
Модернизация педагогического образования в странах СНГ осуществляется в русле общих задач: совершенство- 
зание организации профессиональной подготовки педагогов; создание системы прогнозирования изменения 
•зтребности в педагогических кадрах с учетом имеющегося кадрового потенциала и перспектив развития системы 
::эазования; преодоление отставания материально-технической базы и ресурсно-информационного обеспечения 
'бдагогических образовательных учреждений от уровня современных требований; поддержка учебных и учебно- 
научных педагогических комплексов, обеспечивающих непрерывность педагогического образования; создание и 
е—дрение современных средств контроля качества образования на всех уровнях и ступенях системы непрерывного 
■едагогического образования и др.

Сегодня в России подготовкой педагогических кадров занято более 600 (шестисот) образовательных учреждений - 
• олледжей, вузов, учреждений системы повышения квалификации и переподготовки. В последние годы в результате 
^организаций число педагогических вузов сократилось со 105 до 76. Последствия этих структурных изменений 
-аховы, что как только исчезает педагогический вуз, внимание к подготовке специалистов для системы образования 
:е-иона неизбежно ослабевает. В результате целевую подготовку педагогов приходится восстанавливать. Пример- 

зникновение новых педагогических институтов. Так, в Московской области после преобразования МОПИ имени 
•Фупской и его преобразования в классический университет вновь появился областной пединститут (бывший Орехово- 
Зуевский). В ведущем российском университете - МГУ имени М.В. Ломоносова был создан факультет педагогического
збразования, что было обусловлено пониманием специфики подготовки преподавателей.

Существует мнение о том, что подготовку педагогов могут (и должны) взять на себя классические университеты, 
поскольку в них выше доля научной составляющей. На наш взгляд, у каждого вуза своя ниша в образовательной 
системе. Еще с дореволюционных времен классические университеты готовили преподавателей, в первую очередь 
□ля высшей школы, специализированных классов, гимназий, лицеев. Но они никогда не ставили перед собой задачу 
массовой подготовки учителей, тем более для сельской школы, которая преобладает во многих странах СНГ.

Перспективы развития педагогического образования напрямую связаны с вопросом потребности страны в 
педагогических кадрах. В последние годы в общественном сознании на постсоветском образовательном пространстве 
закрепилось мнение о перепроизводстве педагогических кадров, основанное на ссылках на демографический кризис. Это 
-^служило основанием для сокращения приема абитуриентов на педагогические специальности. Так, в частности, в 
Российской Федерации федеральное агентство объявило о сокращении контрольных цифр приема по педспециаль- 
-остям на 2,2%. Аналогичные процессы наблюдаются в Украине и Беларуси. Для ряда специальностей перепроизвод
ство кадров действительно имеет место. Но, относительно педагогов, ситуация не однозначна. Во-первых, серьезных 
зэсчетов в этом направлении в последнее время проведено не было. Во-вторых, в этой сфере имеется значительное 
количество скрытых вакансий (совместители, учителя предпенсионного возраста, лица без высшего образования и др.). 
надо учитывать, что педагогический «корпус» катастрофически «стареет». Причины этого явления: низкая, не 
соответствующая реальному вкладу педагогов заработная плата и вызванное этим фактором падение престижа 
-рофессии педагога. Не вызывает сомнений тот факт, что как только заработная плата в этой сфере будет конку
рентоспособна по отношению к другим отраслям, будет обеспечен приток в образование молодых перспективных кадров.

В славянских странах, входивших в состав СССР (Россия, Беларусь, Украина), исторически сложилась уникальная 
система целевой подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров. Она вызывает 
интерес и уважение во многих странах мира, изучающих и перенимающих этот опыт. В связи с этим, необходимо 
•□айне взвешенно подходить к изменениям в системе педагогического образования в контексте Болонского процесса. 
Здесь не должно быть поспешности, радикальных подходов, слепого копирования чужого опыта. Результатом модер- 
-лзации педагогического образования, должна стать обновленная система подготовки, переподготовки и повышения 
•валификации педагогов, отвечающая требованиям, предъявляемым обществом к педагогическим кадрам.
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БАРАЦЬБА ЗА БЕЛАРУСКУЮ НАЦЫЯНАЛЬНУЮ ШКОЛУ У ПАЧАТКУ XX ст.
М.М. Забауск‘1

У пачатку XX ст. i aca6niea У ходзе рэвалюцьй 1905-1907 гг. пачауся масавы грамадсю рух за дэмакратызацыю i 
оэфармаванне школы. Буржуазный пераутварэны садзейн|'чал1 ютотнаму абнауленню сетю навучаных устаноу. У 
-матнацыянальнай Рас'|йскай iMnepbii пасля выхаду у свет «Мажфеста 17 кастрычнжа» 1905 г. паустала праблема 
стварэння нацыянальных школ.
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Дэпутаты III Рас1йскай Дзяржаунай думы разглядаш «Палажэнне аб пачатковых вучылшчах». Найбольш 
спрэчным1 пунктам! пры яго абмеркаванн1 был1 станов!шча царкоунапрыходсюх школ i выкарыстанне рускай мовы у 
школах iMnepbii. Правадшю урадавай пагнтык1, у прыватнасф дакладчык па вызначаным законапраекце таварыш 
мшютра народнай адукацьп П.А. Георлеусю, адзначал1, што у Расмскай iMnepbii, у якой народы знаходзяцца на розных 
ступенях развЩця культуры, размауляюць на розных мовах, пав1нна быць адз1ная i агульная руская дзяржауная мова 
[1, с.159].

Яны атрымал! грунтоуную падтрымку з боку прадстаунжоу манарх1чнага лагера, яюя заяулял1 аб тым, што народы 
Pacii «пав1нны падпарадкоувацца велжарускаму пачатку» I таму «мова юруючага класа пав1нна быць абавязковай 
дзяржаунай мовай». 1нспектарау народных вучылйичау Гродзенскай губерн! В.К. Тычыжну i епюкапа Гомельскага 
Мпрафана (у свецюм жыцф Дз. Краснапольсю) прапановы урада хвалявал! больш, пакольк! яны 1мкнулюя, як i усе 
правыя дэпутаты ад заходах губерняу, не дапусцЩь распаусюджання у «pai польскай, яурэйскай 11ншых моу. Янь 
заяуляш', «Цудоуная руская мова як дзяржауная павина быць ва ycix школах без выключения» [1, с.159].

Друкаваны орган правых акцябрыстау газета «Минское слово» падтрымала праурадавых прых1льн1кау i 
сцвярджала, што «Руская школа пав1нна звязаць рускай мовай, як мовай зноен усе народнаецц што жывуць у межах 
Pacii»[1, с. 159]. «Адз1нства рускай дзяржаунай мовы, выкладанне ва ycix урадавых, грамадсюх i прыватных школах 
выключна на рускай мове» - такой была платформа Вшенскага «Рускага нацыянальнага саюза».

Газета «Окраины России», якая пад рэдакцыяй П. Бывалькев1ча выдавалася у Санкт-Пецярбурзе i распаусюдж- 
валася у заходах губернях, таксама пераконвала чытачоу у тым, што беларусам свая школа i мова не патрэбны.«Kani 
б беларусы жыл| не у Рассекай дзяржаве, а у другой, - пюала яна, - для захавання сваей нацыянальнасф беларусам 
неабходна было б трымацца сваей, хоць i запаздалай у ceaiM развЩф, мовы». «Афщыйнай мовай для беларусау 
пав1нна быць толью руская, а калi тая мова каму i патрэбна, то толью палякам для тага, каб спалан1заваць беларусю 
народ i адцзялщь яго ад вялжай рускай сям!» [1, с. 159].

Часопю «Крестьянин» пад рэдакцыяй С. Кавалюка, яю прадстауляу нтарэсы беларускага заможнага сялянства, 
сютэматычна вёу прапаганду у наюрунку тага, што: «Hi да далучэння Benapyci i Лтвы да Pacii, Hi пасля тага, нават 
самага апошняга часу, шякай беларускай мовы мы, беларусы, не ведал 1..навошта выдумляць сваю мясцовую мову, 
Kani юнуе стройная сютэма рускай мовы, цапкам нам, беларусам, родная» [1, с. 160].

Небяспечным1 для «самадзяржауя, праваслауя, народнасц! крайне правыя ninbini газеты «Окраину», «Голос про
винции», «Жизнь провинции», яюя у ix вачах был! варожым1 рускай народнасц!, адпаведна i рускай дзяржаунасц!, пра- 
BOfl3ini праяурэйскую niHira, прызнавал1 патрабаванн1 беларускага народа мець сваю лпаратурную мову i 
нацыянальную школу.

«Гэты друк, - nicay часопю «Крестьянин», - ста1ць за тое, каб маларусы i беларусы Meni свае лггаратурныя мовы, 
ён (мкнецца да абмежавання самадзяржаунай царскай улады» [1, с. 161].

Сярод газет пракадэцкай наюраванасф, яюя выходз1п1 у Benapyci i Ливе, вылучалюя «Окраина», «Минский курьер», 
«Северо-западный голос». У шэрагу артыкулау адзначалася неабходнасць «перадачы усёй справы народнай адукацьп у 
рую мясцовага самаюравання, але захаванне «рускай мовы у центральных установах». Нацыянальная праграма кадэтау 
прадугледжвала «поуную свабоду ужывання розных моу у публ1чным жыцф, свабоду заснавання навучальных устаноу i 
усякага роду сходау, саюзау, яюя ставяць мэтай захаванне i разв1ццё мовы, лиаратуры кожнай народнасф» [1, с. 161].

Рэвалюцыйныя падзе! i перамены ва урадавай пал'пыцы спрыял! ажыуленню культурней дзейнасц1 беларуск!х i 
русюх палякау. У цэнтры культурнага руху знаходзшася праблема польскай мовы выкладання, якая паступова 
ператваралася у праблему польскай школы у Benapyci i Ливе.

У змаганн1 за польскую мову навучання актыуна удзельшчала газета «Кур'ер лпоусю». Рэдакцыя выступала з 
Ыцыятывай арган(зацьл прыватных пачатковых школ. Яна ninbina, што дазвол на ix юнаванне дадзены Маыфестам 
17 кастрычнжа. «Кур’ер» надрукавау i лрыбл1зную праграму пачатковага навучання на польскай мове, якая уключала 
выкладанне асноу panini, рас1йскай i польскай моу, арыфметыю [3, с. 200-201].

У канцы 1905 - пачатку 1906 гг. у Гродзенскай губеры адбывалася масавае адкрыццё прыватных школ, у наву
чальных праграмах яюх прыкметнае месца адводзшася польскай мове. Каталщкае духавенства занижала параф1янау 
не пасылаць дзяцей у народныя школы i самастойна адкрываць польсюя. Ксяндзы не далучал! да споведз! дзяцей , 
яюя вучылюя у народных школах [3, с.202].

3 пачаткам рэвалюцьн прадстаунм рэвалюцыйных партый патрабавал1 бясплатнай абавязковай агульнай адукацьп 
для ycix дзяцей, права грамадзян на адукацыю на роднай мове. У 1905 г. быу утвораны Усераайсю з’езд настаунжау, яю 
падтрымау гэтыя патрабаваннг Да яго далучыуся нелегальны з’езд народных прадстаун)коу, праведзены у еяле 
Мжалаеушчына Мнскага павета. Юраунком быу К. Мщкев1ч (Якуб Колас). Але улады па-ранейшаму !мкнулюя трымаць 
адукацыю на беларусюх землях пад поуным кантролем. У 1908г. за спробу стварыць саюз настаунжау Мнская судзебная 
палата асудзша на тры гады у крэпасць народных настаунжау К. М1цкев1ча, Бязмена i Пятроускага [4].
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У тэты час абмяркоувалася i магчымасць адкрыцця уыверсыэта у Benapyci. У лютым 1908 г. для разгляду гэтага 
^ытання у Мнску сабралюя прадстауыю ycix заходых губерняу. Але далей прапаноу справа не пайшла. Ммская гарад- 
;хая дума вярталася да адкрыцця уыверсыэта у ГУНнску i у 1913, i у 1916 гг., аднак гарадская управа не падтрымала яе.

31900 па 1917 гг. колькасць пачатковых i сярэдых школ ycix тыпау у Benapyci узрасла з 6000 да 7600. У той жа час 
зменшылася колькасць школ царкоунага ведамства. Замест ix адчынялюя пачатковыя народныя вучылшчы з 4- 
класнай адукацыяй. Нал1чвалася вялжая колькасць школ i вучылшчау прафесмнага навучання. Востры недахоп 
спецыялютау-педагогау падштурхнуу урад да адкрыцця у 1910-1916 гг. настауыцюх нстытутау.

ВЩебсю настауыцю !нстытут быу заснаваны у 1910 г. з тэрмшам навучання у тры гады. Пасля 5 выпускау у 1918 г. 
ён быу пераутвораны у ВЩебсю дзяржауны педагапчны 1нстытут. У 1913 г. быу адкрыты Маплёусю настаун!цк1 
нстытут. Першым яго дырэктарам быу прызначаны кандыдат багаслоуя В.Н.Тычынк

Ммская губерня з’яулялася цэнтральнай з 5 заходых губерняу, a Мнск быу буйнейшым культурным цэнтрам. 
Менавяа па гэтай прычыне па кцыятыве Мкстэрства народнай асветы быу адкрыты MiHCKi настауыцю 1нстытут. 
"рыёмныя конкурсныя юпыты пачалюя 2 кастрычыка (па старому стылю- М.З.). На экзамены з'яв1уся 71 чалавек, 
чаючых звание настауыка пачатковых вучылшч. Па месцы настаунЩкай працы яны размяркоувалюя наступным 
чынам: з М1нскай губерн! - 23 абггурыенты, з Вшенскай- 9, Магшёускай- 6,'Гродзенскай i Юеускай- 5; ВЩебскай, 
"юблнскай i Смаленскай - 3, Ковенскай, Палтаускай i Чарнгаускай - 2 i мш.

Конкурсныя юпыты вытрымал! 30 чалавек; з ix nixy 17 законный! курс настауыцюх семшарый, 1 меу звание 
-эстауыка павятовага вучылшча i 12 - звание настауыка пачатковага вучылшча.

У прамове з нагоды адкрыцця шстытута яго дырэктар Д.А. Сцяпура вызначыу тыя пытаны, на яюя у далейшым 
"aeiHHbi 6bini арыентавацца i выкладчыю i студэнты. «Адданасць царкве праваслаунай, любов1 да самаахвяравання да 
ззайго цара i радз(мы, вера у вял1кую i слауную будучыню краны, адданая i разумная праца, пастаяннае духоунае 
замаудасканаленне» [5].

Адкрыццё настауыцюх нстытутау стала значнай з’явай у падрыхтоуцы педагапчных кадрау. Але вядомыя дзеячы 
беларускага нацыянальнага руху Я. Колас, Я. Купала, М. Багданов1ч, С. Палуян i нш. выступал! за стварэнне 
беларускай нацыянальнай школы. Асабл1ва трэба адзначыць у гэтай справе С.Е. Палуяна (1890-1910). Беларуси 
исьменнк, крытык i публЩыст, паплечык i сябар Я. Купалы i М. Багданов1ча папрацавау у лтаратуры усяго адз!н год i 
таюнуу у ёй заметны след.

Першая друкаваная праца С. Палуяна- артыкул «Пра нацыянальную школу на Benapyci» быу змешчаны у 
-aconice «Укранська хата» (1909, № 5). У справе народнай асветы, дэмакратызацьн школы асноунае месца ён 
адводзу настауыкам, яюя «не хавалюя у казённы футляр», а разам з народам 1шл1 цярыстым шляхам да лепшай 
будучынг Асноуная задача настауыцтва, -л!чыу С. Палуян, - садзейычанне нацыянал!зацьн школьнай справы. 
-ацыянал1зацыю ён разумеу i як «адзяленне яе, i як дэмакратызацыю школьнай справы, i як увядзенне у школе 
выкладання на роднай мове» [6].

Наданне грамадзянскага статусу роднай мове - важнейшая тэма палуянаускай публЩыстыю: «Кузняй лгаратурнай 
човы, сродкам прапаганды роднага слова з’яуляецца нацыянальны друк». С. Палуян закл!кау падтрымл!ваць i 
чаральна, i матэрыяльна першыя беларусия друкаваныя выданы.

Сам паэт да сакавка 1910 г. выконвау у рэдакцьн газеты «Наша ыва» вял1кую працу i nicay шматлмя матэрыялы, 
втрацоувау допюы у газету, падтрымывау сувязь з чытачам! i падышчыкамк Адзиая на той час беларуская газета 
выходзша у BLribHi з 10 (23) лютапада 1906 г. па 7 (20) жыуня 1915 г. i !мкнулася стаць «люстэркам жыцця». Большасць 
-фармацьн газеты прысвячалася гаспадарцы i стану адукацьп. 3 нумара у нумар «Наша ыва» вяла барацьбу за 
•зядзенне беларускамоунага навучання у пачатковай школе, абмяркоувала пытанне адкрыцця уыверытэта для 
-звучания выхадцау з Benapyci i Лгтвы. Аднак царызм, па-ранейшаму, устрымл1вауся ад адкрыцця ВНУ у Benapyci, 
_ерш-наперш таму, што доступ да адукацьп мог актыв1заваць грамадска-палдычную дзейнасць беларускай моладзк

У пачатку XX ст. ва унутранай лал'|тыцы урада яскрава праяулялася шавкстычная палпыка, у прыватнасф, пры 
зазглядзе у Думе «Палажэння аб пачатковых вучылшчах». Высокую актыунасць пры абмеркаваны гэтага пытання 
■эаявк i правыя дэпутаты ад беларусих губерняу. Яны заяулял!, што руская мова, без выключэння, ва ycix школах 
паинна быць мовай выкладання, i 1мкнулюя не дапусцЩь распаусюджвання у заходых губернях польскай, яурэйскай i 
беларускай моу. Зацверджаны III Дзяржаунай Думай закон абавязвау перавесц! выкладанне i вывучэнне каталЩкай 
зеры у школе для дзяцей беларусау з польскай на рускую мову, што падштурхоувала цэлы пласт каталЩкага 
беларускага насельыцтва запювацца у паляю. Родная для ix мова - беларуская - адвяргалася. Урадавая палпыка 
эдпавядала штарэсам мясцовых польсюх памешчыцка-клерыкальных колау.

Дзейнасць манарючных i памешчыцка-клерыкальных партый i груповак у Benapyci, наюраваных на руафжацыю i 
*з.-аызацыю беларускага народа, выкрывала газета «Наша Hiea». Яна патрабавала увядзення у школу, царкву i 
• асцёл беларускай мовы, пераходу ix на беларусюя нацыянальныя пазЩьн [7].
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ЭТИКА В ОБРАЗОВАНИИ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Н.С. Загорская

Сокращение в новых стандартах высшего профессионального образования количества часов, отводимых на 
преподавание социально-гуманитарных дисциплин, перевод курсов «Этика», «Эстетика» и других в разряд дисциплин 
по выбору привело преподавателей-гуманитариев в «интеллектуальный шок». Однако то, что на первый взгляд 
выглядит как субъективное волевое решение, на самом деле предопределено объективными социокультурными 
процессами, которые обусловили изменение места и роли морали, соответственно, и этики в условиях «высокого 
модерна» [1]. В частности, в развитии этики обнаруживается общая тенденция ее обращения к проблемам приклад
ного характера, превращения в «практическую философию» (о чем говорил еще Аристотель). Прикладная этика 
выступает не как область чисто теоретических исследований, а как набор практик, вращающихся вокруг новых, часто 
весьма спорных и драматических социальных контекстов. В этом качестве она выступает как методология принятия 
моральных решений.

Этика в образовании - это специфическое проявление прикладной этики в сфере обучения и воспитания. Для 
самой этики определяющим является рассмотрение образования в смысле творения личности. Неслучайно некоторые 
исследователи считают, что слово «образование» происходит от корня «образ» и может трактоваться как создание у 
человека (ребенка) образа окружающего мира и своего «я» в этом мире. Фактически речь идет о личностно ориенти
рованном подходе в организации современной школы. Обратим внимание на три тенденции, которые обнаруживаются 
в проблемном поле развития этического знания в контексте смены ориентиров образования.

Первая тенденция находит свое выражение в том, что этика рассматривается через призму ценностей, лежащих в 
основе программы обучения в целом и образовательной деятельности, которую ведут учебные заведения (Р.Г. Апре
сян, Н.А. Асташова, В.А. Сластенин). На этом уровне происходит процесс осмысления базовых ценностей и миссии 
образования в контексте глобальных цивилизационных задач. В качестве базовых ценностей этики в образовании 
выступают свобода, развитие, достоинство. На их основе формулируются принципы осуществления образовательно
воспитательной деятельности; уважение свободной личности обучающегося; право на его собственный уникальный 
путь развития; ненасилие; компетентность; порядочность. Миссия же системы образования с точки зрения моральной 
аксиологии видится в решении трех задач, направленных на развитие: а) личности, ориентированной на благо 
ближнего и собственное совершенство; б) гражданина, социально ответственного и ориентированного на благо 
общества; в) специалиста, ориентированного на профессиональную честь и достоинство. Эти задачи могут решаться 
как в процессе преподавания этики в качестве самостоятельной дисциплины (там, где она сохранилась), так и при 
преподавании этических тем в других курсах.

Вторая тенденция связана с тем, что этика в образовании рассматривается как собственно педагогическая этика 
т.е. как педагогическая деонтология, вменяющая в обязанность исполнение гуманистических по своей сущности норм 
поведения, регулирующих отношения в педагогическом пространстве. Следует напомнить, что «пионером» в раз
работке данного варианта этики в образовании явилась в начале 80-х годов XX в. кафедра философии нашего универ
ситета. Именно здесь был подготовлен первый учебник по педэтике [2], а также осуществлялась подготовка препо
давателей этики для средних школ на базе музыкально-педагогического факультета. Поэтому включение в учебные 
планы, начиная с 2009-2010 учебного года, курса «Педагогическая этика» (дисциплина внутривузовского компонента) 
является возрождением традиции рассмотрения преподавательской деятельности сквозь призму единства педаго
гической теории, технологии и ценностей.

Педагогическая этика предстает как необходимое осмысление той реальной профессиональной практики, в кото
рую придется включиться будущим специалистам, причем осмысление в ее противоречивости и конфликтности. 
Специфика профессиональной этики педагога, ее уникальность и исключительность определяются тем, чтс 
объектом педагогической деятельности, который одновременно является ее активным субъектом, выступает
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