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Изменение общественного укла
да, обусловленное сменой типа го
сударственного устройства, вхожде
ние России в рыночную экономику 
предполагают создание условий для 
гуманизации образования. В перспек
тиве это будет способствовать гармо
низации взаимодействия личности и 
общества, поколений людей, человека 
и универсума. Гуманизм ориентирует 
личность на необходимость выбора 
индивидуальной траектории развития, 
осознания моральной ответственности 
за результаты деятельности.

Современная российская психолого
педагогическая наука получила воз
можность создать многоаспектные 
м ежпарадигмальные концепции и 
теории, обладающие высоким уров
нем обобщения и полноты как прояв
ления полноценности, полновесности 
(С.Л. Франк) и целости (В.В. Розанов). 
Педагогическая реальность стала мно
гообразной, многослойной и много
мерной [1].

Социальная педагогика имеет глубо
кие исторические корни. Они отражают 
прошлое отечественной и мировой пе
дагогики и составляют основу этнокуль
турных традиций, сакрального знания, 
в которых появились различные взгля
ды и мнения, реализуемые в рамках 
конкретных программ, подходов госу
дарственными учреждениями, непра
вительственными организациями, част
ными лицами в защиту детей как жертв 
неблагоприятных условий среды.

Великий русский педагог К.Д. Ушин- 
ский не только обосновал идею ком
плексного междисциплинарного под
хода к взаимоотношениям человека и 
социальной среды, но и подчеркнул 
особую роль «непреднамеренных вос
питателей» -  природы, семи, школы, 
общества, народа, религии.

В работах ученых 20-30-х гг. XX в. в 
СССР (Н.К. Крупская, А.В. Луначарский,



22 Е.Н. Сорочинская

А .С . Макаренко, М. Н. Покровский, 
С.Т. Шацкий и др.) социализация рас
сматривалась в контексте ведущей ро
ли государства в процессе становления 
«нового человека коммунистического 
общ ества». При этом подчеркива
лась и преобразующая роль человека, 
освоившего новые ценности, формы 
поведения.

Выделяя методологические подхо
ды к организации взаимодействия шко
лы с окружающей ее средой, С.Т. Шац
кий указывал, что в науке и практике 
сложилось три его варианта. Первый 
состоит в том, что школа выполняет 
только просветительские функции, а 
среда лишь мешает педагогическому 
коллективу эффективно работать. Для 
второго варианта свойственно изуче
ние социальной среды с точки зрения 
пользы, которую учебное заведение 
может извлечь для своего существова
ния (эта точка зрения способствовала 
появлению ряда педагогических тео
рий в Англии, Франции, Швейцарии, 
Америке, в том числе обоснованию так 
называемых школ жизни, пропаган
дирующих идеи прагматизма). Третий 
вариант, сторонником которого был 
сам С.Т. Шацкий, -  фактическое един
ство школы со средой, т.е. организация 
целостного воспитательного процесса 
в микросреде [2].

К сожалению, процесс развития 
теории и практики социальной педа
гогики был прерван на 60 лет. Этому 
способствовали огосударствление 
общественных структур, психология 
единомыслия, жесткий контроль над 
средой жизнедеятельности семьи и 
детей.

В 60-80-х гг. XX в. научные иссле
дования отражали: проблему взаимо
действия социальных институтов во 
внешкольном воспитании учащихся; 
проблему совершенствования содер
жания образования, адекватного усло

виям научно-технической революции; 
проблему разработки понятийного 
аппарата педагогики; проблему раз
работки теории социального научения 
(социализации).

Проблема взаимодействия соци
альных институтов в процессе со
циального воспитания заключалась 
в научном обосновании зависимости 
развития ребенка от согласованного 
влияния различных социальных ин
ститутов и изучении закономерностей 
этого влияния. В СССР в 60-80-х гг. XX в. 
разрабатывались основные критерии 
определения главных этапов социали
зации.

В рамках становления социальной 
педагогики как науки на современном 
этапе направлениями взаимодействия 
являются теоретико-методологические 
проблемы: определение предмета 
социальной педагогики в концепции
A.B. Мудрика на основе подхода мар
бургского профессора П. Наторпа; 
определение сущности социализации 
и роли человека в этом процессе , 
актуализируем ое в исследованиях
A.B. Мудрика, Ф.А. Мустаевой, В.А. Ни
китина [3-5].

Деятельность социальных служб в 
Европе и США раскрывается в исследо
ваниях В.Г. Бочаровой, М.Д. Горячева и 
Ф.А. Мустаевой. Вопросы социального 
воспитания за рубежом отражаются в 
исследованиях В.Г. Бочаровой, Ю.В. Ва
сильковой, В.А. Никитина и др. Со
держание социально-педагогической 
деятельности на основе анализа опыта 
Англии, США, Франции представлено в 
работах В.Г. Бочаровой, М.Д. Горячева, 
Ф.А. Мустаевой, раскрывающих специ
фику работы социального педагога в 
зависимости от конкретных условий 
микросоциума и задач образователь
ного учреждения.

Особое место занимают сравни
тельно-педагогические исследования
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по проблеме развития социальной 
педагогики как науки (А.В. Мудрик, 
Ф.А. Мустаева и др.), как области прак
тики (В . Г. Бочарова, М .Д. Горячев, 
Ф.А. Мустаева) и как образовательной 
сферы (М.А. Галагузова, Ю.Н. Галагузо- 
ва, Т.С. Просветова, Г.Н. Штинова) [6].

В исследовании, проведенном  
В.Г. Бочаровой и И.А. Липским, под
черкнуто, что отечественный и миро
вой опыт последних лет подтвердил и 
выделил в культуре ХХ в. социальную 
педагогику в самостоятельную отрасль 
человекознания в целом и педагогиче
ского знания в частности [7].

Социальная педагогика как наука 
и отрасль образования, развивая про
грессивные идеи педагогики среды 
начала века и интегрируя зарубежный 
опыт, пока находится в определен
ной мере в состоянии развивающего 
естественного эксперимента. В этих 
условиях особую важность приобре
тают вопросы научного обеспечения 
развернувшихся во всей стране экспе
риментальных поисков.

Ведущая научная школа как неин
ституциональное научное сообщество 
отличается определенным стилем 
работы и формируется вокруг круп
ного ученого -  создателя исследо
вательской программы для обуче
ния научному творчеству и решения 
выдвинутых в программе научных 
проблем. В процессе ее развития ис
ходные системообразующ ие связи 
наставничества -  информационные 
связи учителя и ученика -  перерастают 
в более развитые и содержательные 
связи основоположника и продолжа
теля, проявляющиеся в неформальных 
непосредственных информационных 
связях, связях соавторства, коллегиаль
ности и ссылочных связях.

В качестве примера представим 
анализ ведущей научной школы России 
в области социальной педагогики, воз

главляемой членом-корреспондентом 
РАО, доктором педагогических наук, 
профессором В.Г. Бочаровой.

В.Г. Бочарова основала и возглави
ла Институт социальной педагогики 
РАО, который сегодня по праву яв
ляется головным исследовательским 
учреждением Российской академии 
образования в области социальной пе
дагогики, а также по направлению со
циальной педагогики сельской школы 
и сельского социума.

Докторская диссертация, выпол
ненная В.Г. Бочаровой [8], стала пер
вым исследованием, отразившим ре
зультаты крупномасштабной опытно
экспериментальной работы, которая 
позволила в начале 90-х гг. ХХ в. зало
жить основы становления социальной 
педагогики в России в условиях новой 
реальности. Подтверждением этому 
стала публикация книги «Педагогика 
социальной работы» (1994), поддер
жанная Фондом Сороса.

В 2001 г. В.Г. Бочарова совместно с 
И.А. Липским опубликовала научное 
пособие «Основные направления на
учных исследований в области соци
альной педагогики». В нем рассматри
вается социальная педагогика в систе
ме научного сопровождения развития 
социальной практики; становление 
и развитие направлений научных ис
следований в социальной педагогике 
на современном этапе; теоретические 
основания научно-исследовательской 
деятельности в социальной педаго
гике; характеристика обобщенных 
результатов научных исследований по 
направлениям развития социальной 
педагогики; структура направлений 
научных исследований в социальной 
педагогике. Авторы справедливо по
лагают, что в современной ситуации 
социальная педагогика как научная 
область имеет становящийся, разви
вающийся характер [9].
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Основными направлениями соци
альной педагогики являются:
-  социокультурная концепция раз

вития социально-педагогических 
явлений, систем и процессов;

-  ли чн о стн о -со ц и ал ьн о -д е яте л ь
ностная концепции научного позна
ния и преобразования социально
педагогической практики;

-  содержательно-функциональная 
концепция методологического ана
лиза социально-педагогического 
знания;

-  личностно-средовая концепция со
циального развития человека;

-  проблемно-деятельностная концеп
ция социального развития различ
ных категорий населения;

-  концепция полифункциональности 
социально-педагогической теории 
и практики;

-  концепция активно-деятельност
ного социального образования и 
подготовки кадров социальной 
сферы;

-  концепция исследовательского 
обоснования преобразовательной 
практики в социуме и др.
Подводя итоги анализа теоретиче

ских оснований научно-исследователь
ской деятельности в области социаль
ной педагогики, авторы отмечают, что 
в настоящее время процесс формиро
вания объектно-предметных и струк
турных направлений в социальной 
педагогике еще не закончен. Довольно 
устойчивой является тенденция зарож
дения и развития новых направлений.

В 2004 г. под научной редакцией 
В.Г. Бочаровой выходит фундаменталь
ный труд -  монография «Социальная 
педагогика», в которой отражены ре
зультаты многолетних исследований 
ведущих специалистов страны в обла
сти социальной педагогики [10].

Остановимся на нескольких прин
ципиальных, с точки зрения развития

научной школы, возглавляемой В.Г. Бо
чаровой, исследованиях. Прежде все
го, это:
-  изучение методологических основ 

социальной педагогики, ее структу
ры и содержания как научной дис
циплины [11];

-  исследования теоретико-методо
логических основ социального вос
питания школьников [12];

-  исследование содержания соци
альной работы в сельском социуме 
[13].
Оптимальное развитие социальной 

педагогики как науки на гносеологиче
ском уровне осуществляется в направ
лении изучения и научного обоснова
ния сфер взаимодействия с другими 
науками и научными дисциплинами 
более высокого методологического 
статуса (социальной философией, по
литологией, социологией, социальной 
психологией, социальной медициной, 
социальной работой, педагогикой, в 
частности юногогикой, андрагогикой, 
геронтогикой и др.).

На мировоззренческом уровне по
лучат развитие исследования воз
можностей социальной педагогики в 
познании и преобразовании социума 
в изменяющихся экономических, по
литических, социальных условиях.

На логико-гносеологическом уров
не получит развитие науковедческий 
аппарат социальной педагогики.

На технологическом уровне будет 
продолжена апробация существую
щих, формирование и развитие новых 
социально-педагогических технологий 
различного проблемно-целевого на
значения.

На научно-методическом уровне 
будет продолжена работа по исследо
ванию структуры, содержания, границ 
и правил применения методов прак
тической социально-педагогической 
деятельности, научного исследования,
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подготовки специалистов социальной 
сферы, а также требований, предъяв
ляемых к этим методам [14; 15].

Данный прогноз предполагает кар
динальное изменение требований к ор
ганизации социально-педагогических 
и ссл е д о в а н и й , всей со ц и а л ь н о 
педагогической практики, кадровому 
составу специалистов -  социальных 
педагогов различного уровня.

Крупный вклад в разработку со
циально-пед агогических проблем 
внесла ведущий научный сотрудник 
ИСП РАО, доктор педагогических наук 
М.П. Гурьянова. По мнению исследо
вателя, целостная стратегия развития 
сельской школы с позиции социальной 
педагогики заключается в следующем: 
прежде всего, социальная педагогика 
рассматривает процесс развития, со
циализации и воспитания личности 
в системе многофакторных средовых 
взаимодействий, где объектом являет
ся личность, среда, социум. Она обо
сновала новое научное понятие «соци
альная педагогика села» как теоретико
методологическую основу деятельности 
открытой школы. По мнению автора, 
сельская школа как открытый социаль
ный институт является организатором 
социально-педагогической работы в 
открытой среде, видом общественной 
практики, инициатором социального 
воспитания.

В центре внимания М.П. Гурьяновой 
также остается обоснование концепту
альных подходов к воспитанию жизне
способности сельского школьника.

Динамичное развитие социальных 
процессов в России начала ХХ1 в. ста
вит перед образовательными учрежде
ниями ряд новых задач, среди которых 
весьма важными являются задачи 
прогностических разработок в области 
государственной политики воспитания, 
реабилитации, ресоциализации от
дельных категорий населения, соци

альных институтов страны, общества в 
целом [16].

Социальная педагогика, базиру
ясь на идее междисциплинарного 
подхода , являясь «практическим че - 
ловекознанием» и прежде всего опи
рается на основополагающие фило
софские (Б.Г. Ананьев, А.И. Арнольдов, 
В.Г. Афанасьев, В.С. Барулин, Л.П. Буе
ва, Э.Ф. Ильенков, А.И. Уледов) и пси
хологические (Г.М. Андреева, А.Г. Ас- 
молов, М.И. Бобиева, Е.А. Климов,
A.В. Петровский) идеи.

Проблема социального становления 
личности отражена в трудах филосо
фов (Н.П. Ищенко, Э.Ш. Камалдиновой, 
И.С. Кона, А.Н. Моисеева, А.Н. Приго- 
жина, В.Б. Устьянцева, Л.В. Филиппо
вой, Г.Н. Филонова и др.).

Мера влияния социальной среды на 
развитие личности ребенка раскрыта в 
трудах А.А. Бодалева, В.Г. Бочаровой,
B.И. Загвязинского, Е.С. Комраковой, 
И.С. Кона, Л.И. Новиковой, Г.Д. Семе
нова, Т.Ф. Яркиной и др.

Трактовка социального воспита
ния в контексте «помогающей дея
тельности» предстает как социально
педагогическая помощь, как социаль
н о-пед агоги ческая реабилитация 
(Н.М. Платонова), коррекция (Л.В. Мар- 
д аха е в ), соц и альн ая поддерж ка 
(Т.И. Шульга) и пр., т.е. технологии 
организации помощи (педагогически 
ориентированная, целесообразная 
система общественной помощи), на
правленные на включение человека в 
социальную жизнь (М.А. Галагузова, 
Л.Я. Олиференко). Основной институт 
социального воспитания -  специали
зированная служба, учреждение, реа
билитационный центр и пр. (В.А. Ни
китин) [17].

В «помогающ ем» образе соци
ального воспитания на первое место 
выдвигается функция помощи, заботы 
средствами социальной политики,
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социальной работы, социальной реа
билитации и коррекции, педагогики: 
забота общества о поколении будуще
го, поддержка человека обществом, 
коллективом, другим человеком, по
мощь человеку в усвоении и принятии 
нравственных отношений , которые 
сложились в семье, обществе, при
нятии бытовых, правовых, экономиче
ских, гражданских отношений.

С целью осмысления процесса ста
новления и развития современной 
парадигмы социального воспитания 
мы подвергли теоретическому анали
зу наиболее крупные исследования, 
результаты которых нашли отражение 
в учебных пособиях, монографиях и 
диссертационных исследованиях кон
ца ХХ -  начала XXI в.

Социальное воспитание как орга
ническая часть социальной педагогики 
стало предметом изучения таких со
временных ученых, как А.И. Арноль
дов, Н.Ф. Басов, В.Г. Бочарова, Б.П. Би- 
тинас, Б.З. Вульфов, М.П. Гурьянова, 
И.А. Липский, А.В. Мудрик, В.Г. Муха- 
метзянова, В.А. Никитин, Л.Е. Никити
на, Т.А. Ромм, В.Д. Семенов, Е.Н. Со
рочинская, Г.Н. Филонов.

Первой концепцией социального 
воспитания, опубликованной в на
чале 90-х гг. ХХ в., была «Концепция 
социального воспитания учащихся», 
разработанная известными учены
ми В.Г. Бочаровой и Б.П. Битинасом. 
Они понимают под социальным вос
питанием педагогически ориентиро
ванную и целесообразную систему 
общественной помощи, необходимой 
подрастающему поколению в период 
его включения в общественную жизнь. 
Данная парадигма отдает приоритет 
семье как главному условию реализа
ции задатков и способностей человека. 
Отсюда иная модель взаимодействия в 
системе: личность -  семья -  общество. 
Первичными являются человек, семья;

вторичными -  государство, общество и 
любые его институты [18].

Одним из первых предложил об
новленную парадигму социального 
воспитания А.В. Мудрик. Он определя
ет социальное воспитание как относи
тельно осмысленное взращивание че
ловека в соответствии со спецификой 
целей организаций и групп, в которых 
оно осуществляется.

Ученый разр абаты вает теорию 
социального воспитания в условиях 
культурного шока, понимаемого как 
конфликт старых и новых культурных 
норм и ориентаций общества, которое 
человек покинул, и общества, в кото
рое он попал. В работе «Социализация 
человека» он дополняет сущностную 
характеристику исследуемого фено
мена тем, что социальное воспитание 
может происходить в криминальных и 
тоталитарных, политических и квазире- 
лигиозных сообществах. В этом случае 
следует говорить о диссоциальном и 
контрсоциальном воспитании [19].

Т.А. Ромм предприняла попытку 
обосновать специфику процесса фор
мирования теоретических образов 
социального воспитания в России, что 
позволило выявить в исторической ре
троспективе наличие [20]:
-  «нормативного» образа социально

го воспитания, ориентированного 
на православно - общинные , патри - 
архальные ценности либо на со
циалистический образ жизни, кол
лективизм, общественно полезную 
деятельность;

-  «интерпретативного» образа со
циального воспитания, ориентиро
ванного на ценности религиозной 
духовности как высшей и есте
ственной социальности человека, 
субъектное переживание, индиви
дуализм; ценность свободы и анти
коллективизма в педагогических 
концепциях русского зарубежья;
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-  «нормативно-интерпретативного» 
образа социального воспитания, 
обусловленного ценностями раз
вития нравственности как граждан
ственности, способности к самореа
лизации в общественно значимой 
деятельности; межличностных от
ношений, интересов, потребностей 
личности в коллективе, субъектив
ного переживания общественных 
процессов.
В обновленной парадигме социаль

ного воспитания обозначена специфи
ка многосферности социальной среды 
личности, которая проявляется в систе
ме личностных отношений и внелич- 
ностных общений, активностью самой 
личности в среде.

Современное общество справедли
во характеризуют как общество риска 
и глобализации. Крайняя сложность 
процесса социализации, протекаю
щей в условиях технологизации, ур
банизации, капитализации всех сфер 
деятельности человека, диктует не
обходимость более активной органи
зации социокультурной и социально
педагогической деятельности во всех 
сферах жизни российского общества.

В понятие «желаемый образ новой 
школы» входит реализация не только 
цели формирования ключевых компе
тенций ребенка, подростка. Прежде 
всего, это школа успешной социали
зации и развития инновационного 
потенциала личности, включающая 
идею формирования идентичности 
(социальной, этнической, гражданской 
и пр.) и развития личности, профессио
нальной компетентности.

О.С. Газман писал, что системообра
зующим понятием выступает понятие 
культуры самоопределения личности. 
Научиться жить -  значит выработать 
свою позицию в жизни, свое миро
воззрение, отношение к себе, к окру
жающему миру, понять себя и других,

общественные процессы, поставить 
себе задачу, чтобы действовать в соот
ветствии с ней [21].

Л.В. Мардахаев акцентирует внима
ние на рассмотрении теории социаль
ного воспитания с позиции государства 
(общества) и с позиции социальных 
институтов самой личности как его 
субъектов. Он выделил следующую ти
пологию понимания сущности и содер
жания социального воспитания [22]:
-  воспитание гражданина (граждан

ское воспитание), характерное для 
общества, которое осуществляется 
под влиянием и контролем госу
дарства;

-  общественное воспитание, воспи
тание человека для данного обще
ства;

-  формирование человека в соответ
ствии с социальным идеалом;

-  создание социально активной лич
ности, приоритетом жизнедеятель
ности которой является обществен
ное;

-  навязывание, пропаганда и внедре
ние определенных нравственных 
ценностей, идеалов, образа жизни 
народам других стран.
В ряде источников утверждают, 

что главным в новой концепции со
циального воспитания является опора 
на себя, выживание любой ценой. Со
ответственно, жизнь воспринимается 
как игра, игровая основа жизни при
обретает все более четкие контуры. 
Отсюда планирование жизни не имеет 
смысла, и жить надо сегодняшним 
днем. Поэтому теряет смысл подго
товка к будущим этапам жизненного 
пути. Известные отечественные социо
логи Луковы отмечают, что общество 
риска в эпоху глобализации ставит в 
качестве ценностной и нормативной 
основы регуляции жизни индивида 
проблему социальной аномии, по
скольку старые нормы отвергнуты, а



28 Е.Н. Сорочинская

новые еще не приняты обществом. Как 
итог, личность, не обладающая раз
витыми навыками жизни в обществе и 
коллективе, оказывается неспособной 
и к индивидуальной самореализации. 
Разрыв между ценностями личности и 
ценностями общества приводит к за
медлению процессов социального раз
вития, так как отсутствие фиксируемой, 
принятой социально позитивной си
стемы ценностей приводит к возраста
нию степени стихийности ценностных 
ориентаций личности и вероятности 
асоциальных результатов.

В противовес данному подходу 
специфика социальной педагогики в 
пространстве социальных проблем -  
изменение образовательны х про
грамм, а в темпоральном аспекте -  
социальное обучение молодежи, раз
работка специальных стратегий обуче
ния. Опираясь на принцип ЮНЕСКО о 
непрерывном образовании, возможно 
применить его по отношению к обще
ству в целом, а не только к молодым 
и юным. Социальная педагогика вы
ступает сегодня в качестве социологи
ческого синтеза образования, традици
онной педагогики, теории социальной 
работы, концепций нетипичности.

В современной школе остро стоит 
проблема осуществления безопасного 
образования. Суть безопасного обра
зования -  сохранение и обеспечение 
здоровья школьника на протяжении 
всех лет обучения.

Необходимо прогнозирование влия
ния педагогической практики на школь
ника, наличия вреда его психическому 
и личностному развитию. Однако в 
педагогике и образовании инструмен
тальные представления о норме и кри
териях отклонений от нее не выработа
ны. Разработка таких норм и методов 
их оценки -  актуальная антропологиче
ская задача психолого-педагогических 
и медицинских наук [23].

Актуальна во все времена, но при
обрела особую остроту в современ
ном обществе проблема нормального 
перехода от детства к взрослости, 
определения возможностей сферы 
образования в ее решении. Этот воз
раст опасен проявлениями отрица
тельных и губительных для здоровья 
подростка форм демонстрации своей 
взрослости -  приобщением к курению, 
употреблению алкоголя и наркотиков, 
выбором неоправданно рискованных 
форм поведения, склонностью к про
явлению социальных девиаций.

Еще одна комплексная проблема -  
проблема педагогической деятельно
сти и профессионального социально
педагогического образования.

К основным историческим и содер
жательным предпосылкам развития те
ории профессионального образования 
социальных педагогов в России (конец 
ХХ -  начало ХХ1 в.) можно отнести не
обходимость: подготовки педагогов к 
осуществлению социальной помощи 
детям из неблагополучных семей и 
профилактике правонарушений несо
вершеннолетних; приведения статуса 
социального педагога в соответствие 
с потребностями общества; подготов
ки современной молодежи к труду, 
семейной жизни, образованию, обще
ственной деятельности, досугу и др.

В теории профессиональной под
готовки социальных педагогов ХХ -  на
чала ХХ1 в. был разработан ряд концеп
ций, наиболее значимыми из которых 
являются: 1) концепция профессио
нальной готовности (В.А. Сластенин), 
рассматривающая профессиональное 
образование социальных педагогов 
как процесс формирования личностной 
и социально-профессиональной по
зиции специалиста на основе синтеза 
нравственно-психологической, теоре
тической и практической подготовлен
ности, обеспечивающей необходимый
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уровень их профессиональной компе
тентности; 2 )концепция регионального 
социально-педагогического образова
ния (Н.Ю. Клименко), в основе которой 
лежит комплексный, полиуровневый, 
интегративный подход, ориентация на 
социальный заказ и потребности рын
ка труда в формировании кадровых ре
сурсов для предприятий, учреждений, 
фирм и разноведомственных социаль
ных служб региона, на преподаватель
ский состав, призванный обеспечить 
учебный процесс в соответствии с го
сударственными стандартами; 3) кон
цепция социализации (Ю.Н. Галагузо- 
ва), основанная на профессиональной 
подготовке социальных педагогов к 
передаче социальных знаний и фор
мированию социальных умений и на
выков, способствующих социализации 
ребенка; 4) концепция социодидак
тики (С.А. Расчетина), раскрывающая 
профессиональное образование соци
альных педагогов как подготовку их к 
социально-педагогической поддержке, 
сопровождению и консультированию; 
5) концепция общепрофессиональной 
готовности (на примере православного 
вуза) (Т. В. Склярова); 6) концепция со
циального воспитания (Т.Т. Щелина), 
которое понимается как создание 
благоприятных условий для обеспече
ния позитивного развития личности и 
группы будущих социальных педагогов 
в процессе профессионального обра
зования [24].

Н.В. Абрамовских разработала кон
цепцию адаптивной системы подготов
ки будущих социальных педагогов к 
профессиональной деятельности.

Основополагающей идеей выступа
ет положение о том, что адаптивная 
система профессиональной подготов
ки специалистов социально-педагоги
ческого профиля становится важным 
структурным компонентом высшего 
профессионального педагогического

образования в современных услови
ях, особенность которой заключается 
в осмыслении и активизации реше
ния социальных проблем человека; в 
формировании студентами свободной 
личностной позиции в социальном 
самосовершенствовании; в нахожде
нии способов обеспечения наиболее 
оптимального социального воспитания 
детей, социализации различных групп 
населения [25].

Выделены этапы становления со
циальной педагогики как области 
педагогического знания, отвечающей 
в том числе за профессиональную под
готовку специалистов по социальной 
работе:
-  начало ХХ века -  1917 г.;
-  1917 г. -  конец 80-х гг. ХХ в.;
-  конец 80-х гг. ХХ в. -  1993 г.;
-  с 1993 г. по настоящее время.

Содержательное наполнение со
циально-профессионального образо
вания включает в себя: знания об ин
дивидуальном и социально-групповом 
поведении людей; знания теории и 
методики социальной работы; специ
фические профессиональные знания.

Необходимо в ближайшей перспек
тиве обосновать наиболее эффектив
ные технологии профессиональной 
подготовки социальных педагогов: 
компетентностную; непрерывности; 
многоуровневости и ступенчатости; 
диверсификации. Это поможет обе
спечить развитие системы базового 
социально-профессионального обра
зования при условии интеграции с дру
гими принципами развития современ
ной системы профессионального обра
зования, активизации инициативности, 
“case work", или социальной терапии, 
самообразования и саморефлексии.

Анализ научной литературы, исто
рико-педагогический и проблемно
страноведческий анализ дали воз
можность выделить общее и специфи
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ческое в социально-педагогических 
теориях и идеях. Общими являются:
-  философско-этическая основа со

циально- педагогических идей и 
теорий, состоящая из базовых об
щечеловеческих ценностей;

-  методы и средства научного позна
ния, общие для многих гуманитар
ных наук;

-  универсальные философские и пе
дагогические категории. 
Современное состояние отечествен

ной социальной педагогики характе
ризуется многообразием подходов к 
определению ее сущности, целей и за
дач. Социальную педагогику понимают 
как одну из функций или направлений 
социальной работы (И. А . Зимняя), 
теоретический базис профессии «соци
альная работа» (В.Г. Бочарова), часть 
общей педагогики, фокусирующую 
внимание на проблемах социального 
воспитания (Б.З. Вульфов, А.В. Мудрик,
В.Д. Семенов и др.). Одна из причин 
данного явления заключается в не
достаточной исследованности объ
ективных причин и источников фор
мирования социально-педагогических 
подходов, особенностей их реализа
ции в конкретных социокультурных 
условиях.

Развитие идеи и становление со
циально-педагогической науки в Рос
сии шло в органичном общемировом, 
педагогическом контексте, обладая 
при этом несомненными особенностя
ми. Вопросы социального воспитания 
для отечественных педагогов всегда 
оставались в числе наиболее актуаль
ных, что определялось особенностями 
социокультурного развития России.

Выявлены следующие тенденции 
развития теории профессионального 
образования социальных педагогов 
в конце ХХ -  начале ХХ1 в.: оформле
ние профессиональной подготовки 
социальных педагогов в специальное

направление образования; возраста
ние роли практической деятельности 
в процессе подготовки социальных 
педагогов; интеграция социально
педагогического образования в стра
не; придание профессиональному 
образованию социальных педагогов 
межведомственного, непрерывного, 
полиструктурного характера.

Качественная профессиональная 
подготовка социальных педагогов эф
фективна, если она базируется на не
противоречивых теоретических подхо
дах, отражающих понимание специфи
ки профессиональной деятельности 
социального педагога, сущности соци
альной педагогики как отрасли научно
го знания, выступающей ядром теоре
тической подготовки социальных педа
гогов; интегрирующей роли практики в 
профессиональной подготовке будущих 
социальных педагогов [26; 27].

Необходимо повысить статус про
фессии социального педагога, не сво
дить ее только к работе с девиантными 
лицами, особое внимание уделить 
распространению работы в общеобра
зовательных учреждениях и в учреж
дениях дополнительного образования, 
чего в реальности нет.

Необходимо создание сетевых со
обществ двух типов: преподаватели 
дисциплин социально-педагогического 
цикла и социальные педагоги.

Следует решать вопрос о ведом
ственной разобщенности, ибо основ
ная масса социальных педагогов под
чинена Министерству труда и соци
ального развития, но не Министерству 
образования и науки.

Необходимо ввести дополнитель
ный вступительный экзамен для аби
туриентов отделений социальной пе
дагогики, а также психологии.

Необходимо ввести сертификацию 
социальных педагогов по федераль
ным округам со сдачей особого экза
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мена на знание специфики работы в 
округе, а также с представлением со
ответствующего проекта (программы) 
деятельности.

Очевидно, что необходимо:
-  опубликовать атласы кафедр соци

альной педагогики;
-  энциклопедии социально-педаго

гических технологий (по возрастам, 
по типу социума, по проблемам);

-  многотомную серию «Из опыта 
социально-педагогической рабо
ты»;

-  предусмотреть конкурсы на изда
ние учебников и учебных пособий с 
компетентной экспертизой (создать 
экспертный совет из числа ведущих 
ученых страны в области социаль
ной педагогики);

-  провести анализ тем и качества дис
сертаций по социально-педагоги
ческой тематике, издав дайджест 
лучших исследований;

-  в вузах целенаправленно выходить 
на целевые наборы студентов и 
осуществлять подготовку исключи
тельно по заочной, очно-заочной, 
ускоренной программам, изменив 
практику, сделав ее основой акаде
мической мобильности студентов;

-  организовать при Институте соци
альной педагогики курсы повыше
ния квалификации преподавателей 
социально-педагогических дисци
плин (отдельно теоретических, от
дельно -  практических курсов);

-  возродить практику социального 
заказа территорий на диссертации 
и выпускные квалификационные 
работы.
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