
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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cicTSMbi народнай адукацьп, што было замацавана у «Палажэнн! аб Адз1най працоунай школе БССР», зацвержанай 
СНК БССР 3 лютага 1926 года [4; с. 309]. Згодна з гэтай пастановай тэхжкум стау асноуным тылам сярэдняй 
спецыяльнай адукацьп, канчаткова был1 вызначаны яго статус i месца у астэме народнай адукацьп.

К|раун1цтва сеткай устаноу сярэдняй спецыяльнай адукацьп у 20-х гадах ажыццяуляу Народны камюарыят асветы 
Непасрэдна справам! сярэджх спецыяльных навучальных устаноу займауся адз!н з аддзелау НКА- аддзег 
Галоупрафадукацьн.

Сетка сярэджх спецыяльных педагапчных навучальных устаноу Савецкай Benapyci пачала фарм1равацца адразу 
пасля заканчэння польска-савецкай вайны i пераходу да MipHara жыцця. Так, увосень 1920 года адчыжу свае дверь 
для навучэнцау педагапчны тэхжкум у 1гумене [5; с. 4]. У1921-1922 навучапьным годзе да яго далучылюя яшчэ восем 
з яюх чатыры был1 адчынены у MiHCKy, па аднаму у Барысаве, Мазыры, Бабруйску i Петрыкаве [6; с. 333]. У названь 
перыяд педагапчныя тэхн1кумы складал1 амаль што палову ад агульнай колькасф ycix тэхжкумау рэспублм. Але 
адчыненыя стыюйна тэхжкумы, без плану, не усе яны 6bini жыццяздольным1 у тагачасных цяжюх матэрыяльных 
умовах. Таму, з-за недахопу памяшканняу, належнага абсталявання, дастатковай колькасф падрыхтаваных выклад- 
чыкау ужо у канцы 1922 года 6bini зачынены MiHCKi, 1гуменсю, Мазырсю, Петрыкаусю, Барысаусю педагапчныя тэхыку- 
мы [7; с. 43-44]. У сувяз1 з недахопам сродкау юраужцтвам KpaiHbi 6bini прыняты рашэны аб скарачэнн! сетю сярэднх 
спецыяльных навучальных устаноу i пераводзе частю з ix на гаспадарчы разлж, самаабкладанне, уводзшася плата за 
навучанне. У мэтах кантроля за развщцём сетю сярэдн!х спецыяльных навучальных устаноу прэзщыум ЦБК БССР 24 
студзеня 1922 года прыняу рашэнне аб забароне адкрыцця новых тэхжкумау без папярэдняй санкцьн ЦБК або СНК 
рэспублм [8; с. 67].

У 1924 годзе адбылося першае узбуйненне тэрыторьп БССР, у выжку чаго у распараджэнне Наркамата асветы 
6bini перададзены навучальныя установы Галоупрафадукацьн РСФСР, яюя знаходэтюя на тэрыторьп 15 паветау 
Вщебскай, Гомельскай i Смаленскай губерняу, далучаных да рэспублкг Сярод 17 «новых» тэхжкумау 6bini 7 
педагапчных: Рагачоусю, Маплёусю, Вщебсю, Вщебсю яурэйсю, Полацю, Мсц!слауск1 i Аршансю [1; с. 180].

У наступным 1924/25 навучапьным годзе колькасць тэхжкумау i студэнтау у ix была паменшана. Змены у сетцы 
педагапчных тэхжкумау 6bini звязаны з тым, што ix колькасць яуна не адпавядала сродкам рэспублкц яе патрэбам у 
квал|фжаваных кадрах. Неабходна было упарадкаваць сетку тэхн1кумау, лжвщаваць навучальныя установы, яюя мел! 
вельм! слабую матэрыяльную базу, i аб'яднаць навучальныя установы аднаго i таго ж профшю, каб пазбегнуць 
паралел!зму у працы навучальных устаноу. У выжку рэарган!зацьн быу зачынены педагапчны тэхжкум у Мсцюлаулг 
Аршансю педтэхжкум быу аб'яднаны з Вщебсюм, Бабруйсю з Рагачоусюм [4; с. 12].

3 цягам часу стала вщавочна немэтазгоднасць закрыцця шэрагу тэхжкумау. Правядзенне усеагульнага 
абавязковага навучання, павел!чэнне колькасф школ патрабавап пашырэння маштабау падрыхтоую настаужкау. Таму 
было вырашана адкрыць новыя педтэхжкумы i аднавщь раней юнаваушыя. Так, у 1925/26 навучальным годзе 6bini 
адчынены педтэхжкумы у Полацку i Мазыры. У канцы 1926 года Савецкай Benapyci был! перададзены Гомельсю i 
Рэчыцю паветы, а у ix складзе два педтэхжкумы у ToMeni - беларусю i яурэйск! [9; с. 45]. Бюро ЦК КП(б)Б у nineHi 1927 
года пастанавша адкрыць педтэхжкум у Калненскай акрузе. У лютападзе 1928 года быу зноу адчынены Мсцюлаусю 
педагапчны тэхн1кум [8; с. 96]. У 1927-1928 навучальных годзе сетка устаноу сярэдняй педагапчнай адукацьп папоунн 
лася за кошт адчыненых у гэтым годзе Слуцкага i Лепельскага педтэхжкумау. У 1929 годзе да ix далучыуся адчынены 
у MiHCKy дашкольны педтэхжкум [7; с. 61].

Павел1чэнне колькасф школ, правядзенне усеагульнага абавязковага навучання патрабавал1 павел1чэння 
маштабау падрыхтоую настаужкау. Колькасць педтэхжкумау з 1925 года па 1929 год павял1чылася з 10 да 17 устаноу, 
а кантынгент вучняу у ix узрос з 2028 да 3525 чалавек. Створаная сютэма сярэджх спецыяльных педагапчных наву
чальных устаноу на працягу 20-х гг. рыхтавала настаужкау для 4-х гадовых беларусюх школ i школ нацыянальных мен- 
шасцей краю - яурэйсюх, польсюх, русюх, ллюусюх i латышсюх. Дзякуючы шырока разгорнутай сетцы педтэхжкумау, 
БССР першай з саюзных рэспублж увяла усеагульнае пачатковае навучанне, У 1920-х гг. было падрыхтавана 
6614 настаужкау [10; с. 67]. Педагапчныя тэхжкумы, створаныя у 20-х гг. XX ст. CTani асновай для далейшага 
разгортвання педагапчнай адукацьп у наступныя дзесяфгоддзг
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МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
П.В. Кикель, Е.М. Граков ич

3 наступившем веке вся человеческая цивилизация должна будет, если она хочет сохранить себя, перейти к 
-свой — социоприродной модели развития. Стоящие перед человечеством проблемы требуют осознанных, 
.етенаправленных, научно анализируемых и просчитанных действий. Но главное даже не в этом, а в том, что без их 
«^дологического анализа все науки вместе взятые будут бессильны.

Именно поэтому, в условиях глобализации необходимо коренным образом пересмотреть оценки и подходы к науке 
и образованию, так как эти сферы деятельности обуславливают развитие всех других. Социальные последствия прак- 
-z-еского использования современных научных достижений имеют катастрофический характер. И главной причиной 
*эюго положения является отсутствие их философского обоснования. Сегодня без методологического анализа 
-^возможен выбор правильного направления научного поиска, определение его целевых характеристик. Это касается 
л зозременного образования. Пожалуй никто не возразит, что философия доказала свое право на существование 
самым достойным образом на протяжении всей своей долгой истории. Не так уж много труда понадобится на научное 
« ас-'/ментированное доказательство того, что «в человеке столько человеческого, сколько в нем философского».

На наш взгляд, одним из двигателей выхода из кризиса должно стать образование со «стержневой» гуманитарной 
составляющей, образование, воспитывающее открытость и здоровый баланс между коллективистской и индивидуа- 
,-истской составляющей в мировоззрении человека, и, несомненно, абсолютной ценностью для подавляющего 
большинства людей должно стать экологическое самосознание, стремление к гармонии не только с другими людьми, 
-с с природой, частью которой мы являемся. При этом система образования должна восприниматься не только как 
ззхнейший фактор технологического и социально-экономического развития, но также и как стратегический фактор 
выживания цивилизации в условиях ее глобального кризиса. Сегодня большинство исследователей осознали, что 
-еобходима радикальная перестройка существующей системы образования, которая уже не отвечает современным 
“-сованиям и, тем более, не может обеспечить подготовку людей к будущему, которое ставит перед человечеством 
асе новые и новые глобальные проблемы. Радикальность необходимых изменений в системе образования заключает
ся = -см, что эти изменения должны, прежде всего, затронуть содержание образования, его целевую ориентацию. Дру- 

словами, сегодня необходима новая философия образования, которая была бы адекватной не только тем новым
•стевиям существования человека в современной социально-экономической, экологической и информационной среде, 
■с -также и тем новым глобальным проблемам, которые ставит перед человечеством XXI век.

Естественно, что будущее общество в целом, как и личности, в частности, не является строго предопределенным. 
Z -з вариативно, и то, какой вариант будет реализован, зависит от многих составляющих реальности. Однако можно 
□•ело утверждать, что будущее не «прилетает» ниоткуда, а создается сегодня и создается таким, каким оно «видится» 
-эми кто его создает. По этой причине главнейшей задачей всего образования должно быть формирование в 
:■: з-ании образа будущего достойного человека и определения достаточных и необходимых условий его реализации в 
-астоящем. Необходимо сконцентрировать образовательные усилия на воспитании личности понимающей «свою» 
гветственность перед «своим» будущим, понимающей «свое» место в этом обществе. Это возможно лишь при 
•астении мировоззренческой составляющей всего образовательного процесса.

Как известно, элементами мировоззрения являются не просто знания о мире и о человеке, даже если они отли- 
-астся весьма высокой общностью и достоверностью, а неоспоримо значимые знания, которые стали ключевыми, 
зо-ззополагающими убеждениями. Подобные мировоззренческие знания не всегда имеют форму четких, устойчивых 
~-=-уй. Твердые понятия могут характеризовать то, что вполне определилось, обрело стабильность в самом бытии, 
-с «язненный процесс отличается неустранимой неустойчивостью или, так сказать, являет собой своеобразную 
«гойчивость изменений. Естественно, что и наши мировоззренческие убеждения также подвержены изменениям и 
-г: злятся в непрерывном процессе развития. Неспособность человека извлекать уроки из опыта своей жизни есть 
: - ас-ейший симптом мировоззренческой косности, разлаженности связей с окружающим миром. Вместе с тем, каждая 
гстувшаяся личность имеет некоторые интегральные отличительные признаки или регулятивные параметры 
ж--; —деятельности, которые сохраняются или воспроизводятся путем соответствующего реагирования на внутренние 
» э-ешние процессы.
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