
цаваныя пакуль толькі для гісторыка-этнаграфічнага рэгі- 
ёна «Цэнтральная Беларусь». Неабходна вялікая тэарэты ч- 
ная распрацоўка праблем інтэграцыі, гарманічных сувя- 
зей паміж прадметамі эстэтычнага, этнамастацкага і агуль- 
н аадукацы й нага ц ы клаў , асабл іва  — у б азав ай  ш коле. 
Іншымі словамі, вучоныя як мага хутчэй павінны выразна 
сфармуліраваць агульнапедагагічныя і дыдактычныя асно- 
вы інтэграцыі прадметаў этнамастацкага і агульнаадука- 
цыйнага цыклаў і даць у школы кніж ку аб гэтым. Я упэў- 
нена, што настаўнікі эксперы м ентальны х ш кол чакаю ць 
ад вучоных манаграфічных даследаванняў праблем вуснай 
сістэмы навучання (падкрэсліваю, — не толькі выхавання, 
але і навучання), асноўных метадаў перадачы  ведаў, умен- 
няў і навыкаў, якія былі вы працаваны  нашымі продкамі. 
Патрабуецца і такая  кніжка, якая  дасць нам -  практыкам 
-  сістэмнае ўяўленне аб змесце адукацы і і выхаванні ў 
агульнаадукацыйнай установе з паглыбленым вывучэннем 
прадметаў этнамастацкага цыкла. Я к мага хутчэй  трэба 
надрукаваць усе ты я праграмы прадметаў этнамастацкага 
цыкла і сцэнарыі ўзгаданых выш эй адукацы йна-вы хаваў- 
чых модулей (маецца на ўвазе  -  расповядаў аб «К аля
дах», «Купаллі», «Грамніцах» і г.д.).

Выхаванне на этнапедагагічны х трады цы ях белару- 
саў -  гэта шанаванне ты х^еапаветаў, якія  пакінуў нам у 
спадчыну наш працавіты і вельмі таленавіты  народ.

А.И.СМ ОЛИК
докт ор к у л ь т у р о л о ги и , проф ессор,
прорект ор  по учебной работ е Белорусского го суд а р 
ственного ун и верси т ет а к у л ь т у р ы

ШКОЛА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ 
ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВА

Социоструктурный анализ процессов ди ф ф ерен ц и а
ции современного общества предполагает выделение чет
ких оснований его различий и стратификации. В первой
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половине XX ст. преобладающ ими были экономическая и 
политическая страти ф и кац и я  граж данского общества. В 
последней четверти  прошлого столетия назреваю т пред
посылки для смены стратификационного порядка, п ере
хода от политического к социокультурному порядку стра
тификации. По мнению Л.Г.Ионина [1], вертикальные клас
сиф икации общ ества и культуры  не исчерпы ваю т всего 
содерж ания социальных различий меж ду людьми. Поми
мо традиционных признаков социальной дифференциации 
(уровень дохода, власть, престиж  и т. д.) сущ ественное 
значение имеют различия культурных и жизненных сти
лей. П ри этом культуре  отводится роль структурирую 
щего агента и активного медиума, созидающего разли ч 
ные социально-классовые и групповые идентификации.

И сследование структуры  современного белорусского 
общества с позиций социокультурного анализа свидетель
ствует о том, что оно я в л яется  сложносоставны м и по- 
листруктурны м образованием, складываю щ имся на осно
ве объективированны х структур  систем но-ф орм ального 
м ира, с одной стороны , и естествен н о  обусловленны х 
структур жизненного мира, с другой стороны. Социальная 
диф ф еренциация указанного социума сформировалась под 
воздействием стратификационных факторов системного и 
жизненного миров. В качестве критериев определения со
циально-ресурсной структуры  общ ества нами выделены 
следующ ие системные показатели: образовательный уро
вень, проф ессион альная и инф орм ационная ком петент
ность, социокультурная идентичность.

В современную эпоху развитие общ ества находится 
в прямой зависимости от производства знаний, которые 
п ревращ аю тся  в о с о б у ю  р а зн о в и д н о с т ь  и н д у с т р и и .  
Знание опредм ечи вается  в наукоем кие технологии, м е
няет или сокращ ает потребность в рабочей силе, време
ни и капитале, сырье, становясь важным ресурсом пере
довой экономики. По мнению П.Сорокина, оно становит
ся основным ресурсом постиндустриального общества [2]. 
Р азви ты е страны  в конце XX в. уж е около 1 /5  своего
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национального продукта тратили на п рои зводст во и р а с 
прост ранение знаний. Так, в 6 0 -7 0 -х  гг. объем научной 
информации удваивался каж ды е 5 -7  лет, в 80-х -  к а ж 
дые 20 месяцев, а в 90-х годах этот ритм стал еж егод
ным [3, с. 147].

Духовное знание несет инф орм ацию  об общ ении и 
регуляции национальных, этнических, классовы х, р ел и 
гиозных, групповых, семейных отношений. Оно распола
гает огромным разнообразием средств, в том числе мифы 
и легенды, исторические памятники, художественные об
разы, священные тексты и другие компоненты культуры, 
содержащ их совокупную память данного социума.

Все выш есказанное позволяет нам выделить в каче
стве критерия социально-ресурсной структуры  современ
ного общества об разоват ел ьн ы й  ур о вен ь .  А нализ сис
темы образования в наш ей стране показы вает, что про
изводство знаний являлось здесь определяю щ им ф акто 
ром развития социума. Так, в 2001 г. в образовании, куль
туре и искусстве, науке и научном обслуж ивании было 
задействовано 13 процентов занятого населения. П ри этом 
в сфере образования -  10,3, науке и научном обслуж и
вании 1,0, -  в культуре и искусстве -  1,7 процентов [4, 
с. 13].

Наши подсчеты свидетельствую т о том, что в Б ело
руссии образованием занималось 457,1 тыс. человек, куль
турой и искусством -  75,1, наукой и научным обслужива
нием -  43,8 тыс. человек [4, с. 33-38].

Общее среднее образование является  основным зве
ном  в системе непрерывного образования и имеет целью 
развитие творческих способностей личности через овла
дение системой знаний из главных сфер жизни, освоение 
основных навыков умственного и физического труда, ф ор
мирование эстетического вкуса, нравственных убеждений 
в сочетании с надлеж ащ им уровнем физического р азви 
тия. В нашей стране оно состоит из трех  ступеней: на
чальной, базовой и средней.

К концу прошлого столетия в Белоруссии насчитыва
лось свыше 4700 дневных общ еобразовательных школ, в
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которых обучалось 1571 тыс. учащихся. За период с 1990 
по 2000 гг. число государственных общ еобразовательных 
школ уменьшилось на 325 единиц. На наш взгляд, сокра
щение сети дневных общ еобразовательных школ я в л яет 
ся объективным процессом ее рационализации, происхо
дящ им в резу л ьтате  сниж ения рож даемости, вызванной 
многими причинами, в том числе и последствиями черно
быльской катастроф ы  [7, с. 152-153].

С оци ально-дем ограф и ческая  ситуация, сл о ж и в ш ая
ся в постчернобыльский период, предопределила тенден- 
цю сокращ ения уч а щ и х ся  во всех типах общ еобразова
тельных школ. В большей мере это отразилось на органи
зационно-педагогических аспектах деятельности сельских 
школ, ф ункционирую щ их в отличаю щ ихся от городских 
условиях (региональных).

И зучение состояния общеобразовательной школы по
казало , что она оказалась не готовой гибко реагировать 
на изм енения в общ естве, адекватно отвечать на новую 
социально-демографическую  и экономическую ситуацию. 
Для современной школы характерны  как сильные, так и 
слабые стороны. Одной из них является недостаточное вни
мание к проблемам общественного воспитания и социо
культурной адаптации ш кольника в условиях постоянно
го услож нения ж изни, что привело к росту преступнос
ти и других негативных явлений.

С татистические данные свидетельствую т о том, что, 
несмотря на сф ормировавш ую ся систему образования и 
воспитания, среди подростков наблю дается тенденция к 
совершению различны х правонаруш ений. Около 11 % от 
общего числа раскры ты х преступлений соверш ается не
совершеннолетними или при их участии [7, с. 135]. Увели
чилась по сравнению с 90-м годом численность подрост
ков, доставленных в органы внутренних дел и состоящих 
на учете в инспекции по делам  несоверш еннолетних. К 
концу столети я  вы росла численность к р аж , грабеж ей , 
ум ы ш ленны х тяж к и х  телесны х повреж дени й  и других 
преступлений, соверш аемы х подростками.

К ак известно, знание является  предпосылкой хозяй
ственной деятельности, и значение этой предпосылки по
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стоянно возрастает в истории хозяйства. Оно -  условие 
не только технологических процессов, но и движ ения то
варов и ресурсов.

В связи с этим в стране начался процесс реформиро
вания ш колы, которы й п редусм атри вает  реш ение трех  
задач:

-  изменение структуры  школы и переход на 12-л ет
нее общее среднее образование;

-  введение нового содерж ания образования;
-  внедрение в практику деятельности ш колы совре

менных эф ф ективны х педагогических и образовательны х 
технологий.

Исследование структуры деятельности населения по
казывает, что интеллигенция (в том числе и учителя) все
гда вы ступала ведущ ей силой в духовном производстве. 
Именно она осущ ествляет основные ф ункции по обеспе
чению духовного производства, вклю чая творческое со
здание новых идей, образов, норм, знаний, которые ста
новятся затем  достоянием общества. Основной функцией 
интеллигенции является  хранение и трансляция, упоря
дочение и распространение культурны х ресурсов, удер
ж ание норм и ценностей, исторической памяти. Она ло
ж ится на плечи самой многочисленной группы интелли
генции -  учителей, работщцсов системы просвещения, ре
дакторов, библиотечных и музейных работников и т. д. Без 
обеспечения такой ф ункции невозмож но ни сохранение 
общества, ни его адаптация к изменяющ имся условиям.

На наш взгляд, важ нейш ей функцией этой социаль
ной группы общества явл яется  инновация  как творчес
кий процесс выработки новых идей, образов, моделей дей
ствий, политических и социальных программ. В процессе 
исследовани я установлено, что социальны е институты  
страны  в недостаточной мере осущ ествляли поддерж ку 
новаторской духовной деятельности ученых, работников 
культуры , деятелей  искусства, работников образования 
и других представителей  интеллигенции. В р езу л ьтате  
этого соц иально-культурн ая  сф ера испы ты вает острую  
потребность в субъектах управления воспитательной р а
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ботой. Так в ш колах с художественным образованием толь
ко 36% преподавателей  имеют высш ее образование, а в 
колхозны х м узы кальны х ш колах их вообще нет. Среди 
культпросветработников высшее образование имели толь
ко 16%, сотрудников м узеев -  6,3%, библиотекарей -  17%.

А нализ распределения численности работников, з а 
няты х в отраслях экономики по уровню образования по
казы вает, что там низок процент высококвалифицирован
ных специалистов. Так, в 1997 г. высшее образование имели 
17,6% работников, 21,7% -  среднее специальное образо
вание, 60,7% -  среднее и неполное среднее образование 
от общего числа заняты х в народном хозяйстве. Лица, за 
нятые в сф ере культуры , ранжировались следующим об
разом: вы сш ее образование -  29,2%, среднее специаль
ное -  40,0%, среднее и неполное среднее -  30,8%. Еще 
более неблагополучная ситуация в сельском и лесном хо
зяйствах, где процент специалистов с высшим образова
нием составляет 5,8% на селе и 9,7% в лесхозах. Ненам
ного больше высококвалифицированных кадров на транс
порте, строительстве, в торговле и общ ественном пи та
нии [6, с. 103-104].

П одсчеты, сделанны е нами, свидетельствую т о том, 
что у муж чин и женщ ин такж е неодинаковый образова
тельны й уровень. Т ак , в последней ч етверти  прошлого 
столетия только 14,3% мужчин, заняты х в отраслях на
родного хозяй ства, им ели вы сш ее образование, у ж ен 
щин этот показатель был выше (17,5%).

В то ж е врем я в процессе исследования было уста
новлено, что в Белоруссии 8,1% мужчин с высшим обра
зованием и 10,5% женщ ин числились безработными. Очень 
высокая безработица среди молодежи. В категории от 20 
до 24-х лет она составила 26,7% [6, с. 115].

Т акая неблагополучная ситуация, на наш взгляд, со
действует социокультурной деструкции общества, в пре
одолении которой школа  призвана сыграть главную роль.
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А.Ю. Л О ЗК А , дацэнт
Беларускага  дзярж аўнага педагаггчнага ун гверс іт эт а,  
ст арш ы н я Рэспубліканска  Грам адскага аб ’яднання  
«Тавары ст ва беларускай  ш колы».

ПРЭСТЫЖНАСЦЬ I КАНКУРЭНТНАЗДОЛЬНАСЦЬ  
СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ШКОЛЫ

Якасныя паняцці прэстыжнасці і канкурэнтаздольнасці 
набываюць у сучасным жыцці выраш альную  ролю. 3  пад- 
зелам школ на розныя тыпы, ухілы, здольнасці да выка- 
рыстання інавацыйных замеж ны х і айчынных тэхналогій і 
інш ы я адрозны я х ар актар ы сты к і ставяць адукац ы йн ы я 
ўстановы на розны я ступені папулярнасці ў грамадстве, 
што з ’яўляецца важным ф актарам  выбару бацькамі мес- 
ца навучання сваіх дзяцей. Коратка разгледзім  асноўныя 
складаю чыя поспеху сучаснай школы з мэтай вызначэння 
кры тэры яў надання прэстыжнасці і канкурэнтаздольнасці 
школ з беларускай мовай навучання. Тут неабходна заўва-
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