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Т. А. Ромм 
СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ - 

РЕСУРС РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОСТИ 
В ЧЕЛОВЕКЕ* 

1. В современных условиях для педагогической науки актуа- 
лизируется поиск адекватных механизмов, способов обеспечения 
социальности человека в обществе постиндустриального типа. 
Во-первых, достаточно общим местом стало утверждение о неста- 
бильности, неопределенности, изменяемости и противоречивос- 
ти социального мира. Это сопровождаются путаницей в ценност- 
ных ориентациях, что чрезвычайно усложняет процессы социаль- 
ной адаптации, социальной идентичности, социального самочув- 
ствия человека. Во-вторых, разрыв между ценностями личности 
и ценностями общества приводит к замедлению процессов соци- 
ального развития, т. к. отсутствие фиксируемой, принятой соци- 
ально позитивной системы ценностей приводит к возрастанию 
степени стихийности ценностных ориентаций личности и веро- 
ятности асоциальных результатов. В третьих, в ситуации нео- 
пределенности находится и система воспитательных институтов, 
которая с большими затруднениями реагирует на исторический 
и социальный кризис Детства (А. Л. Венгер, Д. И. Фельдштейн). 
Обозначенный комплекс проблем актуализирует поиск ресурсов 
развития социальности человека. 

2. Существующее в науке понятие «социальность» характери- 
зует некое системное качество, лежащее в основе формирования и 
развития общества любого типа и одновременно свойство челове- 
ка. Объективно (макросоциальность) это отражение свойств, от- 
ношений, присущих обществу как сложной системе, в которой 
пересекаются традиции, политические, культурные, государствен- 
ные интересы, задаваемые по отношению к отдельному человеку 
извне. На субъективном уровне социальность (микросоциаль- 
ность). выступает как качество человека, в котором отражается 
его способность / неспособность быть субъектом социальных от-
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ношений, реализовать свою индивидуальность в реальных соци- 
альных условиях, отражает процессы, связанные с индивидуаль- 
ными особенностями приобщения человека к миру внешнего, 
сквозь призму эмоционального, смыслового, межличностного, 
субъективного. Накопление и развитие социальности в человеке 
может происходить в стихийном процессе социализации челове- 
ка, так и в процессе социального воспитания. 

3. Историко-методологический анализ становления и развития 
теоретических представлений о социальном воспитании [подроб. 
об этом 4] показал, что теоретизация социального воспитания учи- 
тывает разнонаправленные исследовательские установки в пони- 
мании социального, личности и воспитания, которые, в той или иной 
степени, тяготеют к двум ведущим общенаучным подходам. Нор- 
мативный общенаучный исследовательский (Э. Дюркгейм, Т. Пар- 
сонс и др.), позволяет учесть объективные закономерности приоб- 
щения человека к нормам и ценностям общества. Интерпретатив- 
ный общенаучный подход, (М. Вебер, В. Дильтей, Дж.Г. Мид, 
П. Бергер иТ. Лукмани др.) актуализирует ориентацию на культур- 
ные, ценностно-смысловые детерминанты самоопределения и са- 
мореализации индивида в предлагаемых социальных условиях. 

Благодаря нормативно-объясняющей тенденции в содержании 
социального воспитания на первое место выдвигается функция 
помощи, заботы средствами социальной политики, социальной 
работы, социальной реабилитации и коррекции. Миссия социаль- 
ного воспитания при подобной направленности формируется в 
связи с необходимостью реагирования на рост социальных девиа- 
ций, аномии, представляющих угрозу стабильности обществу, или 
для поддержания «культурных эстафет». 

Интерпретативный подход предполагает актуализацию субъек- 
тивных значений (смыслов), которые возникают у личности во вза- 
имодействиях с социальным окружением как условии эффектив- 
ной социализации. Следовательно, целенаправленное влияние на 
процесс социализации также не ограничивается передачей знаний, 
а простирается в сферу эмоций, смыслов, понимания. Процессы 
смыслообразования (А. Н. Леонтьев, Ф. Е. Василюк, Дж. Келли, 
В. Франкл и др.) приобретают характер социальнообразующих. 
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Особое значение начинают приобретать ситуации «категоризации» 
социальных объектов, ведущие к формированию «социальных 
представлений» (С. Московичи») человека, социальных групп, 
которые опираются на непосредственный жизненный опыт, об- 
рывки сведений, почерпнутых из общения с непосредственным 
окружением и т.п. В связи с этим на первый план для социального 
воспитания выступает проблема обучения личности самоопреде- 
лению и самореализации в тех условиях, в которых ей предстоит 
быть; актуализируются субъективные значения, возникающие 
у человека в процессе взаимодействия с миром, переопределяя 
и «вписывая» эти смыслы в общее «смысловое» поле. 

4. Социальность - это феномен, в котором продолжаются и пе- 
ресекаются индивидуальные особенности человека и социальные, 
внешние детерминанты. Поскольку речь идет о человеке как 
субъекте своей жизни на всех уровнях бытийного существования, 
социальность не может быть сведена к макро- или микроуровню. 
В специально организованном педагогическом процессе должны 
создаваться условия, позволяющие человеку достичь характерис- 
тик макросоциальности (формирование знаний, умений социаль- 
но-одобряемош поведения, приобретение опыта такого поведения, 
помощь в решении задач социального функционирования), так и 
характеристик микросоциальности (способность человека быть 
субъектом социальных отношений, самореализация своей инди- 
видуальности в реальных социальных условиях, помощь в обре- 
тение индивидуального социального. 


