
I] гг.); обосновать закономерности и положения, 
гановление и развитие гимназического образования в 
ть теоретико-методологические основы построения 
азического образования. Для решения поставленных 
ользованы следующие методы: сравнительно-
историко-ретроспективный, хронологический, метод 
шиза статистических данных, архивных и 
материалов, индукции, систематизации опыта 
ши, наблюдение, беседа, интервью, анкетирование, 
о-правовых, инструктивно-методических документов 
феделения состояния вопроса и возможных путей его 
ie, дающее возможность подвести основные итоги

проведенное в условиях констатирующего 
ню: становление и развитие отечественной гимназии 
юлы -  сложный и динамично изменяющийся процесс, 
5енностями историко-культурного процесса развития 
I образования; изучение процесса становления и 
:ак типа средней школы происходит преимущественно 
ления истории российской системы образования в 
r обстановка, в которой оказалось отечественное 
овало поиска новой модели средней школы (гимназий,
: индикатора развития интеллектуального потенциала 
►держание отечественного гимназического образования 
целено на общекультурное развитие личности, 
тальных и культурных традиций, 
иного необходимо обратить внимание на следующее 
ш ое суждение М.В. Левита, одного из крупнейших 
пасти гимназического образования: « ... та модель, 
/тем редукции спроектировать другие возможные виды 
ля» [2, с. 12-13].

этих позиций важно, что в современной педагогике 
1ием в системе образования является развивающее 
вание и развитие интеллектуальных умений учащихся, 

духовное развитие. Поэтому именно гимназическое 
|дняшний день является инновационным образованием, 
юваниям современного общества, компонентами 
: система знаний, навыков, практических действий, 
этой позиции, наметившиеся в последние годы 

юцессы в современной социокультурной ситуации 
ie всего, на обновление в соответствии с запросами 
>жания и структурных компонентов образовательной
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ВЫХАВАУЧЫ АСПЕКТ ЗВЫЧАЮ “ДЗЯДЗЬКАВАННЕ”
(поводле рамана У. С. Караткев1ча “Каласы пад сярпом тва1м”)

На кожным пстарычным этапе развщця грамадства актуальна 
пытанне найлепшага для свайго часу выхавання моладзь У пошуках новых 
щэй мэтазгодна звяртацца да вытокау, каб прасачыць шлях трансфармацьп 
выхаваучых поглядау. Нацыянальная .штаратура, сфарм1раваная на 
этнакультурнай глебе, як шяю шшы вщ мастацтва, раскрывав выхаваучыя 
традыцьп беларусау у  сацыякультурным развщцк

Выхаваучыя аспекты шырока прадстаулены у  творчасш выдатнага 
беларускага шсъменшка Уладз1м1ра Сямёнав1ча Караткев1ча (1930— 
1984 гг.). 3 яго рамана “Каласы пад сярпом тва1м” можна даведацца пра 
асабл1васщ аргашзацьп выхавання дзяцей беларускай шляхты i сялянства 
у першай палове XIX стагоддзя, напярэдадн1 паустання 1863-1864 гг. у 
Беларус! i Л^тве пад юраун1цтвам Кастуся Кал1ноускага. Твор мае 
выхаваучае значэнне, што пацвярджаецца уключэннем яго у абавязковае 
вывучэнне на уроках беларускай лгеаратуры у 10 класе.

У. Караткев1ч, псторык па адукацьп, aniceae i, па сутнасц1, уводз!ць у 
грамадскую свядомасць беларусю народна-педагапчны звычай 
“дзядзькавання”, яю icHaeay у XVI-XVIII стст. Згодга са звычаем, 
беларуск1я магнаты i шляхта аддавал1 ceaix сыноу на некалью гадоу на 
выхаванне у сялянск!я семЧ: адцавал1 у  4 гады, а тэрмш знаходжання у 
сялянскай сямМ -  3 -5  год. Пашчы вучыл1ся пераадольваць цяжкасц1, 
здабываць i шанаваць хлеб надзённы. Для прыёмнай сямМ 
прадугледжвалася аплата за выхаванне, “пакормнае” i “дзядзькавое”: 
"А потым, Kani возьмуць хлопца зноу у  двор -  даюць муж ыку пакормнае, 
за тое, што хлопец з'еу, i дзядзькавое, бо усе  м ы  як быщ ам дзядзью 
малому, выхоувал! яго, разум у вучьш "  [2, с. 17].

Галоуны герой рамана Алесь Загорсю, прадстаушк княжацкага роду, 
знаходзщца у вялжай сялянскай сямЧ Махала i Марыл1 Кагутоу. Наяунасць 
у сямМ дзяцей (малыя Янька i Юрась, равесн1к Алеся -  Павал,
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пятнаццащгадовыя бл1зняты Андрэй i Кандрат, сямнаццашгадовы Стафан) 
спрыяе фарм1раванню адносш сяброуства, узаемавыручм, хутчэйшаму 
уключэнню у сялянскае жыццё. Алесь не л1чыць сябе чужым, ён 
эмацыянальна не пагаджаецца з хулам ад’ездам i са слязаим на вачах 
пытае: "Няужо вы хочацемяне аддаць. Бацька Mixcui? " [1, с. 26].

Ад дзеда, старога Кагута, я si шмат часу праводзщь з дзецьм1 i спявае 
iM “Песню пра жарабя святога Мжолы”, Алесь атрымл1вае першыя ypoKi 
патрыятычнага выхавання: "Гляд'п, сыне. Песня таемная. Не пры ycix 
нават ceaix м ож на... Але усё адно. Я  у ж о  чалавек стары . Выслухай маю 
апошнюю навуку... ” [1, с. 17].

Працэс выхавання адбываецца у непасрэднай сувяз1 з роднай 
прыродай, што станоуча уздзейшчае на ф1з1чнае i духоунае развщцё 
хлопчыка. Алесь разам з названым! братам1 вудзщь рыбу на Дняпры, пасе 
кароу, гонщь коней у начное i начуе каля кастра на лузе. Таюм чынам ён 
набывае практычныя уменш i навьш  гаспадарчай дзейнасщ, фарм1руецца 
як асоба.

Вярнуушыся у родны дом, Алесь адчувае сябе неадназначна: 
выхаваны у сямЧ прыгонных сялян, ён павшен паводзщь сябе, як пашч, 
нашчадак княжацкага роду. Асабл1васщ светапогляду i паводзш хлопчыка, 
яго прывычка гаварыць па-мясдоваму, а не на французскай мове, 
напачатку засмучаюць бл1зи х , асабл1ва мащ, выклкаюць непаразуменш 
у побыце. Але атрыманая маральная i ф1з1чная загартоука дапамагае Алесю 
паспяхова пераадольваць цяжкасщ, авалодаць замежным'1 мовам1 i 
шляхецюм! навукамь аргашчна суюнаваць i у сялянсюм, i у вышэйшым 
асяроддз1.

Асноуную мэту “дзядзькавання” вызначае бацька Алеся, Юры 
Загорск!, у размове з жонкай: “Я  не хацеу, каб сын пайшоу у  мяне. Я  хацеу, 
каб ён быу моцны, увесь ад г э т а  з.ямп1” [1, с. 47]. Ен парауноувае сына 
з аднагодкам1, як1я не адрозн^ваюць пшан1цы ад 1льну, растуць 
спешчаным1, саслабелым1, i роб1ць выснову, што яюм бы жорстим Hi 
здавауся гэты звычай, але у перспектыве продш pa6ini правильна.

Дадзены звычай станоуча уздзейн1чау на выхаванне дзяцей 
вышэйшых саслоуяу, даючы магчымасць паглядзець iM на свет з розных 
бакоу, набыць так'|я якасщ, як п рац автсц ь, сша, цягавшсць, 
непераборл1васць у ежы i адзенн1, адданасць роднай зямл1. У наш час 
падобныя жыццёвыя ypoKi у пэунай cryneHi атрыншваюць гарадск1я дзец!, 
як1я часова, на кашкулы або па iHmbix жыццёвых абстав1нах на больш 
працяглы тэрмш нак1роуваюцца бацькам! да родных у вёску.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ СОЦШ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТУДЕНТОВ НА СОВРЕМ

Постановка вопроса социального воспитания сту/ 
его в число актуальнейших направлений развития совре 
является результатом осознания кризисных явлем 
обществе, которые обострили важные социаль 
проблемы, такие, как: адаптация личности во вс< 
активизация ее ответственной социальной поз 
студенческой молодежи к преобразованию обществен! 
это требует новых подходов к решению проблем: 
социально-профессионального становления молодого 
всего студенчества, обновления теоретических взгляд 
действий по социальному воспитанию молодежи : 
учреждениях РБ.

Проблема социального воспитания молодежи 
внимание ученых, психологов, педагогов. Так, в т| 
Европы социальное воспитание долгое время ра 
развитие индивидуальных начал личности. Инди: 
личности считался необходимым условием 
западноевропейского общества. В отечественной з 
традиции преобладали социоцентристские ори 
обеспечивали формирование социально активной личш 
направлением в жизни которой являлись не т 
общественные и государственные интересы. Но уже с 
90-х гг. X X  в. отечественной педагогике все чаще pai 
гармонизации, гуманизации отношений личности и of 
среды.

Социальные изменения, которые произошли в I 
X X -X X I вв., не могли не затронуть и проблему соци: 
которое до сих пор переживает серьезный кризис, от] 
социальные противоречия, которыми пронизано 
критическое состояние нравственности, отсутствие д) 
современных молодых людей и др. Социально-эконо:

52 53МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина




