
Опора на имеющийся в распоряжении педагога материал позволяет ему совершенствовать различные структуры 
.-ебно-воспитательной работы, разрабатывать новые технологии и методики организации аудиторных и внеаудиторных 
занятий студентов, в том числе интегративных нормативно-самодеятельных занятий и учебных курсов (например, «куль
тура мира», «история мировой и отечественной культуры, науки, техники», «социология здорового общества» и т.п.).

Все вышеуказанные элементы педагогического творчества взаимосвязаны и взаимозависимы.
Множество степеней свободы в профессиональной деятельности может обнаружить и воспользоваться в полной 

'едагогически оправданной мере только человек, обладающий независимостью суждений и поведения, ответственный 
за свои действия, носитель гуманистического мировоззрения, наделенный природным творческим даром и нацелен- 
-ый на его укрепление и развитие на личностно-профессиональном уровне. Личностные качества преподавателя 
: пределяют степень и полноту свободы как элемента педагогического творчества.

В свою очередь, свобода профессиональной деятельности позволяет педагогу конструировать многочисленные 
“едагогические модели, принимать альтернативные решения, через которые раскрываются индивидуальность и 
-еловторимость его личности.

Свобода как элемент творчества педагога взаимосвязана с элементом «сотворенный уже мир», так как именно 
збъективная реальность существующего позволяет осуществлять свободное педагогическое творчество, 
•читывающее различные теоретические постулаты и практические условия.

Имеющаяся же реальность стимулирует педагога к поиску новых резервов в учебно-воспитательной работе, 
тактически программирует новый творческий акт преподавателя (в чем и проявляется непрерывность и дискретность 
■эоцесса педагогического творчества).

И, наконец, элемент «дар» и элемент «сотворенный уже мир» взаимосвязаны, во-первых, посредством 
зюсобности педагога реализовать свои творческие потенции в имеющихся условиях; во-вторых, посредством 
оказания преобразующего влияния педагога на педагогический процесс и его участников.

Анализ возможностей и способов реализации в практической и научной деятельности каждого элемента системы 
-ворчества педагога и связей между ними позволяет проектировать и прогнозировать инновационные процессы в 
образовании и воспитании молодежи, создает реальные предпосылки для рассмотрения педагогического творчества 
как науки и искусства в единстве и целостность.

Гуманистическая направленность творчества педагога выражается в сотрудничестве со студентами, в развитии 
интеллектуальных и нравственных потенций последних, создании условий для творческой жизнедеятельности молодежи.

Творчество педагога- сложная, интегральная, непрерывно развивающаяся система. Развитие этой системы 
осуществляется в направлении, заданном как социальными процессами, так и личностными смыслами педагога. 
Творчество педагога предполагает свободную ориентацию педагога в сложных, постоянно изменяющихся социально- 
политических и экономических ситуациях, компетентность в решении социально-педагогических и социокультурных 
запросов, активное самосовершенствование личности.

Сами педагоги нередко значительно деформируют гуманистическую направленность педагогической 
деятельности. В процессе педагогического проектирования и целеполагания, отбора содержания, выбора средств, 
методов и форм организации учебно-воспитательной работы нередко прослеживаются тенденции к исключению 
:/бъектности студентов, к разрушению содружества, взаимоуважения и доверия участников совместной деятельности.

Творческая деятельность педагога направлена на создание в учебно-воспитательном процессе условий для 
саморазвития каждого студента как уникальной, неповторимой личности, имеющей развитое национальное 
сзмосознание, но уважающей культурные ценности иных цивилизационных групп мирового сообщества.

Творчество педагога невозможно без самопознания, самосовершенствования, самореализации. Организация 
-чебно-воспитательной работы как целостной системы жизнедеятельности студентов предполагает гибкое и 
мобильное самообновление личности педагога, выражающееся в оптимальном использовании своих личностных 
качеств в педагогической деятельности, непрерывный профессиональный рост.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ П.Ф. КАПТЕРЕВА
В СОВРЕМЕННОМ КОНТЕКСТЕ

Е.Б. Карпович

Разработка стратегии развития приоритетных направлений деятельности БГПУ как учебно-научно-методического 
_ентра в системе педагогического образования предполагает исследование творческого наследия выдающихся 
■эдагогов и психологов. Труды П.Ф. Каптерева (в 2009г исполняется 160 лет со дня его рождения) представляют для 
современных исследователей несомненный интерес, поскольку смогли выдержать проверку временем и по-прежнему 
остаются актуальными.
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В результате проведенного концептуального анализа творческого наследия П.Ф. Каптерева определена поли
линейная матрица концептов его педагогической теории семейного воспитания. Исходя из объема внимания иссле 
дователя и частоты обращения к различным аспектам семейного воспитания, выделены такие доминантные концепты 
как семейное воспитание, любовь в семье, женщина как центр семьи, педагогические знания родителей, дидактика 
семьи.

Любовь в современной психологии определяется как «устойчивое эмоциональное отношение человека к явлениям 
действительности, отражающее значение этих явлений в связи с его потребностями и мотивами» [1, с. 453]. Из шести 
значений слова «любовь», определяемых С.И. Ожеговым, Н.Ю. Шведовой, второе значение, формулируемое как 
чувство глубокой и искренней привязанности (к родителям, детям), наиболее приближено к характеру понимания 
любви П.Ф. Каптеревым, так как именно это значение ученый вкладывает в слово «любовь».

Родительская любовь, создающая для ребенка семейную атмосферу, представляет собой незаменимую силу е 
семейном воспитании. В трудах П.Ф. Каптерева понятие «любовь» рассматривается в неразрывном единстве с долгом 
и ответственностью. Родители ответственны за крепость тела, крепость духа (на первое место ставится развитие 
воли, укрепление самодеятельности), укоренение в детях основ современной культуры.

В работах П.Ф. Каптерева, посвященных проблемам семейного воспитания, прослеживается линия любви в семье, 
которой обязательно должно сопутствовать уважительное отношение к ребенку, уважение его права на самовыражение 
самодеятельность, уважение права мыслить, чувствовать, действовать применительно к условиям своего положения, что 
является необходимым условием правильного раскрытия и укрепления ценных свойств детской природы.

Отмечая важность равнодеятельного участия отца и матери в воспитании детей, что обеспечивает разносторон
ность их влияния на ребенка, в системе детско-родительских отношений, П.Ф. Каптерев особо отмечает роль матери, 
которая задает тон семейной жизни, обустраивает быт семьи и, конечно же, «любит свое дитя, может быть не
красивое, больное, бесталанное, и никто его, вероятно, не полюбит, кроме его матери. А между тем материнская лю
бовь проникает в сердце дитяти, раскрывает его и дает в нем семена любви к родителям, братьям и сестрам, ко всем 
людям, оно создает основу для позднейших гуманных и широких благожелательных отношений человека» [2, с. 211].

Вместе с тем, замечает П.Ф. Каптерев, родительская любовь является источником слабости, а потому она должна 
быть дополнена обширными и глубокими знаниями, которые определяются как результат познания, научное сведение 
совокупность сведений в какой-либо области [3], отождествление с более или менее адекватными результатами 
познавательных процессов, многостороннее обозрение и усвоение возможностей [4].

Существуют различные классификации знания: эмпирическое и теоретическое, явное и неявное, декларативное, 
процедурное, эпистемическое, научное, личностное, непосредственное, априорное и другие. П.Ф. Каптерев в своих 
работах настаивает на необходимости накопления знаний особенностей детского возраста, свойств детской личности, 
задач физического и нравственного воспитания ребенка. Он говорит о необходимости овладения такими методами 
семейного воспитания, как беседа с ребенком, пример, упражнение, организация чтения, развлечения, игр, создание 
условий для развития самодеятельности ребенка. Культурно-образовательный курс для матерей, по мнению 
П.Ф. Каптерева, должен содержать такие предметы, как психология ребенка, педагогика семейного воспитания 
детская гигиена и физиология, детская игра, детская литература; организация практических занятий с детьми (игры, 
образовательные прогулки, рассказы). Особое внимание ученый уделяет знаниям не только отдельных конкретных 
свойств и особенностей ребенка, добываемым путем эмпирическим, посредством ежедневных наблюдений, но и 
теоретическим знаниям о типичном, развивающемся сообразно с общими непреложными законами. Поскольку 
воспитание каждого ребенка П.Ф. Каптерев рассматривает как совокупность двух видов деятельности: деятельность, 
направленная на исправление недостатков, и деятельность по развитию сил ребенка, то «обстоятельный психический 
и физический анализ воспитываемой личности», т.е. диагностику личности, он считает предпосылкой успешного 
выполнения задач семейного воспитания.

Таким образом, в педагогическом наследии П.Ф. Каптерева концепты «любовь» и «знание» являются взаимо
связанными, взаимодополняющими, взаимодетерминируемыми, при этом каждый из них включает в себя множество 
аспектов. Любовь в теории семейного воспитания П.Ф. Каптерева - это и ответственность, и забота, и размышления с 
ребенке, и уважение права ребенка на самодеятельность и права быть непохожим на родителей. Любовь (по
A. Маслоу) дает возможность любящим родителям увидеть в ребенке то, чего не увидит другой человек; любовь (по
B. В. Зеньковскому) расширяет границы психического зрения; «посредством духовного акта любви человек обретает 
способность видеть сущностные черты и свойства любимого человека; и даже более того, он начинает видеть то, что 
потенциально содержится в нем, то, что не реализовано, но должно быть реализовано» [5, с. 197-198]. Педагогическая 
культура родителей, предполагающая наличие психолого-педагогических знаний особенностей детского возраста 
свойств детской личности, методов семейного воспитания и обучения в дополнение к любви, дает возможность 
наиболее точно определить, что должно быть реализовано и каким образом.
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Широта охвата аспектов семейного воспитания, глубина их разработанности позволяют говорить о значительности 
вклада П.Ф. Каптерева в развитие теории семейного воспитания, педагогическое наследие которого является ценным 
-•"очником развития представлений о воспитании детей в семье.
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РАЗВ1ЦЦЁ СЯРЭДНЯЙ СПЕЦЫЯЛЬНАЙ ПЕДАГАГ1ЧНАЙ АДУКАЦЬН У САВЕЦКАЙ
БЕЛАРУС1 У 20-Х rr. XX СТАГОДДЗЯ

А.М. Каспяров/ч, Н.У. Каспяров1ч

Важнейшей часткай новай сютэмы адукацьн, якая фарм1равалася у 1920-я гады у Савецкай Benapyci, стал| 
-едагапчныя сярэдня спецыяльныя навучальныя установы. lx сетка пачала будавацца як на базе навучальных 
устаноу, што icHaeani на тэрыторьп Benapyci у дарэвалюцыйны час, так i шляхам стварэння новых педагапчных 
-эвучальных устаноу такога тыпу.

Да 1917 года на Benapyci працавал1 3 мужчынсюя i 4 жаночыя настаунЩюя ceMiHapbii [1; с. 37]. 3 усталяваннем 
савецкай улады асноуным i новым для Benapyci тылам сярэдых спецыяльных навучальных устаноу стау тэхыкум. 
-эзваныя навучальныя установы пав^ны был! даваць сярэднюю усеагульную i спецыяльную адукацыю. Назва 
•эхыкум» больш падыходзша да сярэдшх тэхычных навучальных устаноу, але працяглы час так назывался не толью 

тэхнгчныя сярэдыя спецыяльныя школы, а таксама i педагапчныя, медыцынсюя, гандпёвыя, музычныя i '|ншыя 
установы, што давал1 сярэднюю спецыяльную адукацыю.

На працягу першай паловы 20-х гадоу XX стагоддзя у Савецкай дзяржаве шло вызначэнне партыйным! i 
сзяржауным! органам! месца i poni сярэдых спецыяльных навучальных устаноу у агульнай сютэме адукацьн. !снавал! 
-эват прапановы зуФм лжвщаваць сярэднюю спецыяльную адукацыю, паюнуушы толью вышэйшую i сярэднюю. 
-бмяркоувалюя i разглядалюя розныя падыходы у вызначэнн! poni тэхыкумау у падрыхтоуцы квал1фжаваных кадрау 
для народнай гаспадарю, асветы i культуры.

Пачаткам працы у гэтым наюрунку можна л1чыць пастанову калегн Галоупрафадукацьн РСФСР, якая 16 люеня 
"920 года зацвердзша «Положение о техникумах». Названы дакумент меу дачыненне i да беларусюх тэрыторый, што 
. заходзи у той час у склад Расмскай Федэрацьн. 1м пэуны час юравалюя i беларусюя органы народнай адукацьн. 
Згодна з прынятай пастановай тэхнжумы з'яулялюя навучальным1 установамр што павмны был! даваць веды у пэунай 
: тецыяльнасф асобам, яюя прайшл! не менш 2 гадоу навучання у школе II ступеы ф атрыма™ спецыяльную 
-здрыхтоуку, а таксама рабочым, яюя «па свайму развЩцю паспяваюць за курсам» [2; с. 35].

На падставе Палажэння 1920 года пачагл утварацца дзённыя i вячэрыя тэхшкумы. Працягласць навучання у 
дзённых тэхыкумах была вызначана у 4 гады, а у вячэрых тэхыкумах - 6 гадоу.

Але, як паказвае анал1з названага «Положения о техникумах», яно не з’яулялася велыФ дасканалым. Так, не было 
вызначана, да якога тыпу навучальных устаноу адносщца тэхыкум, недакпадна было акрэслена месца тэхыкума у 
: стэме асветы, кантынгент тых, хто меу права паступаць у тэхыкумы. Палажэнне не магло у поунай меры працаваць, 
:о не было адзнства у сютэмах народнай асветы савецюх рэспублж, у ix юнавагн розныя падыходы да месца i poni 
-эхФкумау у сютэме адукацьн.

У1921 годзе Наркамат Асветы ССРБ адмовуся ад дзевяфгадовай школы i перайшоу да пераводу школ рэспублм на 
:ям1гадовы тэрмн навучання. На V з'ездзе КП(б)Б у 1921 годзе было зацверджана рашэнне аб стварэны сям!гадовай 
-эацоунай школы як асноунага звяна агульнай адукацьн. Сямюадовая школа у Савецкай benapyci з гэтага часу 
ixonnieana дзяцей ва узросце ад 8 да 15 гадоу i рыхгавала ix да прафеайнай адукацьн у 4-х гадовых тэхыкумах [3; с. 33].

Стварэнне шырокай сетю сярэджх спецыяльных педагапчных устаноу тыпу «тэхыкум» i адвядзенне iM poni связу- 
ючага звяна пам1ж ВНУ i сямнгодкам! было мерай правшьнай ва умовах аднаулення гаспадарю. У тэхыкумах можна бы- 
по больш хутка, чым у ВНУ, вырашаць задачу падрыхтоую значнай колькасф квал1ф1каваных спецыялютау для устаноу 
адукацьн. Акрамя тага, аргаызацыя i стварэнне умоу для працы тэхФкумау быni звязаны з меньшым1 матэрыяльным1 
зэтратамг Утчвалася i тое, што тэхыкумы было лягчэй забяспечыць кадрам! выкладчыкау i навучэнцамг

Пачынаючы з 1920 года, у Савецкай Benapyci шла напружаная праца па стварэны сютэмы народнай адукацьн. 
Зынгсам доупх гадоу пошукау, эксперыментавання i разважанняу было усталяванне у Benapyci вышэй названай
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