных данных, социальная педа- 
гогика развивает свою теорию и методологию, опираясь как на накопленный фактический ма- 
териал, так и на силу прогнозных разработок, научного моделирования, на возможносги мето- 
да категориального синтеза теорий. Суть приоритетного пути в выстраивании нриоритетов в ее 
развитии как области практической деятельности, как научной дисциплины, как образователь- 
ного комплекса, в формулировании базовых, ключевых проблем научных социально- 
педагогических исследований.
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При наличии всех возможных путей развития социальная педагогика ещ е длительное 
время будет сохранять характер становящейся науки со всеми вьггекающими отсю да особенно- 
стями. Важнейшей из них будет являться неравномерность развития ее практической и теоре- 
тической частей, различных компонентов логической структуры; недостаточная четкость объ- 
ектно-предметной, задачно-целевой, функционально-содержательной и пратико- 
пространственной ориентации социальной педагогики.

Социальная педагогика приобрела ранг относительно самостоятельной научной дисци- 
плины именно потому, что сумела дать ответы на новый социальный заказ принципиально но- 
вого общества, ибо ответы, которая дапа традиционная педагогика на изменившийся социаль- 
ный заказ, оказалась ограниченными. Этому есть вполне резонное основание. Каждая отрасль 
знания достаточно консервативна и объективно сопротивляется изменению или расширению  
объекта своего исследования.

Консерватизм педагогики оказался столь силен, что даже появившуюся новую отрасль - 
социальную педагогику - ряд ученых стре.мятся свести к изучению проблематики традицион- 
ных «клиентов» педагогики - детей, подростков, юношей, особенно «проблемных». Известны  
истоки такого подхода к социальной педагогике. Если изначально социальная педагогика сво- 
дилась к интеграции воспитательных сил общ ества с целью повышения культурного уровня 
народа (П. Наторп), то в начале X X  века она уж е рассматривалась как социапьная помощь 
обездоленным детям, их опека, профилактика нарушений несоверш еннолетних (Г.Ноль, 
Г.Боймер). В 1950-1960 годах в ГДР была проведена дискуссия о предмете социальной педаго- 
гики (Е. М оллинхауэр), который продолжал отстаивать этот подход. В противовес ему X. М ис- 
кес утверждал, что социальная педагогика - суть научная дисциплина, исследующ ая воспита- 
тельный процесс во всех возрастных группах населения. К сожалению, этот подход оказался 
отверженным на длительное время.

Время с тем, при всей ценности педагогической, социологической им социолого- 
педагогической парадигм, все они, сделав свое позитивное дело в первые годы становления со- 
циальной педагогики, стали сущ ественно ограничивать ее развитие, акцентируя внимание на 
той или иной ее стороне. П реодоление этих трудностей началось, как это и долж но быть, в 
повседневной практической деятельности, где социальные педагогики и социальные работни- 
ки, не разделяя функций и обязанностей, повседневно работали с конкретным человеком в 
рамках его социума, обеспечивая межведомственную координацию всех институтов социаль- 
ной среды. О бобщ ение их опыта на методологическом и теоретическом уровнях позволяет 
утверждать о зарождении и становлении нового направления - социально-педагогической.

При этом основные положения предыдущих направлений (педагогической, социологи- 
ческой, социолого-педагогической) не отбрасываются, а инструментируются социатьной пе- 
дагогикой, включаются в нее в соответствии с ее ценностями; а положения той или иной па- 
радигмы занимают в собственной парадигме социальной педагогики соответствующ ее место. 
Таков механизм формирования социально-педагогической компоненты развития этой научной 
дисциплины. Суть заключается в признании триединства социальных процессов, протекающих 
в разнообразных социально-педагогических институтах социума под влиянием специально- 
организованной деятельности. Это - процессы социального развития личности (и не только ре- 
бенка!), это - процессы ее включения в социальную среду, это - процессы преобразования са- 
мого социума. Данные процессы во взаимосвязи с соответствующими социально- 
педагогическими системами и видами деятельности порождают три основных теоретических  
раздела социальной педагогики, соответственно: «педагогика социального развития личности»; 
«педагогика социальной работы»; «педагогика социальной среды». В своей совокупности, во 
взаимодействии с другими разделами, они составляют структуру научной дисциплины «соци- 
альная педагогика». Структура социальной педагогики разрабатывалась нами совместно с док- 
тором педагогических наук Никитиной Л.Е.). Данная парадигма формирует уж е принципиаль- 
но иные объект и предмет социальной педагогики, пространственное поле ее реализации, а 
также порождает относительно новый методологический подход - личностно-социально- 
деятельностный.
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