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В статье представлен обзор работ известных российских и белорусских ученых, касающихся 
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социально-педагогической деятельности: осуществление комплексного подхода в учебно-воспи-
тательном процессе, развитие социально-педагогических комплексов, организация работы  
с трудными подростками, повышение педагогической культуры родителей. Рассматривается 
«педагогика микрорайона» и педагогизация среды. Показана роль учителя, классного руководи-
теля в развитии личности учащихся. Обозначены проблемы развития социальной педагогики  
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История социальной педагогики опреде-
ляет ориентиры развития современной со-
циально-педагогической науки, практики  
и системы профессиональной подготовки 
специалистов социальной и образовательной 
сфер. Изучение и осмысление социально- 
педагогического наследия прошлого поможет 
специалисту успешно осуществлять профес-
сиональную деятельность с учетом совре-
менных реалий. Хронологические рамки 
статьи охватывают 80-е годы ХХ столетия. 
В данный период времени активно изучались 
проблемы становления личности с учетом 

ее социального окружения, социального вос-
питания, педагогизации среды. Накопленные 
знания стали основой современной теории 
и практики социальной педагогики. 

Цель работы — изучить основные направ-
ления развития социальной педагогики  
в 1980-е годы. Данная цель предполагает 
решение следующих задач: анализ научной, 
учебно-методической и нормативно-правовой 
литературы; раскрытие сущности комплекс-
ного подхода в воспитании, а также работы 
с трудными детьми; характеристику развития 
социально-педагогических комплексов;  
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рассмотрение «педагогики микрорайона»; 
выявление роли педагога в становлении лич-
ности учащегося.  

Предметная область социальной педаго-
гики в обозначенный период времени вклю-
чала широкий круг вопросов: факторы со-
циального развития личности, комплексный 
подход в воспитании, работа с трудными 
подростками, асоциальное поведение несо-
вершеннолетних (алкоголизм, наркомания), 
педагогизация среды, подготовка учителя  
к организации и осуществлению воспита-
тельной деятельности с учетом социальной 
среды, окружающей ребенка.  

Проблемам социально-педагогического 
характера были посвящены работы, пред-
ставленные в Республиканском межведом-
ственном научном сборнике «Педагогика», 
выходившем в Минске. Например, в статье 
Г. Г. Петроченко анализировался комплекс-
ный подход в воспитании. Он предполагал, 
с одной стороны, всестороннее воспитание 
с учетом возрастных особенностей детей,  
а с другой, организацию учебно-воспита-
тельного процесса с использованием потен-
циала социальной среды, окружающей ре-
бенка [16, с. 14–21]. 

В сборнике статей «Комплексный подход 
к воспитанию школьников», опубликованном 
в Москве, рассматривались вопросы изучения 
личности и детского коллектива как важней-
ших условий реализации комплексного под-
хода в воспитании, взаимодействия школы 
и среды, организации и реализации комплекс-
ного подхода в школе [13]. 

Известный белорусский ученый Д. И. Вод-
зинский был убежден, что среда, окружающая 
ребенка, оказывает непосредственное влия-
ние на его нравственное формирование. Пе-
дагог дал определение понятиям «обществен-
ная (социальная) среда» и «социальная 
среда школьника». В широком смысле слова 
социальная среда, по мнению педагога, — это 
общественно-политический строй, экономи-
ческий уклад жизни, в узком — микросреда, 
т. е. среда ближайшего окружения. Поэтому 
в качестве источников социального развития 

личности он выделял литературу, кино, театр, 
радио, телевидение [6].

Реализация комплексного подхода пред-
полагала налаживание работы с детьми вне 
школы. В книге «Воспитательная работа  
с учащимися вне школы (в микрорайоне 
школы)» был специальный раздел, в котором 
характеризовались различные виды микро-
района, общественные органы управления 
воспитательной работой в микрорайоне,  
а также содержание и планирование воспи-
тательной работы с учащимися и родителя-
ми [8, с. 19–50]. 

Различным аспектам комплексного под-
хода был посвящен цикл статей в журнале 
«Воспитание школьников». Так, В. Богдано-
ва, раскрывая сущность комплексного под-
хода, отмечала, что «важно учесть связи, 
которые в единой системе формирования 
личности складывается между различными 
средствами и началами воспитания: семья, 
школа, трудовой коллектив, внешкольные 
учреждения…» [2, с. 26].  

Н. Щуркова считала, что, «…организуя 
воспитательное влияние, надо направлять 
их не на отдельное качество, а на всю систе-
му личностных отношений школьника.  
В одном воспитательном акте должен пла-
нироваться выход на целостную личность» 
[27, с. 43–44].  

Комплексный подход послужил стимулом 
для создания в 1980-е годы социально-педа-
гогических комплексов. Они были призваны 
«скоординировать деятельность школы, 
внешкольных учреждений, трудовых коллек-
тивов. Полнее использовать их воспитатель-
ные возможности; значительно укрепить 
материальную базу внешкольных учрежде-
ний; привлечь к воспитательной работе ши-
рокую общественность» [7, с. 91].  

Актуальной была проблема подготовки 
педагогических кадров, способных к реали-
зации на практике идей комплексного, соци-
ального воспитания. В учебнике по педаго-
гике для педучилищ (авторы — С. П. Баранов, 
Л. Р. Болотина, Т. В. Волкова, В. А. Сласте-
нин) анализировались биологические и со-
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циальные факторы (в т. ч. микросреда) и их 
влияние на развитие личности, особое вни-
мание уделялось стихийным и целенаправ-
ленным факторам. Отдельная глава была 
посвящена вопросу совместной работы школ, 
семьи и общественности по комплексному 
воспитанию детей. В качестве основных 
задач комплексного воспитания выделяли: 

• оказание помощи родителям в опре-
делении методов и приемов воспита-
ния; 

• формирование положительного отно-
шения к школе; 

• укрепление авторитета родителей; 
• тактичное руководство педагогическим 

самообразованием родителей [1]. 
В 1985 году педагогическим сообществом 

обсуждались новые перспективы развития 
воспитательной работы: «Реформой школы 
предусмотрены меры по развитию обще-
ственного воспитания детей, начиная от до-
школьного и кончая внеурочным, внешколь-
ным воспитанием, работой с детьми по месту 
жительства… Большое значение придается 
усилению роли семьи в воспитании. Мы пока 
не имеем достаточно эффективных мер воз-
действия на родителей, способствующих 
повышению ответственности за воспитание 
детей» [20, с. 3]. 

В ходе реализации мероприятий по ре-
формированию образования была создана 
программа развития личности. Также преду- 
сматривалась работа с учителями, классны-
ми руководителями и родителями. В качестве 
принципов программы выделялись: 

• гуманизация педагогического процес-
са, т. е. вся учебно-воспитательная 
работа была направлена на развитие 
личности школьника; 

• преодоление замкнутости воспитатель-
ной школьной среды, расширение сфе-
ры педагогически организованной 
развивающей деятельности в рамках 
внешкольной занятости учащихся; 

• реализация всего потенциала общес- 
тва — правового, экономического,  
научного, культурного и т. д.; 

• преодоление научно-педагогического 
сепаратизма, освоение межнаучной 
информации (социологии, экономики, 
психологии) [10, с. 3]. 

В новой программе выделялись основные 
сферы, в которых происходит развитие лич-
ности, — «школа, место жительства, микро-
район. Они выполняют свои воспитывающие 
функции при широком развертывании соци-
ально-педагогических комплексов. Они будут 
включать в себя: учреждения для интеллек-
туально-мировоззренческого развития школь-
ников, библиотеки, кружки; художествен-
но-творческие, экологические центры. 
Разработка социально-педагогических ком-
плексов должна официально включаться  
в градостроительство, развитие села, стать 
обязательным комплексом в инфраструктуре 
жилых массивов» [10, с. 6]. 

В рамках реформирования школы был 
намечен круг вопросов для изучения: «в пе-
дагогике необходимо тщательно разрабаты-
вать теоретическое толкование, методику  
и технику практического исследования таких 
понятий, как “социальная зрелость лично-
сти”, “воспитательная среда”, учитывающих 
особенности регионов, климатических зон, 
национальную специфику» [10, с. 4]. По сути, 
речь шла о целесообразности изучения про-
блем, относящихся в настоящее время к со-
циальной педагогике. 

Научной разработкой вопросов социаль-
ного формирования и социальной направ-
ленности молодежи, влияния социума на 
социализацию подрастающего поколения 
занималась Р. Г. Гурова. Она отмечала, что 
педагогика — наука социальная. Поэтому 
целесообразно изучать социальную детер-
минированность и социальные функции  
воспитания. Р. Г. Гуровой совместно  
с Е. И. Макаровой было подготовлено посо-
бие «Педагогические проблемы социально-
го формирования выпускников средних 
школ», в котором нашли отражение данные, 
характеризующие особенности социализации 
сельской молодежи. Были раскрыты пути  
и средства работы учителей совместно  
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с общественностью в сельской местности,  
а также передовой опыт школ в подготовке 
молодого поколения к самостоятельной жиз-
ни [9]. 

К проблеме педагогики среды обращался 
В. Д. Семенов. В поле зрения ученого нахо-
дились методы исследования педагогики 
среды, воспитательные связи коллектива  
с социальной средой, развитие познаватель-
ных интересов учащихся во взаимодействии 
коллектива с социально-бытовой средой. 
В. Д. Семенов определил понятия «воспита-
тельная среда» и «социально-педагогический 
комплекс» [21, с. 12]. 

С точки зрения В. Д. Семенова, педагоги-
ческая среда есть там, где: 

• начинается сбор информации о воспи-
тательных возможностях среды; 

• изучается уровень обучаемости и вос-
питанности, выбираются и корректи-
руются средства воспитания; 

• налажены профориентация и трудо- 
устройство выпускников. 

Педагогическое взаимодействие учебно- 
воспитательного коллектива с социальной 
средой состоит из следующих компонентов: 

• совершенствование воспитательной 
среды в условиях социально-педаго-
гических комплексов; 

• совершенствование учебно-воспита-
тельного процесса с помощью новых 
подходов к проектированию новых 
заданий как школ-городков, школ- 
клубов, максимально обеспечивая рав-
ные возможности в развитии способ-
ностей. Не должна оставаться в сто-
роне диагностика воспитательных 
возможностей предприятий. 

К методам исследования педагогики сре-
ды ученый относил анкеты, схемы-карты, 
рабочие тетради, посредством которых мож-
но диагностировать социально-бытовую 
сферу жизнедеятельности [21, с. 15]. 

Начальник управления внеклассной  
и внешкольной воспитательной работы  
Министерства просвещения СССР отмечал, 
что «одним из существенных недостатков  

в работе школы является перенос воспитания 
на второй план, что ошибочно и недопусти-
мо. Из двух функций школы — обучающей  
и воспитательной — приоритетной должна 
быть воспитывающая» [4, с. 2]. Подчерки-
валось, что есть немало застойных явлений 
и откровенного формализма во внеурочной 
воспитательной работе. В этой связи были 
пересмотрены роль и функции организаторов 
внеклассной и внешкольной воспитательной 
работы. Они были включены в штаты всех 
средних школ [4, с. 2].  

Реформа школьного образования предпо-
лагала необходимость обеспечения целост-
ного подхода к процессу воспитания,  
гибкого и оперативного реагирования на 
требования времени, социальные заказы го-
сударства, а также изменение взгляда на уче-
ника. К школьнику целесообразно было  
относиться не как к объекту, а как к субъек-
ту воспитания. Кроме того, говорили  
об усилении взаимодействия школы, семьи  
и общественности, трудовых коллективов  
в воспитании учащихся [4, с. 3]. Серьезного 
пересмотра требовала постановка воспита-
тельной работы в школе. Однако, «провоз-
гласив комплексный подход в воспитании, 
ни педагогическая наука, ни практика  
не осуществляют его на деле. В планах 
по-прежнему в центре внимания не личность, 
ее качества, процесс их формирования,  
а мероприятия. Они превратились в само-
цель… Дефицит духовной близости в соче-
тании с проблемами, которые накопились  
в нашем обществе в последние годы, привел 
к распределению среди определенной части 
молодежи таких явлений как алкоголизм, 
наркомания, половая распущенность, безду-
ховность, жестокость, социальная пассив-
ность» [4, с. 5]. 

В качестве средств преодоления недостат-
ков в воспитательной работе предполагалось, 
что «готовить и проводить воспитательные 
мероприятия школы должны все учащиеся, 
а не только активисты. Сами учащиеся долж-
ны выбирать мероприятия» [24, с. 6–7]. 
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С целью улучшения воспитательной ра-
боты вне школы В. В. Бочарова и М. М. Плот-
кин пропагандировали опыт организации 
работы разновозрастных отрядов педагоги-
ческих коллективов Чашникинской средней 
школы Витебской области и Брестской сред-
ней школы №3 [3]. 

В педагогическом сообществе велась дис-
куссия о целесообразности классного руко-
водства. Так, Н. Слепнева предлагала отка-
заться от классных руководителей в старших 
классах, поскольку это может снизить уро-
вень самостоятельности и активности школь-
ников [23]. 

Т. Васик, заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе одной из школ 
Минской области, отмечала, что «…не сле-
дует в старших классах отменять классное 
руководство, т. к. не во всех даже городских 
школах хорошо развито самоуправление»  
[5, с. 7]. 

Для укрепления связи школы и семьи осо-
бое внимание уделяли повышению педаго-
гической культуры родителей. В журнале 
«Воспитание школьников» была создана 
специальная рубрика «Педагогические  
знания — родителям».

Издавалось достаточно много литературы, 
касающейся семейного воспитания. Напри-
мер, В. Г. Сенько подготовила книгу для пе-
дагогов «Учителя и родители», в которой 
предложила план изучения младшего школь-
ника, анкеты по изучению условий жизни  
и воспитания в семье, примерную тематику 
лекций и бесед с родителями [22]. 

В. В. Чечет разработал практический ин-
струментарий по общению родителей с деть-
ми, предложил ситуации и упражнения для 
самоподготовки родителей с целью форми-
рования у них умений общения с детьми [26]. 

Учитель литературы 307-й школы Ленин-
града Е. И. Ильин поднял проблему взаимо-
действия учителя и ученика в рамках  
учебно-воспитательного процесса. Он под-
черкивал, что важно не воздействие учителя 
на ученика, а их взаимодействие. Такое об-
щение, по мнению педагога, не только спо-

собствует эффективному обучению, но  
и является своего рода профилактикой труд-
новоспитуемости [11]. 

Следует отметить, что вышеобозначенные 
проблемы можно было решить только при 
наличии квалифицированных педагогических 
кадров. В 1981 году был издан сборник на-
учных трудов из опыта работы Ленинград-
ского государственного педагогического 
института по подготовке учителя к воспита-
тельной работе в школе. Л. Н. Бритихин  
и С. Г. Вершиловский рассматривали соци-
ально-педагогические проблемы адаптации 
молодого учителя, акцентируя внимание  
на следующих аспектах: 

• адаптация учителя в коллективе и со-
циальной среде; 

• анализ процесса адаптации как резуль-
тата социального опыта жизнедеятель-
ности [17]. 

Актуальной социально-педагогической 
проблемой было отклоняющееся поведение 
подростков. Вопрос воспитания «трудных» 
детей нашел отражение в работах А. И. Ко-
четова, Н. Н. Верцинской. В учебных изда-
ниях «Работа с трудными детьми: Книга для 
учителя», «Индивидуальная работа с учащи-
мися» авторы заострили внимание на сущ-
ности трудновоспитуемости, ее предупреж-
дении и методах преодоления, использовании 
воспитательных возможностей семьи [14]. 

Выходили статьи и работы, посвященные 
вопросам наркомании и токсикомании  
(А. Маюров, В. Чередниченко, Д. В. Колесов) 
[12; 15; 25]. 

Проблема противоправного поведения 
несовершеннолетних рассматривалась на 
коллегии народного образования Витебско-
го облисполкома. На одном из заседаний 
обсуждалась программа «Личность» и ее 
подпрограмма «Трудновоспитуемые дети», 
которая была направлена на профилактику 
негативного поведения несовершеннолетних, 
выявление их склонностей, потребностей  
и мотивов обучения. Анализировалась пер-
спектива изучения личностных характери-
стик каждого ученика. Отмечалось, что  
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в штаты отдельных школ и детских садов 
была введена должность психолога.  
В 14 школах города работали семинары «Пе-
дагогическое общение». Внедрялись новые 
формы и методы работы. Например, в учеб-
но-воспитательном процессе школ № 7 Ви-
тебска и № 8 Орши апробировалась методи-
ка по созданию атмосферы сотрудничества 
детей и взрослых. 

Важнейшей социальной задачей выступа-
ла организация свободного времени  
учащихся. В 1988 году в Витебске функци-
онировало 38 подростковых клубов и 7 мно-
гопрофильных детско-подростковых клубов 
профсоюзов и жилищно-эксплуатационных 
организаций. 

В Подсвильской школе Глубоковского 
района внеурочную деятельность учащихся 
обеспечивал социально-педагогический ком-
плекс (школы, Дома пионеров, туристической 
базы, детской и школьной библиотек, Дома 
культуры, музыкальной школы). 

Вместе с тем подчеркивалось, что в рабо-
те по профилактике преступности и право-
нарушений среди учащихся области не про-
изошло позитивных перемен. Наблюдалась 
динамика увеличения преступлений корыст-
ной направленности и преступлений против 

личности. Более половины всех преступлений 
совершалось несовершеннолетними, не вов-
леченными ни в какие виды общественно 
полезной и досуговой деятельности. Осла-
билась профилактика пьянства и связанных 
с ним правонарушений [19, лл. 7–33].

Проводимые профилактические меропри-
ятия не были действенными, поскольку от-
сутствовала системность и конкретность. 
Кроме того, рост правонарушений стал воз-
можным вследствие упущений в работе школ 
и профтехучилищ, правоохранительных ор-
ганов, органов народного образования, от-
сутствия тесных контактов с родителями, 
нежелания глубоко разбираться в причинах 
семейного неблагополучия. Классные руко-
водители, учителя, работники ИДН не изу-
чали «трудных» подростков, не контролиро-
вали их поведение по месту жительства. 
Пропаганда правовых знаний не соответ-
ствовала требованиям времени, морально 
устарела и почти не воспринимается несо-
вершеннолетними. Заинтересованные лица 
не поддерживали тесных контактов с трудо-
выми коллективами в вопросах воспитания 
подростков и влияния на неблагополучие 
семьи [18, л. 64]. 
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