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ОТ РЕДАКЦИИ

EDITORIAL

Уважаемые коллеги! 
Представляем вам новый издательский проект  

Белорусского государственного университета – 
«Уни вер ситетский педагогический журнал» (Uni - 
versi ty Pe dagogical Journal). Это уникальное издание 
нацелено на публикацию научных и научномето
дических работ, результатов исследований авто
ритетных отечественных и зарубежных ученых по 
всем отраслям педагогической науки, методологи
ческий анализ и описание эффективных образова
тельных практик.

Значимое место в журнале отводится отображе
нию научного наследия и идей выдающихся бело
русских и зарубежных ученых, авторитетных педа
гоговпрактиков, деятелей образования и науки. 
Этой теме посвящена рубрика «Персоналии». Здесь 
будут представлены исследования педагогической 
науки и образования в историкокультурном, исто
рикотипологическом, сравнительноисторическом 
аспектах. 

В издании найдут отражение различные вопро
сы методологии и социологии образования, моде
лирования образовательных систем, менеджмента 
образования, инновационные подходы и др.

Мир сегодня совершенно иной, не такой, как был 
даже 100 лет назад. Он усложняется, становится более 
коммуникативным, распределенным, ри зо ма тич ным, 
если следовать выражению французских философов 
прошлого века Ф. Гваттари и Ж. Делеза. А образование 
попрежнему линейно: его смысл и цель – передать 
достижения человечества от источника истины, учи
теля, к ученику«приемщику» с последующей про
веркой правильности полученного на «входе». 

Такое образование монологично: оно не учи
тывает ученика, его цели, миссию, особенности. 

Об этом свидетельствуют парадоксы в образовании. 
Например, большая доступность информации ведет 
к снижению мотивации в обучении. Образователь
ный процесс ориентирован на получение правиль
ных ответов, шаблоны и подражание. Все студенты 
разные, но им дают одинаковую информацию. 

Рынок труда сегодня нуждается в специалистах, 
способных к  креативному мышлению и  нестан
дартным действиям. Решение этого вопроса лежит 
в плоскости диалогизации системы образования на 
всех ее уровнях и отражается в целях, содержании, 
методах обучения и переходе на качественно иной 
подход в подготовке специалистов. Огромный по
тенциал в этом направлении содержат технологии 
эвристического обучения на основе диалога. Они 
направлены на открытие человеком собственных 
смыслов, учат смотреть на себя со стороны, анали
зировать, сравнивать, ставить вопросы, развивать 
способность к внутреннему диалогу. 

Образовательная теория и практика свидетель
ствуют о том, что невозможно чемуто научить – 
можно только помочь сделать то или иное открытие. 
Образование не сумма наук, не опыт, передавае
мый студенту. Нельзя передать знания или опыт – 
их можно вырастить в человеке. Главная цель об
разования более глубокая: выявление, раскрытие 
и реализация потенциала личности сообразно ее 
предназначению, по сути, создание условий для об
ретения самого себя, а уже потом познание объек
тов внешнего мира.

Образование будущего – это та методология, те 
образовательные технологии, которые прежде все
го должны помочь студенту открыть самого себя, 
увидеть свои возможности и уникальность, грани
цы незнания, понять, кем он не является. Важно 



научить его задавать вопросы, ставить цели, реф
лексировать. Тогда он станет управленцем своего 
жизненного пути, востребованным специалистом 
с гибким мышлением, способным разрешить любую 
нестандартную ситуацию.

Сегодня диалогизация образования позволяет 
создать новую дидактику онлайнобучения. Дистан
ционное обучение – это прежде всего образование, 
а уже потом технологии. И здесь очень важно при 
сохранении непрерывности процесса не потерять 
в качестве. По ту сторону компьютера или смарт
фона нельзя в натуральную величину перенести со
держание, формы, методы очного обу чения. В этом 
случае университеты сталкиваются с большой на
грузкой для преподавателя и студента. 

Проблемы современной педагогики станут клю
чевыми в обсуждении на страницах журнала и будут 
раскрыты через призму их практикоориентирован
ного решения. В издании найдут отражение работы 
прикладной направленности, описывающие опыт 
реализации современных подходов к  обучению 
и воспитанию на основе разработки и внедрения 
актуальных методик, педагогических технологий, 
методов и средств. Еще одним важным компонен
том содержания журнала станет представление пе
дагогического опыта преподавателей БГУ, включая 
методические разработки образовательного порта
ла (раздел «Методика и современные образователь
ные технологии»).

Журнал изначально задумывался как простран
ство многовекторного диалога, профессиональной 
коммуникации и  открытой дискуссионной пло

щадки. Благодаря большому интересу коллег из 
разных стран к научным инициативам БГУ уже на 
старте в редакционном портфеле появились публи
кации по востребованным темам разных отраслей 
педагогической науки, включая компаративные 
исследования, проблемноаналитические работы 
моностранового типа, презентации инновационных 
образовательных практик и мониторингов (будут 
представлены в разделе «Зарубежный опыт»). 

Предполагаем, что востребованными станут пу
бликации рубрики «Дискуссии», где появятся высту
пления полемического характера по остроактуаль
ным вопросам образовательной теории и практики.

Составить предметное представление о теку
щем состоянии научнопедагогического дискурса 
позволит раздел «Рецензии. Обзоры» с откликами 
специалистов о наиболее значимых научных и на
учнометодических изданиях (отечественных и за
рубежных), краткими обзорами научной периодики, 
анонсом и анализом резонансных проектов в сфере 
педагогической теории и практики.

«Университетский педагогический журнал» име
ет все шансы трансформироваться в коллективный 
научнообразовательный продукт, подразумеваю
щий не только внешнюю часть – публикацию статей, 
но и внутреннюю – те изменения, которые проис
ходят с автором в процессе познания самого себя 
и окружающего мира. 

А. Д. Король,
главный редактор,

доктор педагогических наук, профессор
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ДИАЛОГИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
ОПЫТ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

А. Д. КОРОЛЬ1), Н. И. МОРОЗОВА1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Рассматриваются вопросы проектирования и  реализации системы образования эвристического типа на осно
ве диалога. Отмечается, что она ориентирована не на передачу обучающемуся опыта человечества с последующим 
усвоением и проверкой, а на создание каждым студентом уникального образовательного продукта. Подобная само
реализация приводит к открытию собственных смыслов, предназначения, развитию познавательных, креативных, 
организационнодеятельностных качеств. Вопрос обучающегося выступает методологическим и методическим ком
понентом целей, содержания, форм и методов обучения, критерием оценивания. Раскрывается опыт реализации си
стемы образования диалогического типа в Белорусском государственном университете. Акцент сделан на повыше
нии квалификации педагогов, основанном на их участии в организационнодеятельностных семинарах «Методика 
обучения через открытие: как обучать всех поразному, но одинаково».

Ключевые слова: креативное образование; ключевые компетенции; электронные средства обучения; образова
тельный процесс; эвристическое обучение; модель креативного обучения; диалог; система креативного обучения.
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DIALOGISATION OF UNIVERSITY EDUCATION:  
EXPERIENCE OF THE BELARUSIAN STATE UNIVERSITY

A. D. KAROLa, N. I. MOROZOVAa

aBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

Corresponding author: N. I. Morozova (marozava@bsu.by)

The article deals with the design and implementation of a heuristictype education system based on a dialogue, focused 
not on transferring to the student the experience of humanity with subsequent assimilation and verification, but on the 
creation by each student of his own unique educational product. Such selfrealisation of the student leads to the discovery 
of his own meanings, mission, the development of cognitive, creative, organisational and activity qualities of the individual. 
The student’s question acts as a methodological and methodological component of the goals, content, forms and methods 
of teaching, an assessment criterion. The article also reveals the experience of implementing the system of education of the 
dialogical type at the Belarusian State University. Particular emphasis is placed on improving the qualifications of teachers, 
based on their participation in organisational and activity seminars «Learning by discovery methodology: how to teach 
everyone differently, but the same way».

Keywords: creative education; key competencies; elearning tools; educational process; heuristic learning; creative 
learning model; dialogue; creative learning system.

Введение

Современное общество характеризуется изме
нением социального заказа на профессиональный 
уровень будущих специалистов в любой сфере жиз
недеятельности. И ведущая роль в их подготовке, 
без сомнения, принадлежит системе образования.

Однако наряду с социумом существует и другой 
заказчик образования – сам человек с его собствен
ным предназначением. Исходя из этого, образова
ние должно быть направлено на то, что нужно че
ловеку, – на выявление, раскрытие и реализацию 
его потенциала.

Рассмотрим пути сопряжения двух основных за
казчиков образования – социума и человека. Какие 
навыки необходимо развивать, чтобы быть вос
требованным в социуме? Что работодатели будут 
ценить больше всего? Ответы можно найти в про
гнозах аналитиков Всемирного экономического 
форума. По их предположению, в ближайшие годы 
изменится не менее 35 % ключевых компетенций 
и наиболее востребованными у работодателей будут 
следующие:

 • умение решать сложные задачи (навыки ком
муникации, многозадачности, принятия решений, 
организации, а также такие качества, как честность, 
энтузиазм и симпатия);

 • критическое мышление (ключевая в прогнозах 
на ближайшие 10–15 лет компетенция, наблюда
тельность, уме ние обосновать свою точку зрения, 
сосредоточенность на изучении информации, ана
литические способности);

 • креативность (способность к нестандартным 
решениям, поиск ответа или решение задачи, кото
рые не способны выдать поисковые системы даже 
при правильно сформированном запросе); 

 • умение работать с коллективами, группами лю-
дей и отдельными людьми (навыки взаимодействия); 

 • навыки координации (умение работать с людьми 
в контексте взаимодействия человеческого и искус
ственного интеллекта, объединения усилий людей 
и роботов);

 • эмоциональный интеллект (компетенция, на
правленная в первую очередь на сохранение по
ложительного настроя, преодоление негативных 
эмоций, поддержку собственной мотивации и мо
тивации других); 

 • суждение и скорость принятия решений (способ
ность быстро принимать решения при сохранении 
их качества с учетом цели деятельности); 

 • клиентоориентированность (направленность 
на других, напрямую зависящая от эмоционального 
интеллекта);

 • умение вести переговоры (деловое взаимодей
ствие, целью которого является поиск взаимовы
годных решений);

 • когнитивная гибкость (способность переклю
чаться с одной мысли на другую, обдумывать не
сколько вопросов одновременно, использовать раз
ные образы мышления и ментальные (умственные) 
модели) [1]. 

Педагогическая и философская рефлексия об
разовательных практик, осуществляемая учеными 
и педагогами, часто содержит критику ряда тради
ционных метафор (передача знаний, фабрика сте
реотипов, монолог). В современном образовании 
мы можем наблюдать преобладание передаточно
го содержания, основанного на информационном 
и предметноцентристском подходах. Содержание 
образования рассматривается как передача студенту 
суммы опыта (информации) человечества с его по
следующим отражением – проверкой. Подобная пе
редача не учитывает студенческий компонент: его 
цели, смыслы, личностные, культурноисторические,  
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религиозные особенности. Информация отчуждена 
от него, подается в готовом виде. Это не способ
ствует мотивации к обучению, развитию качеств 
личности, определяющих компетентность к само
изменению в быстро изменяющемся мире. Пере
дача знаний, как отражение студентом социокуль
турного опыта при минимуме психологических, 
организационных и других затрат на познание, 
выступает фабрикой стереотипов его мышления 
и поведения. 

Однако внешняя среда современного, дина
мичного мира с ориентацией на отсутствие шаб
лонов и готовых рецептов является креативной, 
определяет соответствующий заказ на подготовку 
специалиста, способного администрировать свою 
профессиональную деятельность, принимать не
стандартные решения и реализовывать их. Знания 
и опыт передать невозможно – их можно только 
вырастить в человеке. В этом состоит суть эвристи
ческого подхода к образованию, который основыва
ется не на получении готовой и правильной теории, 
а на создании студентом собственного образова
тельного продукта, отличного от образовательно
го продукта другого обучающегося. Для создания 
первичного (субъективного) образовательного 
продукта студенту на первом этапе его эвристиче
ской деятельности предлагается изучить область 
действительности, а не теорию учебника (лекцию 
преподавателя). На втором этапе первичный про
дукт сопостав ляет ся с достижением человечества 
по данной теме – культурноисторическим анало
гом, на третьем этапе он обобщается и становится 
источником новых целей студента. Так происходит 
отход от традиционного «слушания» к «деланию», 
что позволяет повысить мотивацию студента к обу
чению и развить компетентности проектировщика 
своего образовательного пути за счет преодоления 
отчуждения от внешнезаданного содержания об
разования – суммы транслируемой ему готовой 
«правильной» информации. Познание объекта  
действительности представляет своеобразный во
прос студента внешнезаданной образовательной 
среде, в  отличие от доминирующей роли ответа 
в передаточном концепте традиционного образо
вания. За счет диалога своего и чужого культурно
исторического наследия в рамках темы дисциплины 
студент открывает себя, смотрит на себя со стороны, 
узнает границы своего незнания. Тем самым под
тверждает слова известного культуролога К. Леви
Стросса о том, что ХХІ в. – век открытия человека, 
мира внутри него, а не открытий мира вокруг него.

В образовании эвристического типа на основе 
диалога культурноисторическое наследие играет 
роль зеркала, в котором студент видит свой образо
вательный продукт и познает самого себя. Знания, 
накопленные человечеством (а точнее, накоплен
ная информация), не отвергаются обучающимся, 

а выступают образовательной средой для сравнения 
своего с чужим. Здесь мы сталкиваемся с совершен
но иной методологией обучения: студент самостоя
тельно создает свою систему знаний, наполняет мир 
своим смыслом в диалоге с достижениями челове
чества, меняясь при этом сам. В сравнении свое
го с чужим для студента заключается путь к себе – 
нравственному началу, в отличие от расширения 
внешних пределов обучающегося – пути от себя [2]. 

Не ответ, а вопрос студента становится прио ри
тетным методологическим и методическим инстру
ментом в проектировании и реализации системы 
образования диалогического типа. Вопрос – педа
гогическая форма ответа обучающегося. 

Проектирование важных компонентов эври
стического обучения на основе диалога (смыслов, 
целей, содержания, форм и методов) опирается на 
последовательность трех методологических групп 
вопросов («что?», «как?», «почему?»). Формулиро
вание вопросов обучающегося к  фундаменталь
ному образовательно му объекту («что?») способ
ствует созданию субъективного образовательного 
продукта. Доказательства, опровержения («как?») 
выступают инструментами при сопоставлении субъ
ективного образовательного продукта с культурно
историческим аналогом. Одновременное доказа
тельство и опровержение утверждения, составление 
фрагмента диалога, диалогового эвристического 
задания («почему?») – инструмент обучающегося 
для создания им обобщенного образовательного 
продукта [3]. 

По сути, речь идет о диалоге студента с внеш
ним миром не просто на уровне форм и методов 
обучения, что имеет место в ряде инновационных 
систем обучения, но и на уровне смыслов, целей, 
содержания обучения. Подобный диалог студента 
является эвристическим, обратным традиционному 
типу диалога «преподаватель – студент». В эвристи
ческом диалоге доминанта вопрошания принадле
жит студенту, а не преподавателю. 

Образование будущего – это те образователь
ные технологии, которые должны помочь студен
ту открыть самого себя, увидеть свои возможности 
и уникальность, границы своего незнания, понять, 
кем он не является. Важно научить его задавать во
просы, ставить цели, рефлексировать. Такая лич
ность сможет стать управленцем своего жизненного 
пути, а впоследствии востребованным специали
стом с гибким мышлением, способным разрешить 
любую нестандартную ситуацию. 

Креативная и эвристическая система образования 
на основе диалога, реализуемая в БГУ, предоставляет 
возможность для каждого студента выявлять, рас
крывать и реализовывать свой потенциал, не усваи
вать так называемые правильные знания, а создавать 
образовательный продукт, отличный от продук
та другого обучающегося. В производстве своего  
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студент самореализуется, открывает собственные 
смыслы, ценности, наращивает познавательные, 
креативные, организационнодеятельностные каче
ства личности, учится ставить цели, формулировать 
вопросы, рефлексировать и познавать себя [4].

Посредством креативных идей знания превра
щаются в инновации, а модели новых начинаний – 
в коммерческие, социальные и иные продукты. Та
ким образом, миссия современного университета 
расширяется и может включать следующие компо
ненты:

 • образовательный (направлен на создание эф
фективной системы подготовки квалифицирован
ных кадров, востребованных на рынке труда, ори
ентированных на самореализацию, гражданские 
ценности и социальную ответственность);

 • научный (подразумевает подготовку кадров 
высшей научной квалификации, развитие фунда
ментальных и прикладных исследований в прио
ритетных направлениях экономики и народно го 
хозяйства);

 • культурный (нацелен на формирование и раз
витие культуры, определенной духовной атмосферы 
в молодежной среде);

 • инновационный (определяет возможность 
быть ведущим научнокоординационным центром 
по созданию субъектов инновационной инфра
структуры, повышению эффективности научноис
следовательской, инновационной деятельности);

 • предпринимательский (способствует разви
тию со циально ориентирован ной и ин но вационной 
пред принимательской активности, в том числе с ис
пользованием механизмов го су дар ствен ночаст но
го партнерства). 

Успешность реализации системы образования 
диалогического типа во многом обеспечивается 
созданием креативной среды учреждения высше
го образования (УВО). Специалисты, получаю щие 
профессиональную подготовку в университете та
кого типа, смогут решать задачи высокого уровня 
сложности, мыслить и действовать нестандартно, 
быть мобильными, гибкими и креативными. Систе
ма образования, смыслы и цели которой направ
лены лишь на передачу информации, пусть даже 
самой новейшей, с  ее последующим усвоением 
и воспроизведением будущими специалистами, 
вряд ли может сегодня обеспечить решение ак
туаль ных задач. 

Результаты и их обсуждение

Повышение требований к развитию творческого 
мышления и креативности выпускника УВО – со
циально и  экономически значимая потребность 
общества. Она может быть удовлетворена только 
с помощью соответствующих методов и технологий 
обучения. Последние должны учитывать парадиг
мальную модификацию параметров образователь
ной среды с позиций дополнения ее как системы, 
ингерентной с внешними социальными факторами, 
закономерностями педагогического воздействия на 
внутренний мир обучающегося, личностные смыс
лы его деятельности и образования, психологиче
ские механизмы саморазвития и самореализации.

В БГУ широко применяется ряд инновационных 
подходов к преподаванию учебных дисциплин: 

 • эвристический (предполагает осуществление 
студентами личностно значимых открытий ок ру
жаю щего мира, демонстрацию многообразия реше
ний большинства профессиональных задач и жиз
ненных проблем);

 • практикоориентированный (направлен на 
освоение содержания образования через решение 
практических задач, приобретение навыков эффек
тивного выполнения различных видов профессио
нальной деятельности, развитие предприниматель
ской культуры);

 • проектного обучения (ориентирован на орга
низацию учебной деятельности студентов, кото
рая развивает актуальные навыки планирования, 
самоорганизации, сотрудничества и предполагает 
создание собственного продукта, решение исследо

вательских, творческих, социальных, предпринима
тельских и коммуникационных задач) [5].

Широкое применение электронных средств обу
чения (ЭСО) в БГУ рассматривается в первую оче
редь как инструмент, с помощью которого меняются 
подходы и формы подачи образовательного контен
та, познавательная активность студента направля
ется в нужное русло, обеспечивается эффективная 
и мобильная связь с заказчиками кадров. 

В свете новых требований и реалий развития 
экономики и общественной жизни возникает не
обходимость в перестройке системы подготовки 
и повышения квалификации преподавателей: если 
преподаватель не имеет возможности быстро и ка
чественно повышать свою квалификацию, то его 
профессиональные знания и умения устаревают. 

Реализация миссии современного УВО требует 
развития эвристических качеств личности препо
давателя, который способен действовать в ситуации 
неопределенности, когда нет заранее готовых ша
блонов, умеет создавать условия для индивидуаль
ной образовательной траектории каждого студента, 
мотивирует обучающихся на выявление, раскрытие 
и реализацию своего потенциала.

Без специальной подготовки преподавательско
го состава университета успешное педагогическое 
творчество невозможно. Следовательно, невоз
можно и внедрение идей креативного образования. 
Только эрудированный, прошедший специальную 
подготовку (переподготовку) преподаватель на 
основе глубокого анализа возникающих внешних 
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ситуаций путем творческого воображения, мыс
ленного эксперимента способен найти новые пути 
и оригинальные способы проектирования образо
вательного процесса. 

Решением задачи квалифицированного развития 
творческой компетентности преподавателей БГУ яв
ляется их участие в современных программах повы
шения квалификации. Программа курса повышения 
квалификации «Технологии эвристического обу
чения в высшей школе “Методика обучения через 
открытие: как обучать всех поразному, но одинако
во”» основана не на традиционном «слушании», а на 
«делании». Около 1 тыс. преподавателей БГУ и дру
гих УВО страны принимают участие в ежегодных ор
ганизационнодеятельностных семинарах в рамках 
данного курса. Через постановку собственных целей 
участники разрабатывают образовательные продук
ты: комплекты инновационных заданий, занятий 
креативного, эвристического, коммуникативного 
типа, критерии оценивания, планы эвристических 
и интернетзанятий.

Стоит отметить, что главным результатом уча
стия преподавателей БГУ в программе повышения 
квалификации стало изменение подходов к обуче
нию, что нашло отражение в разработке новых учеб
ных программ и создании инновационных методик. 
В подтверждение сказанному приведем некоторые 
цифры: 

 • 82 % учебных программ учебных дисциплин 
1й  ступени и  90  % учебных программ учебных 
дисциплин 2й ступени содержат описание ин но
ва цион ных методов, эвристические задания, кейсы, 
проектные и творческие задания;

 • 6340 учебных курсов с креативным компонен
том размещены на образовательном портале БГУ 
(дистанционное обучение); 

 • 469 актов посвящены внедрению в образова
тельный процесс инновационных методических 
разработок (118 из них – авторские);

 • более 15 тыс. открытых (эвристических) зада
ний содержит фонд оценочных средств для прове
дения текущей и итоговой аттестации.

Кроме того, у преподавателей появилась возмож
ность получить обратную связь с помощью межуни
верситетского  портала «Методология, содержание, 
практика креативного образования», который соз
дан в БГУ и ориентирован на формирование инфор
мационнокоммуникативного пространства УВО 
нашей страны. Данный информационный ресурс 
содержит актуальную информацию по инноваци
онной педагогической проблематике, в частности 
публикации научнометодических разработок учеб
ных занятий преподавателей по методике эвристи
ческого обучения, и популяризирует образователь
ные инновации [6].

В 2020 г. в БГУ начал реализовываться еще один 
новый проект – «Педагогическая мастерская он

лайнобучения» [6]. Данная инициатива руководства 
университета направлена на оказание методиче
ской поддержки преподавателям, которые в связи 
с эпидемиологической ситуацией стали оперативно 
и активно внедрять в обучение информационно
коммуникационные технологии (ИКТ). Следует ска
зать, что БГУ удалось во время пандемии COVID19 
сохранить высокий уровень качества образования, 
так как университет был готов и технически, и ме
тодически. 

Концепция педагогической мастерской основана 
на проведении цикла онлайнсеминаров по различ
ным вопросам применения электронных средств 
обучения. В качестве экспертов выступают ученые
педагоги, психологи, преподаватели университета, 
имеющие опыт организации различных видов за
нятий с использованием инновационных инфор
мационных средств.

Цифровая трансформация образования предпо
лагает, что информатизация – средство, вторичное 
по отношению к смыслам и целям образования. 
Если студент выступает объектом – получате лем 
учебной «правильной» информации, то ИКТ высту
пают «ускорителем» объемов передачи информа
ции. Если смысл и цель образования – вырастить, 
а не дать, то информатизация – средство для де
монстрации и сравнения образовательных проектов 
студентов, сопоставления своего с чужим, средство 
выявления и раскрытия потенциала студента. Через 
ИКТ меняются подходы, формы и методы организа
ции учебного процесса. 

Сегодня диалогизация образования позволяет 
создать новую дидактику онлайнобучения. При со
хранении непрерывности образовательного процес
са очень важно не потерять в качестве. По ту сторону 
компьютера или смартфона нельзя в натуральную 
величину перенести содержание, формы, методы 
очного обучения. 

Дистанционному обучению нужны инновацион
ные технологии, ориентированные на коммуника
цию и исследование, раскрытие потенциала, талан
та, креативных качеств студента. Горизонтальные 
коммуникации дистанционной среды усиливают 
эти процессы. Студент не будет механически копи
ровать информацию, а создаст свой образователь
ный продукт, непохожий на другие.

Интернетсреда требует создания форм и ме
тодов образования, которые будут ведущими по 
отношению к техническому компоненту – хабам, 
роутерам и др. Она направлена на открытие чело
веком собственных смыслов, развитие способностей 
анализировать, сравнивать, сопоставлять, вести 
внутренний диалог.

В БГУ функционирует образовательный пор
тал – система управления обучением, созданная на 
базе Moodle. Это не «накопитель» учебных мате риа
лов. На данной платформе ежедневно проводится 
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1580 занятий в режиме видеоконференций, идет 
сопровождение свыше 7600 учебных дисциплин, 
функцио нирует упомянутая нами «Педагогическая 

мастерская онлайнобучения», форум «Вопросыот
веты по Moodle», создан «банк» творческих, эвристи
ческих, исследовательских заданий.

Заключение

Таким образом, в БГУ создается система, осно
ванная на внедрении и  использовании методов 
и технологий обучения, формирующих у студен
тов креативность, критическое, комбинаторное 
и предпринимательское мышление. Данная инно

вационная деятельность будет содействовать ком
мерциализации научных разработок, подготовке 
творческого конкурентоспособного специалиста, 
способного принимать решения в ситуации неоп
ределенности и многозадачности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОБЛЕМНО-ЭВРИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
В ЛЕКЦИОННОМ КУРСЕ

И. И. ТАШЛЫКОВА-БУШКЕВИЧ 1), А. В. ДЕДИНА1)

1)Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 
 ул. П. Бровки, 6, 220013, г. Минск, Беларусь 

Рассматривается опыт формирования профессиональноличностных качеств студентов с использованием про
блемноэвристического подхода при внедрении авторской технологии организации лекционных занятий по физи
ке в техническом учреждении высшего образования. В рамках трехсеместрового курса общей физики выполнено 
сравнительное исследование состава студентов – участников педагогического эксперимента по месту проживания, 
возрасту, полу и доуниверситетскому опыту углубленного изучения дисциплины. С помощью индивидуального ан
кетирования, включающего рефлексивные вопросы, проведена оценка профессиональноличностного развития сту
дентов, вовлеченных в процесс создания собственного образовательного продукта в форме творческих работ.

Ключевые слова: компетентностный подход; профессиональноличностное развитие; проблемноэвристическое 
обучение; рефлексия.
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PROFESSIONAL AND PERSONAL DEVELOPMENT OF STUDENTS  
OF A TECHNICAL UNIVERSITY IN TEACHING PHYSICS  

USING THE PROBLEM-HEURISTIC APPROACH IN A LECTURE COURSE
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The experience of the formation of professional and personal qualities of students in the implementation of the prob
lemheuristic approach in the frame of the author’s technology of lectures organising in physics at a technical university are 
examined in this paper. Within a threesemester course in general physics, a comparative composition evaluation of students 
participating in a pedagogical experiment was carried out on the basis of place of residence, age, gender and preuniver
sity experience of advanced studies in physics. The assessment of the professional and personal development of students 
involved in the process of creating their own educational product in the form of creative works was made using individual 
questionnaires, including reflexive questions.

Keywords: competence approach; professional and personal development; problemheuristic teaching; selfreflection.

Введение

В настоящее время качество высшего образо
вания определяет уровень развития кадрового по
тенциала экономики развивающихся и развитых 
стран. При этом потребность общества в ресурсах 
нацио нального человеческого капитала ускоряет 
процессы модернизации высшей школы, включаю
щие переход на практикоориентированную па
радигму образования. В современном обществе, 
где значительная часть информации находится 
в открытом доступе и профессиональные навыки 
часто более привлекательны, чем универсальные 
знания, перед университетами остро стоит задача 
обеспечить компетентностный подход в образова
нии. Согласно докладу ЮНЕСКО «Образование – со
крытое сокровище» основные компетенции XXI в. 
формулируются следующим образом: «…научиться 
познавать, научиться делать, научиться жить вме
сте, научиться жить» [1, p. 149]. При этом особый 
интерес вызывают образовательные инновации, 
предполагающие формирование профессиональ
ных компетенций, которые определяются знания
ми, умениями и навыками, дополняются базовыми 
личностными качествами и рассматриваются как 
интегральные характеристики личности современ
ного специалиста [2; 3].  

В условиях динамично изменяющегося мира 
перед системой высшего образования стоит допол
нительная задача – подготовить инициативного 
и самостоятельного специалиста, способного к са
мообразованию, умеющего мыслить критически 
и креативно. Поэтому наряду с растущей популяр
ностью эвристической научной и изобретательской 
деятельности при решении прикладных задач, в том 
числе при системном инженерном проектирова
нии, особое внимание уделяется эвристической 
образовательной работе в высшей школе. Сегодня 

в педагогической практике развиваются техноло
гии, в  которых эвристические методы обучения 
используются таким образом, чтобы личностный 
опыт студента при создании образовательных 
продуктов в процессе изучения отдельных дисци
плин становился компонентом его образования. 
Если проблемное обучение применяется в курсах 
естественных дисциплин в целях освоения извест
ного опыта, то эвристическое обучение, являясь по
ливариантным, стимулирует проявление и совер
шенствование познавательных качеств студента, 
обеспечивая его целенаправленное творческое разви 
тие [4, с. 34; 5, с. 17; 6]. 

Формирование креативной образовательной 
среды в учреждениях высшего образования (УВО) 
Беларуси ориентировано на самореализацию сту
дентов в процессе учебы, закрепление в их созна
нии установок на поиск инноваций и  самостоя
тельное осмысление своей деятельности. Вместе 
с тем особая роль в целенаправленной организации 
учебного процесса и стимулировании креативно
сти студентов отводится преподавателю. Примером 
эффективного педагогического опыта в данном на
правлении являются разработанные А. Д. Королем 
программы повышения квалификации в Белорус
ском государственном университете – «Методика 
обучения через открытие: как обучать всех по
разному, но одинаково» и «Технологии эвристиче
ского обучения в высшей школе “Методика обуче
ния через открытие: как обучать всех поразному, 
но одинаково”» [7]. Эти программы созданы для 
квалифицированного развития творческой ком
петентности профессорскопреподавательского 
состава в использовании инновационных образо
вательных технологий (в том числе эвристического 
и диалогового обучения).
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Как известно, креативность субъекта формиру
ется и проявляется в процессе его деятельности. 
Поэтому современные требования, касающиеся 
повышения эффективности университетского об
разовательного процесса, указывают на актуаль
ность создания условий для профессионально
личностного становления студента в УВО начиная 
с 1го и 2го курсов. В частности, у студентов тех
нических УВО способности к инновационной ин
женерной деятельности основываются на знаниях 
из общей физики как базе всех технических наук 
и  из математических дисциплин, изучаемых на 
младших курсах. Одной из важнейших задач учеб
ной дисциплины «Физика» в период становления 
субъектности студента является развитие у него 
творческого мышления и навыков самостоятельной 
познавательной деятельности [8]. Таким образом, 
внедрение проблемноэвристических технологий 
в курс общей физики в технических УВО обеспе

чивает творческое развитие обучающегося и пре
образование его внутриличностного потенциала 
в реальные профессионально значимые качества 
будущего специалиста. 

Цель данной работы заключается в том, чтобы 
представить результаты интеграции проблемного 
и эвристического подходов в лекционном курсе об
щей физики на примере анализа профессионально
личностного развития студентов 1го и 2го курсов 
технического УВО при внедрении авторской техно
логии И. И. ТашлыковойБушкевич. Исследования 
проводились на базе Белорусского государственно
го университета информатики и радиоэлектроники 
(БГУИР), в котором в 2018 г. создан и развивается 
проект «Эвристика в физике». Его миссия – изуче
ние физики через призму творчества под девизом 
«Сделай сам – тогда поймешь!». Этапы научнопе
дагогического исследования в рамках проекта пред
ставлены на рис. 1.

Согласно авторской технологии [9] в рамках лек
цион ных занятий по физике в единый комплекс 
объединяются организационноуправленческие 
мероприятия, включающие рефлексию студентов 
в процессе учебной деятельности, и разработан
ные автором учебнометодические материалы: 
учебник «Физика» [10; 11], презентации лекций, 
видеозаписи экспериментов, часть которых соз

дана студентами в  рамках проекта «Эвристика 
в физике». При этом традиционные методы обу
чения, в том числе вербальные и наглядные, допол
няются проблемноэвристическими, обеспечивая 
личностно ориентированный подход в обучении 
студентов за счет вовлечения их в  процесс соз
дания собственного образовательного продукта 
в  форме самостоятельных творческих работ по 

Рис. 1. Этапы научнопедагогического исследования в рамках проекта «Эвристика в физике» 
в БГУИР (автор и научный руководитель – И. И. ТашлыковаБушкевич): теоретикопоисковый 

(2001–2010), опытнопоисковый (2010–2018), опытноэкспериментальный  
(2018 г. – настоящее время) 

Fig. 1. Stages of scientific and pedagogical research within the project «Heuristics in physics»  
in BSUIR (I. I. TashlykovaBushkevich is the author and scientific adviser):  

theoretical and investigation (2001–2010), pilotinvestigation (2010–2018),  
pilotexperimental (2018 – present time)  
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физике. Опыт применения авторской техноло
гии с 2018 г. на факультете компьютерных систем 
и сетей (КСиС) БГУИР с общим количеством сту
дентов свыше 1300 человек (из них более 480 – ав
торы творческих работ) показал, что наблюдается 
снижение числа неудовлетворительных отметок, 
а также рост среднего балла потока по результа
там экзамена по физике [12; 13]. Практическая 
значимость выполненных научнопедагогических 

исследований определяется прикладным характе
ром внедрения авторской технологии: творческие 
работы в  форме обучающих видеороликов дли
тельностью 5–10 мин, подготовленные студента
ми для студентов, представлены на YouTubeканале 
«Эвристика в физике», популяризуются в соцсетях 
и  используются в  качестве учебных демонстра
ционных материалов на лекционных занятиях по  
физике.  

Материалы и методы

Исследование профессиональноличностного 
развития студентов при обучении физике с  ис
пользованием авторской технологии организации 
лекционных занятий с  элементами проблемно
эвристического подхода проводилось с 9 февра
ля 2019 по 9 февраля 2020 г. на факультете КСиС 
в БГУИР на потоке 8505016 специальности «вы
числительные машины, системы и сети» (ВМСиС), 
проходившем курс общей физики с сентября 2018 г. 
в течение трех семестров. Согласно типовой учеб
ной программе «Физика» в первом семестре изу
чаются разделы «Физические основы механики» 
и  «Молекулярная физика и термодинамика», во 
втором –  «Электричество и магнетизм» и «Опти
ка», в третьем –  «Квантовая физика» и «Строение 
и  физические свойства вещества» (в последний 
раздел входят вопросы физики твердого тела, атом
ной и ядерной физики и элементарных частиц). 
На лекции по физике в первом, втором и третьем 
семестрах отводится 34, 52 и 34 академических часа 
соответственно.

Общее число студентов 1го курса потока 8505016  
в первом семестре составило 177 человек (10 % из 
них – девушки), во втором – 168 человек (10  %), 
в третьем – 148 человек (12 %). В первом, втором 
и третьем семестрах успеваемость студентов пото
ка 8505016 на экзамене по физике равнялась 90,4; 

88,7 и 91,9 % соответственно. Средний балл потока 
по результатам экзамена по физике в течение трех 
семестров при повышении сложности материала 
от разделов механики до квантовой физики и фи
зики конденсированного состояния увеличился 
в 1,4 раза (т. е. на 40 %): в первом семестре он состав
лял 5,5 балла, во втором – 6,7, в третьем – 7,6 бал 
ла [13; 14]. 

В рамках лекционного курса на потоке были про
ведены третий и четвертый сезоны проекта «Эври
стика в  физике» (во втором и третьем семестрах 
соответственно). Процесс создания творческих ра
бот по физике начинается в начале семестра, когда 
студенты формируют команды, каждая из которых 
планирует подготовить отдельный проект теорети
ческого или прикладного характера. Формулируя 
цели и задачи работы, студенты самостоятельно вы
бирают тему согласно программе курса физики. Как 
правило, проекты выполняются группами из трех
четырех человек. Создание творческих проектов 
включает семь этапов (рис. 2) и занимает дватри 
месяца. Каждый этап контролируется выбранными 
из числа студентов кураторами и (или) преподава
телемлектором. По вопросам технического харак
тера и техники безопасности авторы работ консуль
тируются у ведущих инженеров кафедры физики. 
За  каждым студентомкуратором закрепляется  

Рис. 2. Этапы создания творческих проектов по физике на потоке 8505016 
Fig. 2. Creation stages of projects in physics in the student groups 8505016
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несколько команд. Решение рабочих вопросов во 
время подготовки проекта происходит по следую
щей схеме: творческая команда – куратор – препо-
даватель. Обязательным условием является разме
щение каждого видеоролика на сайте проекта для 
голосования. В конце семестра в рамках онлайн
конкурса по физике студенты выбирают победите
лей в пяти номинациях. Лучшие творческие работы 
становятся наглядным дидактическим материалом, 
который может в дальнейшем демонстрироваться 
на лекциях по физике. В настоящее время данные 
работы выкладываются на YouTubeканал проекта.

Во втором семестре творческие работы по физи
ке в форме видеороликов подготовили 50 студен
тов, в третьем – 65. Отметим, что в третьем семестре 
в проекте «Эвристика в физике» приняли участие 
и студенты, занимавшиеся подготовкой творческих 
работ во втором семестре. Их доля составила 53,8 %. 

Во втором семестре было выполнено 13 творче
ских работ, в третьем – 16. Оценка профессионально
личностного развития студентов – авторов творче
ских работ по итогам второго и третьего семестров 
проводилась с помощью индивидуального анкети
рования, включавшего рефлексивные вопросы. 

Результаты и их обсуждение

Сравнительный анализ принявших участие 
в  проекте студентов потока 8505016 во втором 
и третьем семестрах был выполнен по следующим 
признакам: месту проживания (рис. 3), полу (рис. 4), 
доуниверситетскому опыту участия в  олимпиа
дах, конкурсах, кружках (рис. 5) и возрасту (рис. 6).  
На рис. 3 дополнительно указаны данные студентов 
всего потока 8505016, собранные в первом семестре 
в начале изучения дисциплины «Физика». 

Как показано на рис. 3, основная часть студен
тов потока, поступивших на специальность ВМСиС 
в 2018 г., представлена горожанами. При этом доля 
студентовминчан составила 37 %. У студентов из 
крупных городов (Минск и областные центры) твор
ческая активность выше, чем у студентов из сель
ской местности. Суммарная доля участвовавших 

в проекте студентов из Минска и областных центров 
колеблется от 55 до 68 % в зависимости от семестра, 
в то время как на потоке количество студентов из 
крупных городов равно 47 %. Однако число сельчан 
среди студентов – авторов творческих работ ниже, 
чем их число на потоке (7 %), и варьируется в ин
тервале 4–6 %. 

Вовлеченность юношей и  девушек в  созда
ние творческих работ иллюстрируется на рис. 4. 
Определено, что проект интересен участникам 
обоих полов. Традиционно студентами специаль
ности ВМСиС преимущественно являются юноши 
(их число составило около 90 % на потоке). Девушки 
проявляли высокую активность, участвуя в  про
екте (41 % на потоке во втором семестре и 47 % –  
в третьем). 

Рис. 3. Анализ состава студентов потока 8505016, включая участников 
 педагогического эксперимента, по месту проживания: 

  1 – Минск; 2 – областные города; 3 – другие города; 4 – деревни и поселки. 
 Данные первого семестра соответствуют составу всего потока,  

данные второго и третьего семестров относятся к студентам – авторам творческих работ  
Fig. 3. Analysis of the composition of students of the student groups 8505016, including participants  

in the pedagogical experiment by place of residence:  
1 – Minsk; 2 – regional cities; 3 – other cities; 4 – villages and townships. 

Data of the first semester  correspond to the composition of the entire population of students,  
and the data of the second and third semesters refer to the students who are the authors of creative projects in physics  
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Рис. 4. Анализ состава студентов потока 8505016, включая участников 
 педагогического эксперимента, по полу: 

1 – юноши – авторы творческих работ; 2 – девушки – авторы творческих работ;  
3 – юноши, не принявшие участие в создании творческих проектов; 

 4 – девушки, не принявшие участие в создании творческих проектов 
Fig. 4. Analysis of the composition of students of the groups 8505016,  

including participants in the pedagogical experiment by gender: 
 1 – male authors; 2 – female authors;  

3 – boys who did not participate in the creation of projects; 
 4 – girls who did not participate in the creation of projects

Рис. 5. Анализ состава студентовавторов потока 8505016  
по доуниверситетскому опыту углубленного изучения физики:  

1 – студенты – авторы творческих работ с опытом участия 
 в олимпиадах, конкурсах и конференциях по физике; 

 2 – студенты – авторы творческих работ с опытом 
 технического творчества в школьных кружках по физике; 

3 – студенты – авторы творческих работ без доуниверситетского опыта углубленного изучения физики; 
4 – студенты – авторы творческих работ без доуниверситетского опыта углубленного изучения физики, 

 принявшие участие в проекте «Эвристика в физике» во втором семестре 
Fig. 5. Analysis of the composition of studentsauthors  

of the student groups 8505016 by experience: 
 1 – studentsauthors with the experience of participation in Olympiads, 

 competitions and conferences in physics; 
 2 – studentsauthors with experience of technical creativity in physics in school clubs; 
 3 – studentsauthors without preuniversity experience of advanced studies in physics; 
 4 – studentsauthors without preuniversity experience of advanced studies in physics 

 who participated in the project «Heuristics in physics» in the second semester
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Решение участвовать в проекте «Эвристика в фи
зике» во втором семестре приняли 29,7 % студен
тов потока 8505016, в третьем семестре их число 
увеличилось в 1,5 раза – до 43,9 % (см. рис. 4), что 
свидетельствует о росте интереса студентов. 

На рис. 5 представлено распределение студен
тов – авторов творческих  работ по опыту углублен
ного изучения физики. Важным является тот факт, 
что интерес к проекту проявили студенты, моти
вированные на углубленное изучение отдельных 
разделов курса общей физики. Определено, что во 
втором и третьем семестрах число участвующих 
в проекте студентов, которые имеют доуниверси
тетский опыт углубленного изучения дисциплины, 
составило 70 и 60 % соответственно. 

На рис. 6 показано распределение участвовавших 
в проекте студентов по возрасту. Так как студенты 
принимают решение об участии в проекте «Эври
стика в физике» в течение первой недели семе
стра, данные их возраста определялись во втором  
и третьем семестрах 9 февраля 2019 г. и 1 сентября 
2019 г. соответственно. В третьем семестре по срав
нению со вторым число 19летних студентов – авто
ров творческих работ возросло в три раза.

Особенно интересно выглядит распределение 
тем творческих проектов между студентами. Из дан
ных на рис. 7 можно сделать вывод о том, что боль
шинство студентов предпочитают выбирать темы, 
связанные с изучаемыми в данном семестре разде
лами курса общей физики. 

Рис. 6. Анализ состава студентовавторов потока 8505016 по возрасту
 Fig. 6. Analysis of the composition of studentsauthors  

of the student group 8505016 by age

Рис. 7. Распределение тем творческих работ по физике, подготовленных 
 во втором и третьем семестрах студентами потока 8505016: 

 1 – механика; 2 – молекулярная физика и термодинамика; 3 – электричество и магнетизм; 4 – оптика; 
 5 – квантовая физика; 6 – физика твердого тела; 7 – физика элементарных частиц

Fig. 7. Dictribution of the topics of creative projects prepared in the second and third semesters by the student groups 8505016:  
1 – mechanics; 2 – molecular physics and thermodynamics; 3 – electricity and magnetism; 4 – optics; 

 5 – quantum physics; 6 – solid state physics; 7 – physics of elementary particles
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При этом доля прикладных творческих проектов, 
как правило, преобладает. Во втором семестре бо
лее половины работ (54 %) были посвящены темам 
из области электричества и магнетизма. В третьем 
семестре преобладали проекты с темами по кванто
вой физике, физике твердого тела и физике элемен
тарных частиц (53 %). Это указывает на то, что бла
годаря высокой степени включенности студентов 
в учебный процесс активизируется их познаватель

ная и творческая деятельность, они мотивируются 
на углубленное изучение материала.

После онлайнконкурса творческих работ в кон
це каждого семестра проводилось анкетирование 
студентов о полученных навыках (рис. 8, а). В за
ключительном, третьем семестре изучения физики 
его результаты были дополнительно проанализиро
ваны в зависимости от пола (см. рис. 8, б) и опыта 
углубленного изучения физики (см. рис. 8, в). 

Рис. 8. Рефлексивная оценка студентамиавторами потока 8505016 приобретенных в третьем семестре профессиональных 
и личностных навыков: результаты, полученные для всей совокупности авторов (а), анализ рефлексивных анкет 

в зависимости от пола (б) и доуниверситетского опыта углубленного изучения физики студентов (в), %: 
 1 – работа в команде; 2 – социальная адаптация; 3 – изобретательность; 4 – контактность; 5 – креативность; 

 6 – критическое мышление; 7 – знания компьютерных программ; 8 – самопрезентация 
Fig. 8. Reflexive assessment made in the third semester by studentauthors of the student groups 8505016 
 of professional and personal skills (a) and the results of the reflexive questionnaires of studentsauthors 

 depending on gender (b) and their experience in study physics (c), %: 
 1 – teamwork; 2 – social adaptation; 3 – ingenuity; 4 – sociability; 5 – creativity; 6 – critical thinking; 

 7 – knowledge of PC programs; 8 – selfpresentation 
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Подводя в анкетах итоги участия в проекте «Эв
ристика в физике» в третьем семестре, студенты про
анализировали свои образовательные и личностные 
достижения. Было выделено восемь навыков, кото
рые в современной международной практике отно
сятся к ключевым компетенциям выпускников УВО. 
Навыки работы в команде, социальной адаптации, 
изобретательности, контактности и креативности 
отметили более 50 % анкетируемых. Несмотря на то 
что навык самопрезентации выделило наименьшее 
количество респондентов, он был отмечен как при
обретенный 37 % студентами. 

В третьем семестре 88 % участников проекта со
ставляли юноши, 12 % – девушки, которые указа
ли большее число приобретенных в ходе проекта 
навыков (см. рис. 8, б). При этом все они отметили 
улучшение навыка работы в команде, в то время как 
среди юношей на это указали 93 % опрошенных. 
Также девушки чаще называли приобретение таких 
навыков, как креативность, критическое мышление 
и знание компьютерных программ. 

Из рис. 8, в, видно, что наибольшее число приобре
тенных навыков отметили участники, имеющие опыт 
углубленного изучения физики и  участвовавшие 
в школьных олимпиадах и разнообразных конкурсах 
(конференциях) по предмету, а также студенты, под
готовившие творческие работы во втором семестре. 
При этом число студентов с доуниверситетским опы
том углубленного изучения физики и опытом участия 
в проекте «Эвристика в физике» во втором семестре 
составило 82 % от всех студентов – авторов творче
ских работ в третьем семестре (см. рис. 5).

Реформа программ современных университетов 
направлена на изменения в  системе подготовки 
студентов, учитывающие потребность работода
телей в выпускниках, готовых к самостоятельной 
профессиональной деятельности и  постоянному 
самообразованию [15; 16]. В последние годы отече
ственные и зарубежные исследователи (Н. В. Бров
ка, Т. Н. Ващило, Н. В. Горденко, О. Л. Жук, А. Д. Ко
роль, А. В. Макаров, В. Т. Федин, В. Ю. Шаронина, 
Дж. А. Чавез, Р. А. Яхая и др.) уделяют значительное 
внимание проблеме внедрения компетентностного 
подхода в высшем образовании. Практика показы
вает, что требуется активнее включать творческий 
компонент в учебный процесс в УВО с помощью 
компетентностно ориентированных (проблемных 
и творческих) заданий. Представленный в работе 
опыт внедрения авторской технологии, в  рамках 
которой целенаправленно организуется внеауди
торная самостоятельная работа студентов с выпол
нением творческих проектов по физике, демонстри
рует, как интеграция проблемного и эвристического 
подходов в лекционном курсе в техническом УВО 
успешно формирует профессиональноличностные 
качества студентов. В целях повышения уровня выс
шего образования и умножения его воспитательно
го потенциала для профессиональноличностного 
развития будущих специалистов представляется 
актуальным продолжить научнопедагогические 
исследования по выявлению оптимальных воз
можностей включения проблемноэвристических 
принципов и методов в дидактическую систему тра
диционного обучения.

Заключение

Исследование показало, что использование про
блемноэвристических принципов обучения, в част
ности вовлечения студентов технического УВО 
в создание собственного образовательного продукта 
в форме творческих работ по физике, успешно фор
мирует профессиональноличностные компетенции 
студентов. Учебный процесс становится совместной 
деятельностью (сотворчеством) педагога и студента 
и дополняется элементами креативного обучения, 
при котором видеоролики студенческих творческих 
работ по дисциплине используются в качестве на
глядных учебнометодических материалов лекций. 

Наблюдается рост среднего балла экзаменационных 
отметок по физике, что указывает на повышение 
уровня знаний. Эффективность учебного процес
са растет за счет создания условий для мотивации 
и активизации познавательной деятельности сту
дентов, углубленного изучения дисциплины «Физи
ка» в целях ее дальнейшего использования в ин же
нер ноин но ва цион ной деятельности. Приобретение 
студентами организаторскокоммуникативного 
и рефлексивного опыта служит основой развития их 
профессиональноличностных качеств и получения 
социальных навыков, значимых для рынка труда.
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УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Т. Н. КАНАШЕВИЧ 1)

1)Белорусский национальный технический университет, пр. Независимости, 65, 220013, г. Минск, Беларусь

Рассматривается решение проблемы повышения качества подготовки специалистов с высшим техническим об
разованием за счет ориентации на формирование профессиональной компетентности. Предлагаются и обосновы
ваются организационнометодические условия, стимулирующие эффективность учебной деятельности студентов 
при изу чении физики и математики, которые обеспечивают важную информационноинтеллектуальную и практико
эмпи рическую основу для успешного освоения будущими специалистами общетехнических дисциплин и дисциплин 
специализации, овладения профессиональной компетентностью. Представлен анализ результатов многолетней ис
следовательской работы с оценкой их статистической значимости.

Ключевые слова: учебная деятельность студента; эффективность; условия; профессиональная компетентность.

CONDITIONS FOR THE EFFECTIVENESS OF STUDYING  
PHYSICS AND MATHEMATICS IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL 

COMPETENCE IN TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS

Т. N. KANASHEVICH  a

aBelarusian National Technical University, 65 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220013, Belarus

The article deals with the problem of improving the quality of training of specialists with higher technical education by 
focusing on the formation of professional competence. Organisational and methodological conditions stimulating students’ 
learning activities efficiency in studying physical and mathematical disciplines that provide important informationin tel
lectual and practicalempirical basis for successful mastering by future specialists of general technical and specialisation 
disciplines, mastering professional competence are suggested and justified. An analysis of the results of the longterm 
research work with the assessment of their statistical significance is presented.

Keywords: student learning activities; effectiveness; conditions; professional competence.
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Введение

В постиндустриальную эпоху появились новые 
приоритеты в требованиях к подготовке специа
листа, для которого ключевыми становятся когни
тивнодеятельностные ресурсы и личностнотвор
ческий потенциал. При этом прогресс в  области 
наукоемких производств, растущая динамика эко
номических и социальных преобразований актуали
зируют необходимость интенсификации обучения 
высококвалифицированных кадров, ускоренного 
освоения ими постоянно обновляющегося объема 
теоретических сведений, овладения сложными по 
структуре и содержанию интеллектуальными уме
ниями. Такое положение, с  одной стороны, сти
мулирует неизбежность гибкого и перманентного 
сочетания учебной и трудовой деятельности, а следо
вательно, предполагает высокую работоспособность 
и самостоятельность обучающихся, обусловленные 
учебнопрофессиональной мотивацией, а с другой – 
вызывает необходимость совершенствования как 
учебного содержания, так и системы методического 
инструментария, используемого преподавателями 
учреждений высшего образования (УВО) в управле
нии образовательным процессом, для обеспечения 
его эффективности. Актуальность вопроса отмечают 
в своих работах А. Л. Андреев, Н. П. Дронишинец, 
О. Л. Жук, И. А. Зимняя, Л. И. Майсеня, А. В. Хутор
ской. Решению данных проблем в  значительной 
степени способствует переориентация влияния об

разовательной системы на интенсивное формиро
вание профессиональной компетентности будущих 
специалистов, проявляющейся в соответствую щей 
грамотности, способности к мотивированной и от
ветственной многокомпонентной творческой дея
тельности в рамках профессионального направле
ния и конкретной специализации [1; 2].

Достижение компетентностно ориентирован
ного образовательного результата базируется на 
освоении существенного объема сведений в рам
ках определенной профессии, особенностей орга
низации труда и управления его эффективностью, 
специальных условий реализации в  социально
экономической среде. Далее происходит овладение 
практическими методами и приемами, общепро
фессиональными и  узкоспециализированными 
умениями, а также развитие способностей научного 
обоснования существую щих и разрабатываемых яв
лений и процессов. Таким образом, формирование 
профессиональной компетентности имеет несколь
ко уровней (рис. 1): 

 • фундаментальный, обеспечивающий актуаль
ную и потенциальную информационную, методо
логическую основу для осуществления профессио
нальной деятельности;

 • базовофункциональный, создающий компе
тентностные условия для решения широкого спек
тра профессиональных задач;

Рис. 1. Уровни формирования профессиональной компетентности студентов в УВО
Fig. 1. The levels of organising the formation of professional competence of students in an institution of higher education
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 • специализированнофункциональный, подго
тавливающий будущего специалиста к высококаче
ственному творческому выполнению узкоспециа
лизированных проектов [3].

Базис профессиональной инженерной компе
тентности специалиста в  значительной степени 
составляет физикоматематическая подготовка, 
обеспечивающая значимый развивающий потен
циал. Получаемые при изучении комплекса соот
ветствующих дисциплин знания, умения и  опыт 
их применения, исследовательская активность, 
ответственность и  аккуратность дают будущему 
специалисту мощный и незаменимый инструмент 
моделирования и обоснования реальных процес
сов посредством точных и надежных алгоритмов, 
логических схем. При изучении физикоматемати
ческих дисциплин студенты овладевают навыками 
статистической обработки с учетом законов рас
пределения случайных величин, оценки достовер
ности полученных данных, построения аппрокси
мируемых функций для проектирования реальных 
физических, экономических, производственных, 
технических и социальноэкономических процес
сов. Наличие такого универсального инструмента
рия в структуре деятельности будущего специалиста 
является чрезвычайно актуальным, поскольку по
зволяет выбирать оптимальные пути достижения 
цели в  инновационном производственном про
цессе, уверенно ориентироваться в  незнакомой 
ситуации, принимать эффективные инженерные 
решения на стратегическом и тактическом уров
нях. Данные компетенции получают развитие как 
в  рамках одного уровня формирования профес
сиональной компетентности при изучении ряда 
других дисциплин (обеспечивая содержательную 
всесторонность, широту и целостность подготов
ки специалиста, его способность к  многогранно  
му и вариативному использованию компетенций), 
так и  в  рамках зависимости между различными 
уровнями (рис. 1) посредством поступательного 
усиления концентрации уникального знания и опы
та в общетехнических дисциплинах и дисциплинах 
специализации (придавая глубину профессиональ
ной подготовке).

Изучение общих курсов физики и математики 
относится к фундаментальному уровню формиро
вания профессиональной инженерной компетент
ности и  занимает дватри первых семестра (по 
результатам анализа учебных планов подготовки 
инженерных кадров в области транспорта и транс
портной деятельности, металлургического обору
дования и технологий, приборостроения). Объем 
учебного времени на освоение данного учебного 
материала зависит от специальности и в среднем 
составляет не менее 25  % от общего количества 
аудиторных (лекционных, лабораторных, практи
ческих и семинарских) часов в указанный период. 

Однако при этом средние показатели освоения 
студентами учебного материала не превышают 
6 баллов по физике и 5 баллов по математике (по 
десятибалльной шкале), что вызывает трудности 
в изучении общетехнических и специальных дис
циплин, а следовательно, и в формировании про
фессиональной компетентности. Это объясняется 
недостаточным развитием учебнопрофессиональ
ной мотивации студентов как феномена, обуслов
ливающего учебную активность, стремление к по
знанию и по сле дую щую реализацию в выбранном 
профессиональном направлении. По результатам 
ряда многолетних исследований в  Белорусском 
национальном техническом университете (БНТУ), 
в  которых участвовали 1367 человек, сомнения 
в том, что выбор специальности соответствует при
званию, выразили более 44 % студентов 1–2го кур
сов. Существенное влияние на невысокий уровень 
баллов оказывает неготовность первокурсников 
к продуктивной учебной деятельности в изменив
шихся условиях организации образовательного 
процесса, который ориентирован в большей сте
пени на самостоятельную работу и включает ис
пользуемые преподавателями педагогические ме
тодики, формы и периодичность контроля учебных 
достижений [4; 5]. Отвечая на вопрос анкеты о труд
ностях обучения в УВО по сравнению с обучением 
в учреждении общего среднего образования, к наи
более существенным студенты отнесли усталость 
(и, как следствие, невозможность сосредоточить
ся, проблемы со здоровьем), недостаток самокон
троля, что в совокупности указывает на несфор
мированность умений организовать собственную 
учебную деятельность, а также на наличие пробе
лов в  реализации содержательной преемствен
ности в системе школа – технический университет 
(рис. 2).

Анализ современных педагогических тенденций 
в подготовке высококвалифицированного специа
листа, а также исследование теории и практики ее 
организации позволили определить контекст изу
чае мого процесса, характеризующийся следующи
ми противоречиями:

 • между объективной необходимостью интен
сивного формирования профессиональной компе
тентности, наличием информационного потенциа
ла, научнопрактической и исследовательской базы 
для реализации компетентностно ориентирован
ного образовательного процесса и недостаточной 
представленностью педагогически обоснован  ных 
способов и механизмов эффективного управле
ния учебной деятельностью студентов в таких ус
ловиях;

 • между целесообразностью стимулирования 
учеб нопрофессиональной мотивации, активности 
и са мостоятельности обучающихся и слабой прорабо
танностью учебнометодического инструментария,  
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обеспечивающего возможности практической ап
робации изученных положений, законов, теорий 
как на учебных занятиях, так и вне их.

Разрешение выделенных противоречий актуа
лизирует проблему выявления организационно

методических условий для эффективной учебной 
деятельности студентов при изучении физико
математических дисциплин в  компетентностно 
ориен тированном образовательном процессе тех
нического университета.

Материалы и методы исследования

Теоретической и  методологической основой 
исследования выступили положения компетент
ностного подхода, психологические принципы об
разовательной деятельности, теории управления 
целостным образовательным процессом, разви
тия личности, обучения и исследования процессов 
формирования содержания образования, отбора 
и структурирования учебного материала.

Анализ ряда современных исследований, по
священных особенностям учебной деятельности 
студентов (работы М. И. Дьяченко, И. И. Ильясова,  
А. Д. Ишкова, Е. В. Ключенко, Р. С. Немова, К. В. Ор
ловой, Т. П. Пайсона, Е. А. Петуховой, А. П. Сманцера 
и др.), позволил установить действенные механиз
мы образовательного процесса, ориентированного 
на формирование профессиональной компетентно
сти обучающихся. 

Существенными характеристиками учебной 
дея  тельности студента выступают избирательность,  

целенаправленность, сознательность и  личност
ная ориентация. Избирательность как в отноше
нии предмета, так и  в  отношении глубины его 
изучения обусловлена мотивом последующего 
освоения профессии, выбором жизненного пути. 
Целенаправленность выражается в наличии у обу
чающегося собственных целей, которые могут уси
ливаться с помощью педагогического воздействия 
или конкурировать с образовательными целями, 
определяемыми педагогом. Она связана с получе
нием конкретного, личностно значимого, реально 
востребованного и полезного результата (возмож
ностью, умением, преимуществом). Сознатель
ность проявляется в  понимании обучающимся 
ценности учебной деятельности, способности са
мостоятельно ее организовывать, планировать, 
осуществлять и контролировать. Личностная ори
ентация связана с ролью деятельности в выбранной 
обучающимся траектории развития, поведения,  

Рис. 2. Результаты анкетирования студентов 1го курса  
о причинах снижения результативности учебной деятельности, %

Fig. 2. The results of the survey of 1st year students about the causes of the decline  
in learning performance, %



26

Университетский педагогический журнал. 2021;1:22–30
University Pedagogical Journal. 2021;1:22–30

самореализации, в первую очередь в будущей про
фессии [6]. 

Таким образом, эффективное изучение студен
том физикоматематических дисциплин в компе
тентностно ориентированном образовательном 
процессе обеспечивают организационнометодиче
ские условия:

 • раскрытие потенциала изучаемого содержа
ния в практической и исследовательской деятель
ности; 

 • ориентация на интенсивное формирование 
профессиональных компетенций будущих инже
неров, повышение их учебной активности; 

 • возможность теоретической и  практической 
апробации изученных теоретических законов, тео
рий, моделей на примере реальных производствен
ных процессов.

Внедрение выявленных условий в образователь
ный процесс предполагает следующую организацию 
преподавания рассматриваемых учебных дисци
плин: 

 • у обучающихся формируются положительные 
мотивы к изучению физикоматематических дис
циплин посредством актуализации и демонстра
ции значимости такой подготовки для будущей 
профессиональной деятельности;

 • физикоматематическая подготовка проек
тируется на основе ознакомления с  различными 
производственными ситуациями и их развитием 
в зависимости от существующих вариантов реше
ния, расширяются возможности и  способы при
менения изученного материала при выполнении 
конкретных практикоориентированных заданий 
в спе циаль но созданных или вербально спроеци
рованных условиях;

 • процесс формирования компетенций допол
няется и совершенствуется посредством развития 
специальных умений и накопления опыта практи
ческой деятельности на реальном производстве, его 
прототипе в условиях университетского комплекса, 
при решении производственных задач в виртуаль
но смоделированных или вербально описанных си
туациях [7; 8].

Для полноценной и  эффективной реализации 
данных условий в образовательном процессе в со
держание учебнометодических средств по учебным 
дисциплинам целесообразно включить следующие 
компоненты: 

 • теоретическую информацию, которая подтвер
ждает значимость изучаемого материала для буду
щей профессиональной деятельности; 

 • набор практикоориентированных заданий, 
обеспечивающих расширение возможностей и спо
собов применения изученного материала; 

 • серию разноуровневых, в том числе нестан
дартных, заданий для накопления опыта специфи
ческих профессиональных действий на практике 

в  условиях конкретного или смоделированного 
производства;

 • комплект практикоориентированных зада
ний для контроля сформированности соответствую
щих компетенций, определенных образовательным 
стандартом и учебным планом.

Для проверки эффективности предложенных ор
ганизационнометодических условий в 2015–2019 гг.  
был проведен педагогический эксперимент, в кото
ром приняли участие 4465 студентов 1–2го курсов 
БНТУ. В рамках данного исследования разработаны 
учебнометодические пособия [9; 10], содержащие 
информацию о сфере и способах применения полу
чаемых знаний, серии практикоориен тированных 
заданий, инструкции и примеры их выполнения, 
развернутые объяснения всех этапов и вариантов 
решения, а также нестандартные и творческие за
дания. На наш взгляд, основными критериями эф
фективности предлагаемых изменений выступают 
качество освоения студентами учебного содержания 
(учебные достижения оцениваются при выполнении 
практикоориентированных заданий и сопоставля
ются с уровнями усвоения учебного материала) и их 
успеваемость (высчитывается процент положитель
ных экзаменационных отметок при текущей атте
стации на каждом из этапов эксперимента). Этапы 
исследования имеют взаимосвязанные цели и отра
жают общую логику педагогического эксперимента. 

Осуществленный на подготовительном этапе 
(2015–2018) анализ учебнометодических материа
лов по физике и математике, а также особенностей 
организации и проведения аудиторных занятий по 
данным учебным дисциплинам у студентов 1го 
курса, показателей текущей аттестации в период 
экзаменационных сессий позволил конкретизи
ровать причинноследственные связи, определяю
щие качество образовательного результата, научно 
обосновать и  сформулировать организацион но
методические условия эффективной учебной 
деятельности студента при изучении физико 
математических дисциплин в  компетентностно 
ориентированном образовательном процессе. Для 
апробации данных условий разработаны учебно
методические пособия по математике и  физике 
для студентов специальностей 136 02 01 «Машины 
и технологии литейного производства», 142 01 01 
«Металлургическое производство и материалообра
ботка (по направлениям)».

Основные этапы эксперимента, в которых при
няли участие 270 студентов 1го курса, обучающих
ся по специальностям металлургического профиля, 
осуществлялись с 2017 по 2019 г.

Целью констатирующего этапа исследования вы
ступило определение состава контрольных и экспе
риментальных групп для каждой из учебных дисци
плин. Для этого было организовано наблюдение за 
тем, как студенты изучают общие курсы математики  
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и  физики с  использованием учебного содержа  
ния и методики преподавания без учета выявлен
ных условий, а также проведены анализ и сопостав
ление результатов учебной деятельности студентов 
по таким показателям, как средний балл и процент 
положительных экзаменационных отметок при те
кущей аттестации. 

На формирующем этапе эксперимента тради
ционное информационно ориентированное пред
ставление теоретического учебного материала для 
экспериментальной группы дополнялось харак
теристикой области его применения, наглядным 
представлением возможностей разрешения реаль
ных производственных ситуаций с помощью по
лученных знаний. При изучении физики акцент 
ставился на формировании у студентов понимания 
значимости основных понятий для реализации 
процессов и технологии металлургического произ
водства, обоснования возможности использования 
знаний об основных свойствах фаз и закономерно
стях перехода между ними для прогнозирования со
става сплавов и твердых растворов, а также решения 
реаль ных проблемных производственных ситуаций 
в металлургии на основе усвоенной информации [7]. 
На занятиях по математике студентам разъяснялось, 
что с математической точки зрения значительное 
количество научных, научнопрактических и про
изводственных задач в металлургии (распростра

нение тепла, изменение концентрации, протекание 
тока, распространение электромагнитных и аку
стических полей) описываются в виде уравнений 
в частных производных (уравнений математиче
ской физики) [8].

Обучение строилось с использованием исследо
вательских, проблемных и  интерактивных мето
дов, учебная деятельность студентов дополнялась 
индивидуальной работой и работой в подвижных 
группах. 

Изучение данных дисциплин студентами кон
трольных групп было организовано без использо
вания предлагаемых изменений.

На контрольном этапе эксперимента по резуль
татам текущей аттестации в рамках экзаменацион
ной сессии осуществлены обработка, комплексный 
анализ и систематизация полученных данных, под
ведены итоги экспериментальной работы.

В ходе исследования были применены следую
щие методы: теоретикопедагогического анализа 
(системный, логический, сопоставительный ме
то ды, метод обобщения опыта), опроснодиагно
стические (метод анкетирования, беседы), об
сервацион ные (метод прямого, включенного, 
косвенного наблюдения), праксиметрические (ме
тод анализа деятельности студентов и преподава
телей), количественной и качественной обработки 
данных.

Результаты и их обсуждение

На подготовительном этапе эксперимента было 
установлено, что результативность изучения сту
дентами БНТУ физикоматематических дисциплин 
имеет невысокие показатели и слабую динамику 
(табл. 1), что влечет трудности в освоении материала 
по таким дисциплинам, как «Прикладная механи

ка», «Механика материалов», «Теория механизмов 
и машин», «Метрология, стандартизация и оценка 
соответствия», «Электроника и схемотехника ана
логовых и цифровых устройств», «Физические осно
вы измерений», «Математическое моделирование 
элемен тов микро и наноэлектроники» и др. 

Та б л и ц а  1

Результаты учебной деятельности студентов при проведении текущей аттестации 
 в течение первого года обучения в техническом университете

Ta b l e  1

Results of students’ learning activities during the current certification  
during the first year of study at the technical university

Учебная дисциплина Курс
Средние показатели освоения 

учебного материала 
 (средний балл)

Успеваемость (количество студентов, 
освоивших учебный материал  

на 4–10 баллов, %)

Математика
1й

4,82 74,1

Физика 4,36 71,8

Математика
2й

4,49 72

Физика 4,38 73,4

П р и м е ч а н и е. Статистически значимые различия между контрольной и экспериментальной группами в оценке образо
вательных результатов как по физике (tэмп ≈ 0,95; tкр (0,05; 120) ≈ 1,97), так и по математике (tэмп ≈ 1,07; tкр (0,05; 120) ≈ 1,97)  
на констатирующем этапе отсутствуют. 
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По итогам проведенной нами эксперимен
тальной работы было выявлено, что при наличии 
предложенных организационнометодических ус
ловий показатели учебных достижений студентов 
экспериментальной группы при изучении физики 
выше, чем в предыдущем семестре, в 63,4 % слу чаев, 
по математике – в 47,3 % случаев. Также отмечено 
и повышение среднего балла у студентов экспери
ментальной группы как по математике (на 0,8 бал
ла), так и  по физике (на 1,5 балла) в  сравнении 
с показателями в предыдущую экзаменационную 
сессию. При текущей аттестации на контрольном 
этапе достигли успеха (диапазон экзаменационных 
отметок – от 4 до 10 баллов) более 89 % студентов 
из состава экспериментальной группы, тогда как 
успеваемость обучающихся контрольной группы 
составила ме нее 77 %.

Наиболее высокая результативность предлагае
мых к внедрению организационнометодических 
условий при изучении физики объясняется тем, 
что физические модели, отражающие законы изу
чаемой дисциплины, являются более натурными 
и имеют наглядное отражение в производственных 
процессах будущей профессиональной деятельно

1Калькулятор значимых различий (Z-test) [Электронный ресурс]. URL: https://radarresearch.ru/software/ztest_calculator/ 
(дата обращения: 10.03.2021). 

сти, в отличие от абстрактных математических мо
делей.

Интерес также представляет и распределение по
казателей достижений обучающихся по уровням ос
воения учебного материала по физике и математи
ке. Результаты текущей аттестации на контрольном 
этапе (табл. 2) свидетельствуют о том, что наиболее 
существенные положительно характеризующиеся 
различия у студентов контрольной и эксперимен
тальной групп отмечаются относительно низкого 
и достаточного уровней и составляют от 13 до 20 %. 
В эту категорию попали те студенты, которые в силу 
недостаточной сформированности общеучебных 
умений, неспособности планировать свою работу 
и распределять нагрузку без постоянного внешне
го контроля, усугубляемых слабой целеустремлен
ностью к освоению учебного материала, при первой 
аттестации получили более низкие отметки, чем 
соответствующие их возможностям. Достаточно же 
мотивированные студенты, организовавшие соб
ственную учебную деятельность с первого семестра, 
в большинстве случаев сохранили и укрепили пози
ции и в предложенных нами организационномето
дических условиях.

Та б л и ц а  2 

Качественные показатели овладения учебным материалом  
студентами контрольной и экспериментальной групп на контрольном этапе эксперимента

Ta b l e  2 

Qualitative indicators of mastery of learning material  
by students in the control and experimental groups at the control stage of the experiment

Учебная 
дисциплина Группа

Уровень подготовки студентов, %

Успеваемость,  
%

Средний 
баллНизкий

(1–3 балла)
Средний 

(4–6 баллов)
Достаточный 
(7–8 баллов)

Высокий  
(9–10 баллов)

Математика

Экспериментальная 10,4 59,53 28,76 1,31 89,6 5,76

Контрольная 24,4 61,22 15,38 0 76,6 4,99

Различия показателей –14 –1,69 13,38 1,31 13 0,77

Физика

Экспериментальная 8,8 63,75 26,8 0,65 91,2 5,74

Контрольная 23,2 66,54 6,84 3,42 76,8 4,2

Различия показателей –14,4 –2,79 19,96 –2,77 14,4 1,54

П р и м е ч а н и е. Статистическая оценка различий между показателями контрольной и экспериментальной групп по 
результатам контрольного этапа (при использовании t-критерия Стьюдента для неравных дисперсий, функционала ана
лиза данных Microsoft Excel и  Ztest) свидетельствует об их значимости и достоверности на уровне α < 0,05 для обеих 
учебных дисциплин: по критерию освоения учебного материала tэмп ≈ 3,61 (математика), tэмп ≈ 6,46 (tкр (0,05; 120) ≈ 1,97, 
tкр (0,01; 200) ≈ 2,60 (физика); по критерию успеваемости ∆ = 13 % (математика), ∆ = 14,4 % (nк = 117, nэ = 153; α < 0,05) (фи 
зика)1.
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Таким образом, рост эффективности учебной 
деятельности при внедрении предложенных орга
низационнометодических условий подтвержден 
эмпирически, поскольку при равных временных 

затратах студентам экспериментальной группы уда
лось достичь более высоких показателей в изучении 
математики и физики по сравнению со студентами 
контрольной группы. 

Заключение

Полученные в результате экспериментальной 
работы данные позволяют сделать вывод о дей
ственности предлагаемых организационноме
тодических условий для стимулирования эффек
тивности учебной деятельности студентов при 
изучении общих курсов физики и математики в тех
ническом университете. Их применение позво
ляет повысить качество физикоматематической 
подготовки студентов как важной составляющей 
профессиональной (инженерной) компетентности 
будущего специалиста за счет следующих усло 
вий:

 • продуктивного использования современного 
информационного потенциала, научнопракти

ческой и исследовательской базы для реализации 
компетентностно ориентированного образователь
ного процесса;

 • создания актуального учебнометодического 
инструментария, предоставляющего возможности 
теоретической и практической апробации изучен
ных сведений и  освоенных умений, накопления 
опыта интеллектуальных и практических операций 
в профессиональной области;

 • стимулирования учебнопрофессиональной 
мотивации и учебной активности студентов.

Результаты исследования подтверждают целесо
образность внедрения данных условий в образова
тельную практику технического УВО.
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ПЕРВЫЙ УЧЕБНИК ПО ПЕДАГОГИКЕ В БЕЛАРУСИ

О. И. ЕРШОВА1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Описано создание книги П.  Я. Панкевича «Гiсторыя педагогiкi» – первого учебника по педагогике в  Беларуси. 
Представлены особенности и  структура учебника в  сравнении с  дореволюционными и  советскими российскими 
учебными пособиями по этой теме. Показана взаимосвязь его содержания с политикоидеологическими процессами 
на территории Беларуси. Обозначена значимость учебника П. Я. Панкевича в подготовке педагогов для учебных за
ведений советской Беларуси в 1920–30х гг.

Ключевые слова: учебная книга; учебник; педагогика; история педагогики; школа; идеи марксизма; формацион
ный подход.

FIRST PEDAGOGY TEXTBOOK IN BELARUS

O. I. ERSHOVAa

aBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

The article reveals the history of the creation of the first textbook on pedagogy in Belarus – «History of pedagogy» by 
P. Ya. Pankevich. The features of the textbook, its structure are described in comparison with the prerevolutionary and Soviet 
Russian teaching aids on pedagogy. The relationship between the content of the textbook and the political and ideological 
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processes on the territory of Belarus is shown. The significance of the textbook by P. Ya. Pankevich in training teachers for 
educational institutions of Soviet Belarus in the 1920–30s.

Keywords: educational book; textbook; pedagogy; history of pedagogy; school; ideas of Marxism; formational approach.
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История учебной книги по педагогике – важная 
часть истории развития образования и педагогиче
ской науки. Учебник не только аккумулирует и обе
спечивает передачу накопленных человечеством 
знаний и опыта воспитательной деятельности, но 
и отображает достижения и проблемы культурно 
образовательного развития общества. История  
книги – это фундамент, на котором строится тео 
рия учебника, а также методика его применения  
[1, с. 27]. 

Развитие учебной книги по педагогике обуслов
лено совокупностью экономических, политико
идео логических и  социокультурных изменений 
в стране, потребностями образовательной практики 
в качественной подготовке учителей, актуальным 
состоянием педагогической науки, формами, спо
собами и дидактическими средствами организации 
педагогического образования и самообразования. 
Как следствие, учебная книга по педагогике являет
ся моделью определенной педагогической системы 
и призвана объединить в себе предметное содержа
ние и способы познавательной деятельности обу
чающегося. 

В Российской империи первые учебные пособия 
по педагогике появились на рубеже XIX–XX вв., ког
да педагогическое образование приобрело массовый 
и специально организованный характер. В условиях 
массовой подготовки учителей учебнопедагогиче
ская литература выступала источником системати
зированных педагогических знаний и приобрела 
статус основного средства обучения, имеющего  
выраженные функции и черты регулярного учебно
го издания.

Профессиональная подготовка в ряде учитель
ских институтов включала изучение истории пе
дагогики [2, с. 25]. При освоении курса педагогики 
в учительских семинариях и педагогических клас
сах гимназий учащихся знакомили с биографиями 
и идеями известных педагогов [3, с. 68]. Для этих 
образовательных учреждений издавались учебные 
пособия по истории педагогики, наиболее популяр
ные из которых написали известные российские пе
дагоги М. И. Демков, К. В. Ельницкий, П. Ф. Капте
рев. Эти учебные пособия отличались ориентацией 
главным образом на сообщение и интерпретацию 
информации, отсутствием вопросов и заданий для 
закрепления учебного материала, контроля и само
контроля качества его усвоения, репродуктивным 
характером представления сведений [4–6].

После Октябрьской революции советское пра
вительство поставило задачу разрушить старую 

дореволюционную школу и создать новую, кото
рая должна стать «орудием коммунистического 
перерождения общества», «проводником идейного, 
организационного, воспитательного влияния про
летариата на полупролетарские и непролетарские 
слои трудящихся масс в целях воспитания поколе
ния, способного окончательно установить комму
низм» [7, с. 18–19]. Содержание, формы и методы 
обучения и воспитания в этой школе определя 
ла советская педагогика, создаваемая на основе 
идей марксизмаленинизма. Для воспитания ново
го человека необходимо было подготовить и нового  
учителя  с  коммунистическим мировоззрением 
и  соответствующими педагогическими взгляда
ми [8, с. 301–306].

В 1920х гг. единых учебных планов для педагоги
ческих факультетов университетов и педаго гических 
институтов не существовало, каждое уч реждение 
образования составляло свои планы, отличавшиеся 
перечнем педагогических дисциплин, их структурой 
и объемом. Преподаваемый цикл педагогических 
дисциплин представлял собой конгломерат разно
образных курсов, имевших преимущественно прак
тическое значение (подготовка студентов к прак
тике) [9, с. 122, 214–216]. Так, в 1922–1925 гг. в БГУ 
преподавались такие педагогические дисциплины, 
как «Теоретические основы педагогики», «История 
народного образования в России», «Система народ
ного образования в СССР», «Экспериментальная пе
дагогика», «Педология», «Теория трудовой школы», 
«Основы школьной гигиены»1. В учебных планах 
педагогического факультета БГУ на 1927/28 акаде
мический год на изучение дисциплин педагогиче
ского цикла отводилось в зависимости от отделения 
18–20 % учебного времени2. Изучение истории раз
вития педагогических идей и практики ведущие со
ветские педагоги 1920х гг. считали необходимой со
ставляющей подготовки будущих учителей [10, с. 5].

Советские педагогические учебные заведения ис
пытывали в 1920х гг. острую нужду в учебных посо
биях по педагогическим дисциплинам, написанных 
с марксистских позиций. Один из основателей со
ветской педагогики А. П. Пинкевич писал о необхо
димости их создания «в противовес ходячим учебни
кам по педагогике», для чего нужно «пересмотреть 
историю педагогики с марксистской точки зрения» 
[11, с. 123]. Авторы первых советских учебных по
собий по истории педагогики пытались установить 
прямолинейные связи между развитием школы 
и педагогической мысли и экономическим разви
тием общества, что сегодня может быть оценено  
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как дань распространенному в то время социологи
заторству. Идея классового характера воспитания 
выступала критерием оценки педагогических тео
рий и образовательных систем, подводила к выводу 
о превосходстве советской школы и педагогики.

Первое учебное пособие по истории педагоги
ки, написанное с  марксистских позиций, вышло 
в 1925–1929 гг. в трех томах [12–14]. Его подготовил 
Е. Н. Медынский, заведовавший отделом статисти
ки в Народном комиссариате просвещения РСФСР. 
Автор изложил историю развития педагогических 
идей, исходя из формационного подхода. Относя 
эти идеи к надстройке общества, он попытался по
казать их зависимость от производительных сил 
и производственных отношений. Е. Н. Медынский 
считал, что такой подход позволяет вскрыть клас
совый характер педагогических идей, очистить 
педагогику от идеализма, метафизики и общече
ловеческой морали, которая «неприменима нигде 
и никогда» [12, с. 244]. В 1927 г. вышло первое из
дание краткого курса истории педагогики, написан
ное ректором 2го Московского государственного 
университета (далее – 2й МГУ) А. П. Пинкевичем. 
В предисловии автор указал, что подход к трактовке 
истории педагогики у него такой же, как и у Е. Н. Ме
дынского, а отличие состоит в объеме материала 
(краткий курс) и оценке некоторых фактов истории 
педагогики [10, с. 3]. 

В 1929 г. вышло в свет учебное пособие по исто
рии педагогики под авторством преподавателя БГУ 
П. Я. Панкевича. Это было первое учебное пособие 
по педагогике, изданное в Беларуси на белорусском 
языке [15]. П. Я. Панкевич является видным деяте
лем советской педагогической науки 1920–30х гг. 
До революции он работал учителем народной шко
лы, в 1922 г. окончил Витебский институт народно
го образования, в 1924 г. – Высшие научнопеда
гогические курсы при 2м МГУ3. С октября 1925 г. 
П. Я. Панкевич работал в должности доцента кафе
дры педагогики педагогического факультета БГУ, 
где преподавал педагогику, историю педагогики, 
учение о трудовой школе4. В 1929 г. ему, первому из 
белорусских педагогов, присвоили ученую степень 
доктора педагогических наук и ученое звание про
фессора [16, с. 47]. Вскоре П. Я. Панкевича переве
ли на должность профессора кафедры педагогики 
БГУ и назначили заведующим педологопедагоги
ческого отделения, созданного на педагогическом 
факультете в июне 1929 г.5 В 1930/31 академиче
ском году он возглавил кафедру педагогики БГУ6. 
Кроме того, его назначили директором открывше

3НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 6104. Л. 8 об., 11.
4 Там же. Оп. 1. Д. 879. Л. 65 ; Там же. Оп. 3. Д. 6104. Л. 3–5 ; Там же. Оп. 1. Д. 866. Л. 43.
5Там же. Д. 920. Л. 37.
6 Там же. Д. 935. Л. 32.
7Там же. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 7455. Л. 37.
8Там же. Ф. 746. Оп. 9. Д. 58. Л. 34 об.
9 Там же. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 7455. Л. 37.

гося в 1929 г. в Минске Научноисследовательского 
института педагогики и педологии7. Когда в связи 
с реструктуризацией БГУ на базе педагогического 
факультета был создан Высший Минский педаго
гический институт, П. Я. Панкевич перешел туда на 
работу и возглавил кафедру педагогики8. В марте 
1931 г. его избрали действительным членом Бело
русской академии наук9.

В 1920х гг. проблематикой научнопедагогиче
ских исследований П. Я. Панкевича выступали пе
дагогические идеи А. И. Герцена, Н. А. Добролюбо
ва, Г. В. Плеханова, деятелей европейского рабочего 
движения XIX в., а также идеи К. Маркса о поли
техническом воспитании [17–19]. Ученый являет
ся автором раздела «Основные идеи пролетариата 
в области воспитания и их исторические корни» 
в первом советском издании «Педагогическая эн
циклопедия» [20, с. 439–472]. 

В своем учебном пособии П. Я. Панкевич изложил 
историю педагогики с марксистских позиций, на ос
нове формационного подхода к истории, рассматри
вая все педагогические явления прошлого в логике 
классовой борьбы. Пособие предназначалось для 
студентов белорусских педагогических техникумов, 
педагогических факультетов высших учебных заве
дений и школьных работников. Изучение истории 
педагогики, по мнению автора, должно было помочь 
педагогам сориентироваться в современной теории 
и практике воспитания.

В предисловии к изданию П. Я. Панкевич опре
делил следующие задачи:

 • проследить эволюцию воспитания в  разные 
исторические эпохи;

 • вскрыть исторические корни современной 
тео рии и практики воспитания;

 • показать, какие системы воспитания выдвига
лись господствующими и угнетенными классами;

 • описать влияние определенной педагогиче
ской системы на общественную идеологию своего 
времени и ее отношения с современностью [15, с. 8].

Оценивая значимость рассматриваемого учеб
ного пособия П. Я. Панкевича, целесообразно обра
титься к характеристике учебных книг по педагоги
ке, данной известным российским исследователем 
В. И. Смирновым, который указывал на их различия 
как источника педагогических знаний и средства 
обучения. Эти различия выявляются при анализе 
целевого назначения учебных книг, логики их по
строения, степени редуцированности и адаптиро
ванности содержащейся в них учебнонаучной ин
формации [1, с. 27–28].
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Учебник «Гiсторыя педагогiкi» П. Я. Панкевича 
выступал источником педагогических знаний, так 
как содержал необходимую для развития профессио
нальнопедагогической культуры учителя учебно 
научную информацию, реализуя тем самым инфор
мационную функцию. Содержание делилось на две 
части. В первую часть вошли предисловие и два раз
дела: «Воспитание и педагогика эпохи феодализма», 
«Воспитание и педагогика эпохи торгового капита
лизма». Во вторую часть вошли три раздела: «Педа
гогические идеи эпохи мануфактур и буржуазных 
революций», «Педагогика эпохи промышленного 
капитализма в XIX в.» и «Педагогика в эпоху им
периализма». Каждый раздел включал социально
экономическую характеристику эпохи, в которой 
развивалась педагогическая мысль, что соответство
вало разработанному К. Марксом формационному 
подходу к изучению истории.

Несомненно, П. Я. Панкевич был знаком с учеб
ными пособиями по истории педагогики К. В. Ель
ницкого и  М.  И. Демкова, изданными до 1917 г. 
и  предназначенными для учащихся учительских 
институтов и семинарий. Подобным является и его 
подход к структуре изложения идей великих пе
дагогов прошлого: представлены биографические 
сведения, характеристика педагогических идей, их 
значение. Однако, в отличие от указанных авторов, 
П. Я. Панкевич отмечал прямую зависимость педаго
гических идей от социальноэкономической жизни, 
а при определении значения педагогических идей 
критически оценивал их с позиций классового под
хода (интересов пролетариата). Он включил в посо
бие характеристику педагогических идей социали
стовутопистов Т. Мора, А. СенСимона, Ш. Фурье, 
Р. Оуэна, пролетарских мыслителей [15, с. 42–48, 
188–210, 233–275]. Таким образом, содержание 
и внутренняя логика педагогической информации 
в пособии были направлены на формирование ин
теллектуальной и эмоциональной сфер личности со
ветского учителя (развивающая функция), а также 
его мировоззрения, духовнонравственных качеств 
с позиций марксизма (воспитательная функция).

Если учебные пособия дореволюционных авто
ров, а также Е. Н. Медынского и А. П. Пинкевича по 
своему целевому назначению, логике построения, 
степени редуцированности и  адаптированности 
учебнонаучной информации представляли собой 
в большей степени источники педагогических зна
ний, то книга «Гiсторыя педагогiкi» П. Я. Панкеви
ча являлась и источником педагогических знаний, 
и средством обучения. Это выражалось в том, что 
научнотеоретические сведения в книге были спе
циально отобраны, систематизированы и изложены 
в удобной для освоения форме. Внутри каждого раз
дела учебный материал структурировался на гла
вы, посвященные определенным педагогическим 
теориям рассматриваемой исторической эпохи. 

Внутри главы материал имел подзаголовки и пред
ставлял биографию автора педагогической теории, 
общие и педагогические взгляды, основные педа
гогические идеи, их значение. Например, в тексте, 
посвященном Я. А. Коменскому, выделялись такие 
подзаголовки: «Педагогические произведения Ко
менского», «Предшественники Коменского», «Цели 
воспитания», «Психологические взгляды», «Принци
пы воспитания и образования», «Мысли про школь
ную реформу», «Дисциплина», «Общие принципы 
обучения», «Материнская школа», «Школа родного 
языка», «Латинская школа», «Академия», «Значение 
Коменского в истории педагогики» [15, с. 53–72]. 
В конце каждого раздела (главы) размещался спи
сок литературы для более глубокого изучения ма
териала.

Выступая средством обучения, пособие реали
зовывало не только информационную функцию, но 
и функции интерпретации, ориентации, системати
зации, контроля и самоконтроля. В свою очередь, 
это усиливало реализацию развивающей и воспита
тельной функций. П. Я. Панкевич включил в пособие 
вопросы для повторения и вопросызадания. Вопро
сы для повторения предполагали репродуктивное 
воспроизведение учебного материала. Так, вопросы 
для повторения к разделу 1 «Воспитание и педаго
гика эпохи феодализма» предлагали обучающимся 
воспроизвести учебный материал: «Какая систе
ма образования существовала в Средневе ковье?»; 
«Каковы были цели монастырских, соборных и цер
ковнопарафиальных школ?»; «Какие предметы 
в них преподавались?»; «Что такое схоластика?» 
и т. д. [15, с. 23].

Вопросызадания были направлены на осмыс
ление изучаемого материала и формирование ин
теллектуальных умений анализировать и обобщать,  
сравнивать, доказывать, делать выводы. Так, к раз
делу 1 прилагались следующие вопросызадания: 
«Чем похожи и чем отличаются монастырские, собор
ные, церковнопарафиальные и городские шко лы?»; 
«В чем состоит подобие монастырского и рыцар
ского воспитания?»; «Всегда ли совпадает схола
стическое обучение и обучение в феодальной шко
ле?» [15, с. 23]. Ряд вопросовзаданий предполагали 
сравнение и оценку педагогических идей и взглядов 
разных мыслителей [15, с. 41, 73, 91, 141, 188]. Сле
дует отметить, что таких дидактических заданий не 
содержали книги ни дореволюционных авторов, ни 
Е. Н. Медынского и А. П. Пинкевича. Поэтому можно 
говорить о новаторстве П. Я. Панкевича в создании 
дидактического аппарата отечественного учебного 
пособия по истории педагогики.

Логика построения учебного пособия П. Я. Пан
кевича предопределялась учебной целью, дидакти
ческими требованиями и педагогическим замыслом 
автора. Соответствующим образом он редуцировал 
и адаптировал учебнонаучный материал: пособие 
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содержало сокращенную и упрощенную информа
цию, ориентированную на потребности и возможно
сти потребителя. Потребителями являлись студенты 
педагогических техникумов и педагогических фа
культетов высших учебных заведений, большин
ство из которых в 1920–30х гг. вышли из рабоче 
крестьянской среды, окончили школусемилетку, 
рабфак, а также учителя, более 60 % из которых не 
имели специального профессионального образова
ния, а более 35 % – общего среднего [21, с. 416]. Ма
териал в пособии излагался в доступной для таких 
читателей форме, показывалась связь педагогиче
ских идей с потребностями современной педаго
гической практики. Например, при описании идей 
американского педагога Дж. Дьюи автор указал на 
возможности использования их в советской школе, 
создания трудовой школы с индустриальным укло
ном, развития общественной работы школы и само
управления, исследовательского метода в обучении 
и др. [15, с. 294].

Таким образом, созданная П.  Я. Панкевичем 
учебная книга по истории педагогики отражает мо
дель советской педагогической системы 1920х гг., 
которая строилась на марксистсколенинских по
зициях, принципе партийности, формационном 
подходе и рассмотрении всех педагогических яв

лений прошлого в логике классовой борьбы. На том 
историческом этапе она обеспечивала усвоение 
обучающимися учебной информации по истории 
педагогики, формировала опыт познавательной 
и преобразующей деятельности, развивала способ
ности самостоятельного мышления. Сегодня эта пе
дагогическая модель ушла в прошлое. 

В современных условиях, когда в процессе пе
дагогической подготовки возрастают значение 
и объем самостоятельной работы, а центр тяжести 
переносится на активные формы овладения зна ния
ми, роль учебной книги возрастает. Из пассивного 
носителя информации она превращается в актив
ную дидактическую систему и призвана не только 
раскрывать содержание учебного материала, но 
и мотивировать обучающихся на познавательную 
деятельность, способствовать становлению эмо
циональноценностных отношений личности, вы
работке практических умений и навыков. Большое 
значение для теории построения учебных книг по 
педагогике и их использования в процессе общепе
дагогической подготовки учителя имеет изучение 
исторического опыта их создания. Современные ав
торы должны знать своих предшественников, учи
тывать их опыт, давая ему оценку с точки зрения 
прошлого и современности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В БГУ 
В КОНТЕКСТЕ ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ  

НЕЗАУРЯДНОГО ПЕДАГОГА И УЧЕНОГО

О. А. ЯНОВСКИЙ1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Обращаясь к исследовательской, преподавательской, административной деятельности Луки Васильевича Шаш
кова – одного из тысяч университетских интеллектуалов, можно проследить изменения в преподавании педагогики 
в БГУ с различными новаторскими всплесками и затуханиями, которые были характерны для периода становления 
БГУ как университета классического. Сделан вывод, что благодаря усилиям этого ученогопедагога был создан кол
лектив единомышленников, который сформировал образовательные и исследовательские парадигмы важнейшего 
направления гуманитарных знаний – педагогики.

Ключевые слова: университет; советская высшая школа; педагогика; психология; семья и школа.

PEDAGOGICAL EDUCATION AND SCIENCE  
AT THE BELARUSIAN STATE UNIVERSITY  

IN THE CONTEXT OF THE CREATIVE BIOGRAPHY  
OF THE OUTSTANDING TEACHER AND SCIENTIST

O. A. YANOVSKY a

aBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

Looking at the research, teaching, administrative activities of Luka Vasilyevich Shashkov – one of thousands of university 
intellectuals – changes in teaching pedagogy at the Belarusian State University are traced, with various innovative ups and 
downs that were characteristic of the period of formation of the Belarusian State University as a classical university. It is 
concluded that thanks to the efforts of this scientistteacher, a team of likeminded people was created, which formed edu
cational and research paradigms of the most important direction of humanitarian knowledge – pedagogy.

Keywords: university; Soviet higher school; pedagogy; psychology; family and school.

Сегодня мы с полным основанием можем утверж
дать, что буквально с первых дней деятельнос ти БГУ 
в его стенах в тесном единении развивались теория 
и практика педагогики как самодостаточные обра
зовательные и научные направления. Бо лее того, 
именно в БГУ в 1920–30х гг. сформировалось пони
мание цельности педагогики, психологии, истории 

образования и школьного дела. Данное ут верждение 
могло бы стать предметом отдельного рассмотре
ния. Это потребует внимательного изучения твор
ческого наследия и  университетской практики 
многих выдающихся профессионалов в конк ретных 
областях знаний – математиков, историков, меди
ков, экономистов, физиков, биологов, правоведов,  
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химиков, географов и т. д. (выделим лишь некоторые 
из множества имен – В. И. Пичета, Д. А. Жаринов, 
Ф. Ф. Турук, С. М. Мелких, Я. Ю. Лёсик, И. И. Замо
тин, С. М. Некрашевич, А. А. Смолич, С. З. Каценбо
ген, А. М. Арцимович, И. Я. Герцык, М. О. Гредин
гер, Э. В. Змачинский, В. Н. Дурденевский и пр.), 
не говоря уже об ученых, занимавшихся именно 
научной разработкой вышеназванных проблем 
(И. М. Со ловьев, В. Н. Ивановский, С. М. Василей
ский, С. М. Ривес, А. К. Ленц, П. Я. Панкевич и др.). 

Изучая документы тех лет, поражаешься внима
нию, которое уделялось университетскими препода
вателями психологопедагогическому обеспечению 
чтения лекций, проведению семинарских и практи
ческих занятий, разных учебных и производствен
ных практик, просто популяризации среди бело
русского общества новых методик преподавания 
математики, отечественной и всемирной истории, 
геометрии, алгебры и т. д. Обращение к творческим 
биографиям сотен ученых заставляет не только вни
кать в суть тех или иных сложных для историкаис
следователя нюансов учебных предме тов и иссле
довательских пристрастий, но и стараться понять 
причины постоянного методического совершен
ствования преподавания, нахождения всевозмож
ных связей между наукой и учебным процессом. 

Конечно, советская высшая школа и школа вооб
ще в те десятилетия пребывали в постоянном поиске 
нового, чуть ли не во всем отличного от дореволю
ционного образования (как по форме, так и содержа
нию). Необходимо было осмыслить и суть трудовой 
школы (как и последующих форм), и содержание 
учебного процесса в советском университете. Бо
лее того, долгое время не прекращались попытки 
вообще «разобраться» в сущности университетского 
образования. Так, даже в 1932 г. в посмертном из
дании в то время пока еще официально призна
ваемой работы «Русская история в самом сжатом 
очерке» бывший заместитель наркома просвещения 
РСФСР, историк М. Н. Покровский утверждал, что 
«университетская наука была для этой последней 
(буржуазии. – О. Я.) одним из способов господства 
над массами»1. Вместе с тем в предисловии к чет
вертому изданию своей книги «Русская история 
с древнейших времен», которую без ложной скром
ности историкбольшевик определил как «наи более 
марксистскую», М. Н. Покровский объяснял необхо
димость ее переиздания «в первой линии педагоги
ческими потребностями» [1, с. 7]. То есть «господство 
над массами» теперь должно было осу ществляться 
посредством помарксистски выверенной литерату
ры и, соответственно, педагогов новой генерации. 
Но эксперименты в педагогике продолжались.

1Кобрин В. Б. Кому ты опасен, историк? Опасная профессия [Электронный ресурс]. URL: http://vivovoco.astronet.ru/VV/
BOOKS/DANGER/PART_3.HTM (дата обращения: 13.03.2021).

2 Инженерчеловек (публикуется по: Спорные проблемы марксистской педагогики : сб. ст. / под ред. А. З. Иоанисиани. М. : 
Работник просвещения, 1930) [Электронный ресурс]. URL: lunacharsky.newgod.su/articles/inzenercelovek/ (дата обращения: 
13.03.2021).

В 1930 г. под редакцией А. З. Иоанисиани, завое
вавшего авторитет в  советской педагогике через 
публикации в журнале «Историкмарксист», вышел 
сборник с характерным названием – «Спорные проб
лемы марксистской педагогики». В нем сам редак
тор обрушился на «педагогический оппортунизм», 
«искажение идей Ленина о политехническом об
разовании» и  т.  д. В  статьях  же авторы, прежде 
всего А.  В.  Луначарский, предрекали чуть  ли не 
скорую гибель традиционной школы, ее ненуж
ность в усло виях появления «инженерачеловека» 
и «рабочего инженера», замены квалифицирован
ного труда че ловека машинами и автоматикой. Не
давний нарком просвещения РСФСР в своей статье 
«Инженерчеловек» писал, что «само развитие меха
низмов непременно приведет к устранению черной 
работы, устранению черных автоматов, торжеству 
рабочегоинженера»2.

Таким образом, педагогическое сообщество и не
посредственно преподаватели различных дисцип
лин два предвоенных десятилетия были обуреваемы 
новаторством и экспериментаторством. Выходила 
масса разного рода изданий по проблематике ра
боты советских школ и высших учебных заведений, 
организации учебного процесса и его содержанию, 
воспитательным компонентам в образовании. Де
лалось это, конечно же, с упором на идеологию. Тем 
более что сама педагогика понималась чуть ли не как 
важнейшая составляющая марксистской идеологии. 

Однако не только новые идеологемы надлежа
ло внедрять в  процесс доведения до студентов 
и школьников как гуманитарных, так и естественно 
научных знаний. Важно было с  учетом уровня 
пер воначальной подготовленности учащихся по
зволить им овладеть самыми сложными вопроса
ми того или иного учебного предмета. Например, 
обращение к истории преподавания в БГУ физико 
математических дисциплин удивляет тем, что все 
преподаватели (от профессора до ассистента) сна
чала педагогического, а затем самостоятель ного 
фи зикоматематического факультета постоянно 
участ вовали в дискуссиях о путях совершенство
вания преподавания, печатали в республиканской 
и союзной прессе специальные статьи, издавали 
методические пособия и книги. В этом преуспели 
профессора Ц. Л. Бурстин, В. К. Дыдырко, А. А. Ми
хайловский, И. С. Пятосин, Е. Е. Сиротин, доценты 
А. П. Круталевич, Г. Н. Сагалович, В. Л. Левкович, 
Ч. М. Домбровский, А. В. Гельфанд и др. Не менее 
важно было просто ввести учащихся в мир учения, 
показать глубокие корни образования и науки. Уже 
самые ранние публикации первых профессоров 
БГУ как раз и были нацелены на это. Достаточно 
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хорошо известны работы Ф. Ф. Турука, С. З. Кацен
богена, И. М. Соловьева, которые в 1922–1923 гг. пе
чатали первый научный сборник университета [2–5]. 
А в 1928 г. ректор БГУ В. И. Пичета после ряда газетных 
публикаций подготовил две объемные статьи, в кото
рых определил историческую закономерность движе
ния белорусов к своему университету [6; 7].

Более того, уже в первые учебные планы БГУ были 
внесены даже для нашего времени знаковые дис
циплины. Так, нарком просвещения БССР, а одно
временно декан и профессор БГУ В. М. Игнатовский 
читал курс «Основные принципы трудовой школы 
и метод родиноведения», положения которого изла
гал во время своих выступлений перед работниками 
системы просвещения Беларуси. На педагогическом 
факультете в 1927 г. доцент П. Я. Панкевич и ассис
тент Г. С. Александров вели у первокурсников лек
ционнопрактический курс «Гіс то рыя пэ дагогічных 
ідэй»3, а у третьекурсников – «Пэда го гіка і вучэньне 
аб працоўнай школе». К изу чению студентам пред
лагалась разная литература: «История педагогики» 
(в 2 т.) Е. Н. Медынского, «Теория трудовой школы в ее 
историческом развитии» А. А. Фортунатова, «Марк  
систская педагогичес кая хрес томатия» А. П. Пин
кевича, «Педагогическая хрес томатия» И. Ф. Свад
ковского, «Пе дагогика» П. П. Блон ского и  его  же 
«Основы педагогики», «Лекции по эксперименталь
ной педагогике» Э. Меймана и др. Тут же доценты 
В. В. Перебило и Я. С. Ривес читали курс «Развіцьцё 
ідэй працоўнай школы» с иным набором рекомен
дуемой литературы. И  уж совсем оригинальным 
был курс Г. С. Александрова «Гісторыя яўрэйскай 
народнай асьветы і сучасная сыстэма асьветы БССР 
і СССР» для студентов еврейской сек ции педагоги
ческого факультета, сопровождавшийся спис ком, 
который включал не учебную литературу, а некото
рое количество специфических журнальногазет
ных публикаций. Для студентовбелорусов доцент 
И. И. Красковский читал схожий курс – «Гісторыя 
народнай асьве ты Беларусі і сучасная сыстэма ась
веты БССР і СССР». Вот только он не смог рекомен
довать студентам ничего, кроме конспекта своих 
лекций. Разу меется, в те годы и для гуманитарных, 
и для естественнонауч ных специаль ностей была 
актуаль ной дисципли на «Пэ до лё гія», а вот в конкре
тике специальностей курс «Мэтодыка гра ма да знаў
ства» читал профессористорик Д. А. Жаринов, курс 
«Мэтодыка пры родазнаўства» – профессорбиолог  
А. В. Федюшин4. 

Этот ряд можно продолжить, если поставить 
задачу последовательно проследить изменения 
в преподавании педагогики с ее различными но

3 Здесь и далее название учебных курсов и дисциплин приводится с сохранением языковых особенностей того времени. – О. Я.
4Агляд выкладаньня на пэдагогічным факультэце Беларускага дзяржаўнага унівэрсытэту ў 1927–28 ак. г. Менск : Галоў

літбел, 1927. С. 4–5, 12–13, 30, 35–36, 45. 
5Арх. БГУ. Ф. 205. Оп. 10. Д. 130. Л. 2.
6 Рос. гос. ист. арх. Ф. 1290. Оп. 11. Д. 1347. Л. 216.

ватор скими всплесками и затуханиями. В нашем 
рас поряжении достаточно подобной информации, 
в которой в большой степени заключена важнейшая 
парадигма развития университетского педагогиче
ского сообщества. Однако оставим этот сюжет для 
другой публикации, тем более что ранее автором 
была сделана попытка обобщить некоторые аспек
ты в многообразии методик преподавания в БГУ на 
рубеже 1920–30х гг. [8; 9].

В истории БГУ, если руководствоваться конкрет
ными критериями и  преследовать цель опреде
лить важнейшие составляющие его предназначения 
и роли в развитии белорусского социума и государ
ства, можно выделить разные по продолжительности 
и сущностным характеристикам этапы. Но каждый 
из них не может рассматриваться без обращения 
к деятельности (исследовательской работе, препо
даванию, администрированию и др.) тысяч сотруд
ников БГУ, которые создали его как университет 
классический, наполнили аудитории и кабинеты 
духом творчества, знаний, устремленности к улуч
шению всего и вся. Некоторые из университетских 
интеллектуалов самого разного возраста и уровня 
профессиональной зрелости влились в коллектив 
БГУ буквально с первых лет его деятельности. Другие 
шли к своему университету долгим путем, но в резуль
тате стали органичной частью его истории. Среди них 
особое место принадлежит тем, кто сначала проходил 
обучение именно в стенах БГУ в качестве студентов 
и аспирантов, а потом сам долгие годы взращивал но
вые поколения для того, чтобы университет не только 
целенаправленно укреплял свою роль в белорусском 
обществе, экономике, нау ке и культуре, но и приум
ножал университетские традиции.

Одним из таковых был и Лука Васильевич Шаш
ков. Он родился на исходе XIX в., в октябре 1897 г., 
т. е. двумя десятилетиями ранее революционных 
по трясений 1917 г. Его родители были простыми  
крестьянамибелорусами из деревни с удивитель
ным названием Сертиславль5. По данным материа
лов переписи населения Российской империи 1897 г., 
которые хранятся в Российском государственном 
историческом архиве, эта деревушка на ходилась 
в составе Городищенской волости Горецкого уез
да Могилёвской губернии6. Детские и юно шеские 
годы Л. В. Шашкова прошли в повсе дневных дере
венских заботах (непременная помощь родителям 
по хозяйству, учеба в  начальной, а  затем второ
классной школе). Первая мировая вой на захватила  
и  18летнего парня: летом 1916  г. его призва
ли в  царскую армию, в  рядах которой сначала 
пришлось служить в  Смоленске, потом довелось  
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оказаться на фронте в саперном батальоне. После 
февральских событий 1917 г. Л. В. Шашков наблюдал 
развал империи и крах Временного правительст ва.  
В феврале 1918 г. демобилизовался как солдат «ста
рой армии» и до Великой Отечественной вой ны 
всегда указывал, что не служил ни в белой армии, 
ни в Красной армии.

После демобилизации Лука Васильевич экстер
ном сдал экзамены на звание учителя и стал пре
подавать в начальной школе с. Городище Горецкого 
уезда, которое располагалось в нескольких километ
рах от родного дома. Вскоре активному молодому 
учителю советская власть доверила руководство во
лостным отделом народного образования, находив
шимся там же, в Городище, а немного спустя – секто
ром социального воспитания школьного подотдела 
Горецкого уездного отдела народного образования 
в г. Горки Могилёвской (с 1919 г. – Гомельской) гу
бернии. 

Эти карьерные перемещения пришлись на 
1919–1922 гг. Однако дальнейшие перспективы про
движения в формирующейся системе народного 
об разования советской Беларуси могли реализо
вываться только при условии получения высшего об
разования. И провинциальный советский чиновник, 
не откладывая, поставил перед собой эту цель. В ко
мандировочном удостоверении, выданном ему 1 июля 
1921 г. местными властями при направлении на уче
бу, было записано: «За период своей школьной и ад
министративной деятельности с 1918 г. по 1921 г. 
в качестве школьного работника школы I ступени 
и завомнаробразом Л. В. Шашков проявил недюжин
ные организационные способности по делу народного 
образования своего района…» Оформив необходимые 
рекомендации, Лука Васильевич мог стать студентом 
уже в 1921/22 учебном году. Однако уездное руко
водство от образования решило задержать его для 
«работы в качестве завусоцвосом». Так спустя не
которое время Горецкий уездный отдел народного 
образования пояснял неприезд своего работника 
на учебу в Витебск. В новом заявлении от 18 июля 
1922 г. Лука Васильевич просил ректора Витебского 
педагогического института зачислить его студентом 
отделения техникумов без сдачи кол локвиума. В до
кументах он подробно перечислил мес та своей как ад
министративной, так и педагогической деятельности 
(например, в качестве «шкраба» Руднянской единой 
трудовой школы7), а также указал, что «параллель
но с этим работал в комиссии несовершеннолетних 
преступников и Ревтрибунале по взысканию прод
налога в качестве члена трибунала». На момент по
дачи документов был холост, постоянно проживал 

7 Нац. арх. Респ. Беларусь (НАРБ). Ф. 205. Оп. 3. Д. 9143. Л. 17.
8 Там же. Л. 1.
9 Мурзаев В. С. Педагогический рисунок (Искусство иллюстрирования на классной доске). 2е изд., испр. и доп. М. : 

Школа, 1916. 100 с. ; Он же. Рисунки на классной доске в преподавании истории : пособие для учителей. 2е изд. М. : Уч пед гиз, 
1960. 111 с.

10 НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 9143. Л. 40, 43.

в д. Сертиславль, но работал в «г. Горки Гомельской 
губернии, в уотнаробраз»8. 

Важным аргументом для получения права счи
таться студентом высшего учебного заведения было 
то, что Л. В. Шашков в июле – сентябре 1919 г. слушал 
лекции на «первых 2месячных педагогических кур
сах», о чем свидетельствовал солидный печатный 
документ с перечислением лекторовпро фессоров 
и учебных дисциплин. Среди прочих были прослу
шаны лекции по «истории и гражданскому воспи
танию», «трудовой школе, ее принципам, методам, 
задачам, организационным планам и программам», 
«гигиене». Лекции по «родной истории и литера
туре» можно однозначно понимать с приставкой 
«русской», но вот курс «Музеи, выставка, экскур
сия», видимо, должен был ввести слушателей в об
ласть познания всемирного культурного наследия. 
Преподавался даже курс «Рисование, лепка, апли
каж», который вел авторитетный педагогметодист 
В. С. Мурзаев – автор вышедших еще в 1912–1913 гг. 
учебных пособий. В советские годы опыт В. С. Мур
заева продолжительное время оставался востребо
ванным, издавались его пособия9.

Если назвать ряд других выдающихся предста
вителей российской науки вообще и педагогики 
в частности, читавших лекции в заштатных Горках 
на этих краткосрочных курсах (географ и картограф 
М. И. Селищенский, историкантиковед В. С. Сергеев, 
анатом В. Н. Тонков, философ и педагог, руково
дитель Московской академии народного образова
ния П. П. Блонский и др.), то можно проникнуться 
уважением к этим состоявшимся интеллектуалам 
и одновременно позавидовать Л. В. Шашкову, кото
рому в начале своей педагогической карьеры уда
лось прикоснуться к вершинам важнейших знаний 
на избранном профессиональном пути.

С сентября 1922 по сентябрь 1924  г. Лука Ва
сильевич учился в Витебском высшем педагогиче
ском институте, который находился под юрисдик
цией РСФСР, о чем свидетельствовали различные 
официальные документы, сопровождавшие студен
ческие годы Л. В. Шашкова. Он являлся студентом 
социальноисторического факультета, а  не отде
ления техникумов, как было записано в заявлении 
о приеме на учебу10. Сложно сказать, какие учебные 
предметы осваивал будущий белорусский ученый
педагог. Известно лишь, что в феврале 1923 г. он 
сдал зачет по дисциплине «История литературы 
(Тургенев и  Достоевский)». При этом взрослому  
молодому человеку нужно было буквально «выкру
чиваться», чтобы не только обеспечить себя, но и по
мочь родителям. 
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Витебский период учебы оборвался в  1923  г. 
В связи с ликвидацией пединститута (точнее – ин
ститута народного образования) лучшие его студен
ты и преподаватели были переведены на педагоги
ческий факультет БГУ (другие остались в Витебске 
в образованном педтехникуме). С октяб ря Л. В. Шаш
ков стал студентом общест венноэкономического 
отделения БГУ по белорусской сек ции. Студент 
Шашков прослыл активным общест венником (был 
членом бюро секции профсоюза и культ комис сии, 
председателем студенческой кассы взаимо помощи). 
К слову, ранее в Витебске он входил в уездное об
щество пролетарского студенчества. В характери
стиках, которые давались студенту и  Витебского 
педагогического института, и  БГУ, можно найти 
схожие констатации. Так, управляющий делами 
БГУ Д. И. Серко в рукописной справке, выданной 
студенту 3го  курса Луке Шашкову, почти повто
рил высокую оценку его педагогических талантов, 
которая впервые прозвучала в Горках и Витебске: 
«Л. В. Шашков проявил недюжинные организацион
ные способности по делу народного образования 
своего района… с точки зрения педагогического 
подхода к делу школьной обстановки. За свою про
дуктивную и в высшей степени устойчивую работу… 
был назначен заведующим сектором социального 
воспитания…»11

Как  бы там ни было, четыре года пролетели 
в упорном постижении многих гуманитарных дис
циплин, освоении марксизма и всех прочих посту
латов, которые утверждались в стране, где новая 
власть определила социалистический выбор раз
вития. В  итоге пришлось основательно изучить 
и постичь почти 30 учебных дисциплин, написать 
десяток практических работ. Сегодня одни из этих 
обязательных учебных курсов попрежнему при
сутствуют в арсенале подготовки студентов, а на
звания других удивляют и даже вызывают улыбку. 
Так, студент Шашков вместе с сокурсниками изу чал 
и сдавал зачеты по белорусскому и французскому 
языкам, различным историческим дисцип линам – 
истории Беларуси XIX–XX вв. и истории ее народно
го хозяйства, истории «новой белорусской литерату
ры», культуры и «культурных движений», отдельным 
курсам истории России XVIII, XIX и XX вв., истории 
Западной Европы этих же столетий и истории ее 
народного хозяйства, истории раннего христиан
ства, первобытной культуры и  истории Средних 
веков, истории социализма и др. Одновременно, 
как будущий педагоггуманитарий, он был обязан 
усвоить учение о трудовой школе, методику обще
ствоведения, историю народонаселения, историю 
Парижской коммуны, пе дагогику и  психологию, 
исторический материализм, государственное право 
и конституции СССР и БССР, а также экономическую 

11Арх. БГУ. Ф. 205. Оп. 10. Д. 130. Л. 27.
12 Там же. Л. 5.
13 НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 9143. Л. 4.

географию, анатомию и  физиологию человека12. 
Из «необязательных дисциплин» (и такие имелись 
в учебных планах тех лет), помимо курсов древней 
и средневековой истории (Греции, Рима, Руси / Рос
сии), присутствовали этнография Беларуси, логика, 
социология, ме тодология и  классификация наук, 
история народного образования и педагогики, экс
периментальная психология и др. Например, про
фессорам С. А. Лясковскому и Н. И. Ефимову Лука 
Васильевич сдавал зачеты по итогам прослушива
ния лекций по истории Древней Греции, Древнего 
Рима, истории культуры Востока, истории Средних 
веков, древнерусской литературы и др.

Если добавить, что студенты выполняли прак
тические работы по методике обществоведения, 
полит экономии, древнерусской литературе, истории 
раннего христианства, а также «профпрактикум» 
и «педпрактикум», то диплом учителя обществоведе
ния не только был свидетельством профпригоднос ти 
молодого советского специалиста, но и гарантиро
вал возможные карьерные взлеты. Вызывает восхи
щение то, как первая плеяда профессуры БГУ в меру 
возможного вводила своих учеников в необъятные 
сферы познания, освоенные многовековой практи
кой работы европейских университетов, прививала 
конкретику накопленных знаний и творческого их 
осмысления. 

В сентябре 1926 г. Лука Васильевич получил вре
менное свидетельство об окончании полного курса 
обучения в университете, стал кандидатом в члены 
партии. После защиты дипломной работы времен
ное свидетельство предстояло обменять на «постоян
ный» диплом. Однако перманентно протекав шие ре
формационные процессы в советской высшей школе 
стали заметно ускоряться и радикализироваться. 
Руководство страны искало возможности «опти
мизации» обучения, сближения учебы с производст
вом, наибыстрейшей подготовки «красных спецов». 
По этой причине сокращались учебные планы, из 
которых «выбрасывались ненужные» дисциплины 
и формы работы студентов, до абсурдного мини
мума урезались сроки обучения и т. д. Была отме
нена даже подготовка и защита дипломных работ. 
Поскольку необходимость защиты подготовленной 
дипломной работы отпала, временное удостовере
ние выпускника педагогического факультета пре
вратилось в полноценный диплом. 

После окончания БГУ Л. В. Шашкову сначала 
пришлось год поработать директором семилет
ки в м. Любоничи близ Бобруйска, одновременно 
учительствуя13. Затем он вернулся в Минск, где до 
ноября 1929 г. был учителем, а потом директором 
центральной опытнопоказательной семилетней 
школы Народного комиссариата просвещения 
(Наркомпроса) БССР. Причины переезда в столицу 
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Лука Васильевич не раз называл в заполняемых до
кументах весьма трагично – «в связи с тяжелым за
болеванием жены». Видимо, так оно и было, хотя 
сама по себе работа в Минске для состоявшегося 
педагога являлась более перспективной, чем лю
бые провинциальные должности. Как бы там ни 
было, но сегодня сложно восстановить причинно
следственные связи в карьерном восхождении бу
дущего университетского педагога. Тем более что, 
по воспоминаниям его дочери, Татьяны Лукиничны 
Юркштович, даже в семейном кругу Лука Василье
вич не посвящал домочадцев в рабочие перипетии, 
хотя для своих детей был чрезвычайно заботливым 
и очень добрым отцом, неприемлющим никакие на
сильственные воспитательные меры. 

В Минске целеустремленный, неординарный 
ди ректор был замечен и оценен, так как в скором 
времени последовал его перевод на работу в Нар
компрос БССР в  качестве «научного секретаря» 
(т. е. ученого секретаря) методической комиссии, 
а потом консультантаметодиста ФЗС (фабрично 
заводских семилеток). Проработав менее года в этих 
должностях, Лука Васильевич поступил в аспиран
туру, где учился с октября 1930 г. на протяжении трех 
лет, используя свои методические познания, приоб
ретенные за время работы учителем и сотрудником 
Наркомпроса БССР. То есть Л. В. Шашков, будучи уже 
состоявшимся советским педагогом, принял реше
ние заняться исследованием некоторых проблем 
педагогики и подготовить кандидатскую диссерта
цию. Сегодня с интересом воспринимается его за
явление о зачислении в аспирантуру (оно находится 
в личном деле, храня щемся в Национальном архиве 
Республики Беларусь), написанное 29 августа 1930 г. 
побелорусски, черными чернилами, убористым  
почерком, старательно, на целый лист14. В  заяв
лении Лука Васильевич аргументировал просьбу 
о поступлении в аспирантуру («прашу палічыць мя
не ась пі рантам па пэдагогіцы»15), представив глав
ные сведения о своей учебе, работе, вышедших и за
планированных публикациях (в том числе и статьи 
«мэ тадычнапэдагагічнага характару» в  журнале 
«Комвыхаванне»). Другие, более подробные, сведе
ния изложены в «анкеце»: «...сын селяніна, беларус, 
жанаты, працуе ў НКА, па савецкай лініі – член гар
савета, па партлініі – кіраўнік партгуртка і даклад
чык на розныя тэмы». 

Разумеется, в центре научных интересов Л. В. Шаш
кова оказались проблемы, определенные становле
нием именно советской, социалистической педа
гогики. Официально его научная специализация 
тогда называлась «теоретическая педагогика». Уче
ба в аспирантуре НИИ коммунистического воспи
тания главным образом проходила в Минске, хотя 

14 НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 9144. Л. 1.
15Здесь и далее цитаты приводятся с сохранением орфографических особенностей оригинала. – О. Я.
16 НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 9144. Л. 79.

были и поездки в Москву. Вновь пришлось пости
гать вершины знаний в области диалектического 
материализма, изучать на новом информационном 
и теоретическом уровне педагогику и ее историю, 
возрастную психологию и др. Хотя в БГУ студент 
Шашков изучал французский язык, почемуто учеб
ный план аспирантуры определил изучение немец
кого языка. Видимо, он был освоен весьма неплохо, 
так как в последующих анкетах Лука Васильевич не
пременно указывал, что владеет немецким языком. 

По окончании аспирантуры (правда, без защиты 
диссертации) Л. В. Шашков был оставлен для рабо
ты в том же НИИ коммунистического воспитания 
(до 1931 г. он назывался НИИ педагогики и педо
логии, а после 1934 г. – НИИ школьной педагоги
ки). По совместительству в качестве исполняю щего 
обязанности доцента Лука Васильевич стал препо
давать курс «Теория педагогики» в  Минском пе
дагогиче ском институте, который, по существу, 
считал «своим», так как этот институт немногим 
ранее был создан на базе двух отделений родного 
ему педагогического факультета БГУ. Одновременно 
возглавил институтский педкабинет. Но все же уни
верситет, безусловно, давал больше возможностей 
для профессиональной самореализации. К тому же 
с 1934 г. в нем вновь были воссозданы гуманитарные 
направления подготовки специалистов. Но лишь 
с осени 1937 г. Л. В. Шашков перешел на работу в БГУ 
и все годы, отпущенные ему судьбой, оставался ор
ганичной частью университетского коллектива. 
Сна чала Лука Васильевич являлся исполняющим 
обязанности доцента, а затем доцентом кафедры 
педагогики, читал лекции на многих факультетах, 
но более всего студентамисторикам. В мае 1938 г. 
декан исторического факультета А. П. Пьянков дал 
такую характеристику преподавателю, который не 
входил в штат факультета: «...ведет самостоятель
ный курс теоретической педагогики», «...в процес
се чтения курса педагогики никаких извращений 
и ошибок политического порядка не было»16. На са
мом деле, Л. В. Шашкову посчастливилось избежать 
«извращений» и тем самым репрессий, не считая 
лишь факта исключения из ВКП(б) в  кампанию 
1935 г. по итогам проверки партийных докумен
тов (впоследствии был восстановлен), в то время 
как один из его соавторов по публикациям начала 
1930х гг. Ю. С. Дардак, профессор и заместитель ди
ректора НИИ коммунистического воспитания, был 
расстрелян как «агент польской разведки». 

Именно в  БГУ Л.  В.  Шашкову удалось завер
шить написание своей кандидатской диссертации  
и благодаря поддержке ректората выйти на ее за
щиту в Московском государственном педагогическом 
ин ституте (МГПИ). Поддержка выразилась в предо
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ставлении нескольких командировок в столицу для 
консультаций с местными специалистами по весьма 
простой с точки зрения названия, но сложной и веч
ной по существу теме – «Школа и семья» (рукопись 
этой диссертации объемом 12 печатных листов се
годня можно найти в московских архивах). Ректор 
П. П. Савицкий подписал не один пакет докумен
тов, которые требовались в сопровождение трех 
экземпляров диссертации в Совет МГПИ. Он же не 
раз давал и официальные характеристики универ
ситетскому доценту. Например, в октябре 1937 г. 
в характеристике для ВАК указал, что соискатель 
ученой степени «читает курс педагогики на всех 
факультетах… участвует в работе минского педка
бинета», а 1 февраля 1941 г. по запросу военкомата 
относительно Л. В. Шашкова отметил: «Белорус. Ве
дет самостоятельный курс теоретической педагоги
ки. <…> Ведет научноисследовательскую работу на 
самостоятельную тему»17. 

Безусловно, успешность защиты диссертации 
оп ределил и благожелательный отзыв о научной 
состоятельности соискателя из Минска, который 
дал московский профессор С. М. Ривес. На тон от
зыва, помимо всего, повлиял тот факт, что С. М. Ри
вес в годы студенчества Л. В. Шашкова в качестве 
ассистента, а затем доцента читал курсы по педа
гогике в БГУ и прослыл в Беларуси крупным авто
ритетом в  области педагогики. Так, его старший 
коллега профессор С. М. Василейский в 1926 г. от
мечал, что С. М. Ривес «идет по тому примеру, ко
торый особенно ценен для педагога, а именно идет 
от педагогической практики к тео рии и от теории 
обратно к педагогической практике и жизни… в ту 
пору величайших потрясений и затруднений он не 
только не превратился в растерявшегося педагога, 
но и сумел нащупать свое образный подход к распу
стившимся детям и вдох нуть в них возрождающее 
желание коллективно переустраивать и налаживать 
совместную трудовую жизнь»18.

Так что этот авторитетный советский ученый
педагог мог помнить активного студента педаго
гического факультета БГУ. К тому же сам ректор 
и ученый секретарь Совета БГУ сочли необходи
мым «просить» С. М. Ривеса «ознакомиться с дис
сертацией тов. Шашкова и дать заключение»19. За
щита состоялась 15 февраля 1940 г. в Совете МГПИ. 
Степень кандидата педагогических наук Л. В. Шаш
кову члены совета присудили единогласно. В скором 
времени Лука Васильевич подготовил и отвез в ВАК 
необходимые документы на утверждение его в уче
ном звании доцента «по кафедре педагогики». Для 
этого следовало получить решение ученого совета 
БГУ, который 29 мая 1940 г. едино гласно высказался 

17Арх. БГУ. Ф. 205. Оп. 10. Д. 130. Л. 114, 117.
18 НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 7248. Л. 17 об.
19Арх. БГУ. Ф. 205. Оп. 10. Д. 130. Л. 38–39.
20 Там же. Л. 7, 9.
21 Там же. Л. 34.

«за». К слову, голосовали маститые университетские 
ученые – биологи Тихон Годнев и Маркел Макушок, 
химики Фома Осипенко и Михаил Павлюченко, исто
рик Лев Шнеерсон и др. В итоге 23 июня 1940 г. ВАК 
при Комитете по делам высшей школы в Москве ут
вердил Л. В. Шашкова в ученом звании доцента по 
специальности «педагогика»20.

Как отмечалось выше, до начала Великой Оте
чественной войны Лука Васильевич преподавал 
в  университете на разных его факультетах курс 
педагогики. Ему удалось эвакуироваться из пылаю
щего Минска, а уже с сентября 1941 г. в качестве 
доцента учительского института в далеком городе 
Семенове Горьковской (ныне – Нижегородской) об
ласти продолжить свою педагогическую деятель
ность. В связи с ликвидацией института пришлось 
учительствовать в средних школах этого города, за
тем в школе на ст. Ветлужская Горьковской желез
ной дороги, которая находилась примерно в 60 км 
от Семенова.

В марте 1942 г. почти 45летнего учителя при
звали в Красную армию в качестве «военнослужа
щего без звания» и направили на курсы подготовки 
и переподготовки политсостава как преподавателя 
социальноэкономических дисциплин. Служба про
ходила в тыловых частях – сначала в г. Муроме Горь
ковской области, а затем в Москве, где Лука Василье
вич и был демобилизован по состоянию здоровья 
в марте 1944 г. Его знания оказались востребованны
ми в родном БГУ, уже почти год как возобновившем 
свою деятельность на подмосковной станции Сходня. 
Итогом красноармейской службы педагога стала ме
даль «За победу над Германией» (1945). 

Напряжение на «фронте» мирного труда, по срав
нению со всеми предыдущими годами педагогиче
ской деятельности, для Л. В. Шашкова вдруг возросло 
многократно сразу по прибытии на ст. Сходня, где 
он 4 марта 1944 г. был назначен заведующим обще
университетской кафедрой педагогики и психологии 
(в феврале 1946 г. последует официальный приказ 
Всесоюзного комитета по делам высшей школы при 
СНК СССР)21. Руководить этим важным во всех отно
шениях учебнонаучным подразделе нием Л. В. Шаш
ков будет более 17  лет. Уже через пару недель, 
20 марта 1944 г., ректором БГУ П. П. Савицким Лука 
Васильевич был назначен деканом исторического 
факультета. Доверить признанному ученомупе
дагогу руководство столь важным во всех смыслах 
факультетом дал основание полученный в  дале
ком 1926 г. универсальный диплом гуманитария. 
И декан оправдал доверие сполна. Сначала в меру 
возможного им был отлажен учебный процесс 
в экстремальных условиях дачного станционного  
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поселка, но главное – на фоне крайнего напряже
ния на фронте и в тылу. Потом Луке Васильевичу 
пришлось заниматься организацией переезда фа
культета и всего университета в Минск. Опять же 
надо было найти приемлемые условия для учебы 
в разоренной фашистами столице, налаживания 
тру да и быта преподавателей, решения ими науч
ных и общественно значимых проблем. В те годы 
Л. В. Шашков мог бы считаться, как теперь модно 
называть, «антикризисным управляющим». Тако
вым он оставался на историческом факультете до 
7 октября 1947 г., когда приказом Министерства 
высшего образования СССР был утвержден дека
ном филологического факультета БГУ22. 

В эти послевоенные годы восстановления рес
публики после чудовищных разрушений, от которых 
в полной мере пострадал и БГУ, Л. В. Шашков стал 
заметной фигурой в университетском коллекти
ве. Будучи уже в достаточно зрелом возрасте и всю 
свою творческую жизнь исповедуя только одно на
правление научных и преподавательских интере
сов – педагогику во всех ее возможных составных 
частях, Лука Васильевич посчитал необходимым 
сконцентрироваться в большей степени на науч ной 
деятельности, подготовке докторской диссертации. 
Обязанности декана сначала одного сложного фа
культета, потом другого, также специфичного и важ
ного в системе университетских координат и запро
сов общества и государства, никак не способствовали 
реализации себя в науке. Поэтому де кан филологиче
ского факультета Л. В. Шашков нашел возможность 
28 августа 1951 г. просить ректора БГУ освободить 
его от должности и  сосредоточиться на руковод
стве кафедрой, заняться совершенствова нием сво
ей учебной деятельности и, главное, написанием 
диссертации. Как аргумент в пользу «избавления» 
его от деканства в заявлении указано: «Почти 8 лет 
работаю деканом, не являясь специа листом в об
ласти истории и  филологии. Все это, в  какойто 
мере, мешало мне работать по специальности. Про
шу все это учесть и с 1го сентября с/г освободить 
меня от исполнения обязанностей декана филфака 
БГУ»23. Заявление на имя ректора В. А. Томашеви
ча Лука Васильевич написал буквально на клочке 
бумаги и подписался как доцент, но не декан. По
сле некоторых раздумий 9 октября ректор подписал 
приказ с простым аргументом – «учесть просьбу». 
И это при том, что, как декан филфака, Лука Ва
силье вич в характеристиках, подписанных за мно
гие годы четырьмя ректорами БГУ, назван «чутким 
и внимательным руководителем», сочетаю щим эти 
качества с требовательностью к членам коллектива, 
обеспечившим «количественное и качественное вы

22Арх. БГУ. Ф. 205. Оп. 10. Д. 130. Л. 36.
23 Там же. Л. 46.
24 Там же. Л. 11–26.
25 Там же. Л. 3.
26 Там же. Л. 15.

полнение учебного плана» и «проведение политико 
воспитательных мероприятий среди студентов и пре
подавателей» и др.24

Так получилось, что этот поворот в судьбе педаго
га пришелся на юбилейный год в истории универси
тета – в октябре республика отмечала его 30летие. 
Возможно, Лука Васильевич специально подобрал 
такого рода момент, чтобы быть правильно поня
тым руководством, найти у ректора со чувствие сво
им планам как ученого. Оценку труда Л. В. Шашкова 
на посту декана за предшествую щие годы отразила 
Почетная грамота Верховного Совета БССР, вручен
ная во время праздничных ме роприятий. Нельзя не 
отметить, что несколько ранее по случаю 30летия 
БССР он был награжден медалью «За трудовую до
блесть», а  в  1953  г. получил высокую правитель
ственную награду – орден «Знак Почета»25. Через 
три года, во время торжеств, приуроченных к 35ле
тию БГУ, Л. В. Шашков уже как «просто» заведующий 
кафедрой будет удостоен благодарности и грамоты 
ректора БГУ К. И. Лукашева. Потом, в ноябре 1957 г., 
благодарность и гра моту Луке Васильевичу вручил 
новый ректор – А.  Н.  Сев ченко. В  1967  г. в  связи 
с 70летием со дня рождения и 35летием научно
исследовательской работы доцент Л. В. Шашков был 
удостоен почетных грамот Министерства высшего 
и среднего специального образования БССР и БГУ, 
благодарностей министра и ректора, хотя ректорат 
университета настойчиво ходатайствовал перед 
высокими инстанциями о представлении доцента 
Л. В. Шашкова к более вы сокой правительственной 
награде. 

Все награды дорогого стоили: они свидетельст
вовали о том, что Лука Васильевич ни на одном эта
пе своей деятельности в университете не снижал 
активности, достойно исполнял обязанности дека
на, заведующего кафедрой, преподавателя, работал 
как ученый и как востребованный в студенческих 
аудиториях доцент. Преподавание разных курсов 
он не прекращал, даже будучи деканом историче
ского и филологического факультетов. Так, в одной 
из многочисленных официальных характеристик, 
которые и  теперь сопровождают работу препо
давателей, был высоко оценен учебный курс Луки 
Васильевича по теории педагогики, при этом под
черкивалось, что он отражает практику работы шко
лы, имеет высокий идейнотеоретический уровень 
и т. д.26 Кроме того, Л. В. Шашков постоянно выступал 
с публичными лекциями в учительских коллекти
вах, перед родителями и учащимися минских школ.  
В  характеристике 1955  г. за под писью ректора 
К. И. Лукашева и секретаря парткома И. Н. Лу щиц
кого кратко, но значимо было отмечено, что за ве
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дую щий кафедрой педагогики и психологии «вполне 
справляется с обязанностями». Характеристика же 
1956 г., которую подписали тот же ректор и новый 
секретарь парткома В. И. Старовойтов, другими сло
вами, но столь же высоко оценивала деятельность 
Л. В. Шашкова уже как заведующего кафедрой педа
гогики, психологии и логики и доцента с 37летним 
стажем преподавания. И в дальнейшем все характе
ристики, писавшиеся не формально и достаточно 
конкретно отражавшие лич ные и деловые качества 
сотрудника БГУ, были пронизаны только позитив
ными оценками, среди которых кон статация «хоро
шего авторитета у студентов и науч ных сотрудни
ков» университета, пожалуй, наи более своеобразно, 
но емко отразила органичную принадлежность 
Л. В. Шашкова к корпорации БГУ, его значимость 
как руководителя, педагога и ученого. 

Нельзя обойти вниманием цельность натуры 
и ха рактера Луки Васильевича. Он был органичен 
в системе тех общественных координат, не имел не
гативных фактов в своей биографии, что так выис
кивались в 1930х – начале 1950х гг. у неординар
ных личностей, скольконибудь выделившихся из 
общей массы советских людей. В партию вступил 
еще в 1929 г. и всегда был активен во всех прояв
лениях партийной и общественной работы. Так, 
в разные годы Л. В. Шашков входил в состав парт
кома и ученого совета БГУ, был ученым секретарем 
ученого совета гуманитарных факультетов, членом 
бюро секции педагогики Научнотехнического сове
та Министерства высшего и среднего специального 
образования БССР, являлся членом группы народ
ного контроля университета и общества по распро
странению политических и научных знаний, вел 
работу по повышению квалификации учителей ре
спублики, как внештатный пропагандист Минского 
обкома КПБ выступал с лекциями по педагогиче
ским знаниям среди населения. В республиканских 
газетах печатались его статьи по различным про
блемам педагогики.

Важнейшей частью своей миссии как преподава
теля университета Л. В. Шашков считал постоянное 
повышение собственной квалификации, что в обя
зательном порядке должно подкрепляться исследо
вательской работой. По этой причине он и пренебрег 
административной карьерой, определил для себя 
необходимость работы над докторской диссерта
цией. Тем самым Лука Васильевич пытался навер
стать упущенное, в частности публиковать статьи, 
которых в  условиях довоенных и  послевоенных 
лет в «послужном списке» было явно недостаточно 
для поддержания имиджа университетского уче
ного. Лука Васильевич упорно трудился над моно
графией, в которой изложил главные факты, свои 
научные обобщения в контексте темы докторской 

27Антырэлігійнае выхаванне ў школе: з практыкі Мінскай цэнтральнай даследчай школы: для другога канцэнтра школ
сямігодак : дапам. для настаўнікаў / Л. В. Шашкоў [і інш.]. Менск : Беларус. дзярж. выдва, 1929. 102 с.

диссертации. Монография «Основы успешного обу
чения учащихся в советской школе» объемом 173 с. 
была выпущена издательством БГУ в 1959 г. К этому 
времени в списке опубликованных научных работ 
доцента и заведующего кафедрой насчитывалось 
17 наименований. 

Значимость научной деятельности университет
ского педагога заключалась не в количественных 
показателях, а в том, что он всегда стремился за
ниматься наиболее актуальной тематикой, важной 
для всей системы школьного образования: рабо
тал над злободневными проблемами 1920–30х гг., 
а потом переключился на исследование вопросов, 
которые волновали советскую школу в послевоен
ный период. Сегодня в трех фундаментальных би
блиотеках Республики Беларусь (Национальная биб
лиотека Беларуси, библиотеки НАН Беларуси и БГУ) 
без труда можно ознакомиться с опубликованными 
в  1920–60х  гг. работами Луки Васильевича. Со
держание некоторых из них не утратило своей ак
туальности и  в  настоящий момент, другие  же от
ражают «запросы времени». Уже в 1929 г. в духе 
активизации борьбы с церковью Л. В. Шашков в со
авторстве с  И.  К.  Самковичем, В.  В.  Пигулевским  
(первый был известным филологом и автором мно
гих учебных пособий для школ, а  второй – обще
ственнополитическим деятелем, писателем и заве
дую щим Белорусским отделом при Министерстве 
просвещения Латвии) и другими своими старшими 
коллегами по Наркомпросу БССР опубликовал в Бел
госиздательстве многостраничную методичку для 
учителей об антирелигиозном воспитании в школе27. 
Одновременно он выпустил брошюру «Общественно 
по лезная работа школы». Через два года совместно 
с известным в Беларуси организатором еврейско
го школьного обучения, научным сотрудником НИИ 
коммунистического воспитания Ю. С. Дардаком на
писал и издал книгу «Працоўны пакой: як пабуда
ваць працоўны пакой і як арганізаваць працу ў ім». 
В том же 1931 г. уже вместе с А. Н. Яворским издал 
учебник для 5го года обучения в сис теме ФЗС, КС 
и ШКМ (это аббревиатуры названий форм советских 
трудовых политехнических школ, действовавших 
в СССР до 1934 г. (фабрично заводские семилетки, 
школы колхозной молодежи и др.)) под скромным 
назва нием «Рабочая кніга па грамадазнаўству», но 
в весьма объемном формате (209 с.). В педагогиче
ских журналах за 1931–1933 гг. были опубликова
ны три статьи аспиранта НИИ коммунистического 
воспитания (одна из них называлась «Какой есть 
и каким должен быть урок»). Апогей научных уси
лий Луки Васильевича в области педагогики при
шелся уже на послевоенное время. Состоявшийся 
ученый, кандидат педагогических наук Л. В. Шаш
ков, разрабатывая проблематику своей докторской  
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диссертации, сконцентрировал внимание на чуть ли 
не главном вопросе в системе школьного образова
ния: «Каким образом добиться максимальной эф
фективности обучения детей?», рассматривая все 
составные части этого многогранного процесса, 
в котором должны сыграть свою роль и родители, 
и школа, и общество, и, конечно же, заинтересован
ность в учебе самих учеников. В характеристике, 
датируемой июнем 1945 г., указывалось, что в по
служном списке ученого имеются статьи «Содер
жание и методы работы классного руководителя» 
и «Критика мелкобуржуазных теорий свободного 
воспитания». Итогом исследований конкретно по 
теме диссертации стали две небольшие работы – 
«Что нужно делать родителям для успешной учебы 
детей» (1952) и «Індывідуальны падыход да вучняў 
як сродак павышэння іх паспяховасці» (1955). В эти 
годы в республиканских газетах «Настаўніцкая праў
да», «Звязда», «Мінская праўда» и журнале «Савецкая 
школа» были опубликованы статьи методического 
характера, но с конкретными практическими ре
комендациями для учителей республики (напри
мер, статья «Як дапамагаць дзецям добра вучыцца» 
в «Мінскай праўдзе» за 1957 г.). Одновременно пе
дагог обращался и к проблемам высшей школы, уча
ствуя в конференциях. Так, на второй методической 
конференции БГУ, прошедшей в 1956 г., он сделал 
доклад об особенностях политиковоспитательной 
работы в вузах. Как уже отмечалось выше, в 1959 г. 
Лука Васильевич опубликовал монографию «Осно
вы успешного обучения учащихся в советской шко
ле» объемом 173 с. Безусловно, по своему замыслу, 
названию и концептуальным парадигмам содер
жание этой монографии могло бы стать предме
том отдельного рассмотрения. Однако оставим это 
для специалистов и заинтересованного читателя. 
Но вот участие ученогопедагога в написании пер
вой системной книги по истории альмаматер, ко
торая ждала своего рождения целых 40 лет, следует 
признать очевидной заслугой Луки Васильевича 
и его коллег и перед университетом, и перед выс
шей школой в целом. Правда, Л. В. Шашков в этой 
коллективной работе28 не выступил автором от
дельного очерка о кафедре педагогики и психо
логии: почемуто редколлегия не сочла нужным 
представить среди прочих «общественных кафедр» 
его кафедру, несмотря на очевидно плодотворные 
многолетние традиции разработки методик препо
давания в БГУ как естественнонаучных, так и гу
манитарных дисциплин. Можно предположить, что 
Лука Васильевич участвовал в написании очерков 
о  филологическом и  историческом факультетах. 

28 Белорусский государственный университет имени В. И. Ленина / отв. ред. Л. С. Абецедарский. Минск : Издво МВССиПО 
БССР, 1962. 277 с.

29 Белорусский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет имени В.  И.  Ленина  / ред.сост. 
А. И. Кожушков. Минск : Издво БГУ им. В. И. Ленина, 1971. 319 с.

30Арх. БГУ. Ф. 205. Оп. 10. Д. 130. Л. 48.

Но вот его образ книга зафиксировала под 1961 г. 
на коллективной фотографии 39 членов ученого со
вета БГУ. Пробел в университетской истории в части 
рассказа о развитии в БГУ педагогической науки, 
а также психологии был ликвидирован в новом из
дании, существенно измененном в содержательном 
и смысловом плане и приуроченном к 50летнему 
юбилею университета29. 

Конечно, очерк «Педагогика и психология» в этой 
книге писал не Лука Васильевич, умерший в 1968 г. 
В должности заведующего одноименной кафедрой 
его еще в  1963  г. сменил С. А. Умрейко, ученый 
с огромным багажом и научных знаний, и адми
нистративного опыта. Ему и его коллегам и уде  
лено основное внимание: представлены научные 
направления, педагогическая и общественная дея
тельность. Однако роль Л. В. Шашкова в становле
нии кафедры в послевоенные годы подчеркнута 
особо. Назван почти десяток крупных научных 
проблем, которые успешно разрабатывались со
трудниками ка федры педагогики и психологии под 
руководст вом Луки Васильевича, в том числе и лич
но его науч ные интересы. Так, среди заслуг учено
го указаны его книги «Індывідуальны падыход да 
вучняў як сродак павышэння іх паспяховасці», «Ос
новы успешного обучения учащихся в советской 
школе» и написанная накануне 100летия со дня 
рождения В. И. Ленина статья «Ленин об учителе», 
которая и завершала творческий путь универси
тетского педагога. 

Как указывалось выше, Лука Васильевич все си
лы сосредоточил на написании диссертации, тема 
которой не раз корректировалась. Так, в  приказе 
Министерства высшего образования СССР, а  за
тем в приказе БГУ, изданных в марте 1955 г. в свя
зи с предоставлением Л. В. Шашкову 3месячного 
творческого отпуска для завершения написания дис
сертации, ее тема звучала достаточно расплывчато: 
«Педагогические основы повышения качества знаний 
учащихся, предупреждения и  преодоления их не
успеваемости»30. Однако Лука Васильевич почемуто  
отказался воспользоваться этим отпуском, что по
влекло за собой бюрократический церемониал под
готовки приказов по отмене предыдущих приказов. 
Соискатель заверил ректора БГУ К. И. Лукашева, что 
завершит свою работу к концу года. И действительно, 
в том же 1955 г. текст диссертации Л. В. Шашкова об
суждали коллеги с кафедры педагогики Московского 
государственного университета имени М. В. Ломо
носова и дали «положительные оценки». Однако, как 
можно предположить, имелись и серьезные заме
чания: в последующие годы название диссертации 
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в измененном виде стало созвучно названию моно
графии 1959 г. 

И только к середине 1960х гг. тема была пред
ставлена в совет по защите диссертаций под лапи
дарным, но многозначимым названием – «Дидакти
ческие основы обучения». То есть ученый в процессе 
работы над материалом углубился не столько в кон
кретику «успешного обучения учащихся в  совет
ской школе», чему была посвящена его моно графия 
1959 г., сколько в исследование глубинных теорети
ческих вопросов дидактики. В конце 1966 г. диссер
тация была подготовлена к защите. К новому пакету 
документов соискатель приложил очередную свою 
характеристику за подписью ректора БГУ А. Н. Сев
ченко, секретаря парткома БГУ Т.  Е.  Дударевой 
и председателя месткома И. Т. Роговского31. В ней 
в который раз были отмечены значимость работы 
Л. В. Шашкова для университетского сообщества, 
высокие научные и педагогические кон диции авто
ра, активность в общественнополитической сфере.

На момент представления диссертации к защите 
Лука Васильевич три года как не являлся заведую
щим кафедрой: для администрирования даже на 
«низовом» университетском уровне далеко после 
60 лет уже не хватало энергии, стремления к нахож
дению новых путей и форм работы кафедрального 
коллектива. Правда, когда в июне 1963 г. на заседа
нии кафедры педагогики и  психологии коллеги 
едино гласно переизбрали Л. В. Шашкова для про
должения работы уже в качестве доцента, ректор 
БГУ А. Н. Севченко попытался испросить у мини
стра высшего, среднего специального и профес
сионального образования БССР М. В. Дорошевича 
«в виде исключения» переизбрать Луку Васильеви
ча заведующим кафедрой на второй срок. Сложно 
разобраться в хитросплетениях норм и правил тех 
лет. Возможно, отсчет сроков руководства кафед
рой велся в связи с ее постоянными переименова
ниями в 1950–60х гг. В послевоенных документах 
чаще всего она называлась кафедрой педагогики 
и психологии, но вдруг возникали иные названия: 
либо добавлялась третья наука – логика, либо ис
ключалась психология и в результате оставалась 
одна педагогика. В данном случае необходимо еще 
раз подчеркнуть, что почти до 1927 г. кафедр в на
шем понимании в советских вузах не существовало, 
хотя этот термин постоянно употреблялся, но только 
для того, чтобы указать на наличие в университете 
определенного направления преподавания и ис
следований, что выражалось в наличии профессора 
или же иного крупного специалиста в данной об
ласти, вокруг которого постепенно концентрирова

31Арх. БГУ. Ф. 205. Оп. 10. Д. 130. Л. 25.
32 Там же. Л. 65.

лись кадры соответствующей подготовки. Это отра
жало многовековые традиции.

С октября 1963 г. решением ученого совета БГУ 
Л. В. Шашков стал работать доцентом на «своей» ка
федре, которой он отдал так много творческих и фи
зических сил, и с еще большим рвением и желанием 
старался наконецто поставить точку в осмыслении 
научной проблематики, которой занимался десяти
летиями. Высшую степень готов ности диссертации 
к защите подчеркивал факт ее нахождения на рас
смотрении на кафедре педагогики Ленинградского 
государственного педагогического института име
ни А. И. Герцена32. Вот только судьба распорядилась 
иначе: творческие и  все остальные планы были 
нарушены смертью, наступившей 17 июня 1968 г. 
Похоронен Л. В. Шашков на Восточном кладбище 
Минска.

Подводя итоги, можно констатировать, что вы
пускник педагогического факультета БГУ 1920х гг. 
Л. В. Шашков всю свою жизнь и научное творче
ство посвятил альмаматер. Он прошел сложный 
путь от преподавателя до декана двух ведущих гу
манитарных факультетов университета – истори
ческого и филологи ческого. По сути, именно Лука 
Васильевич смог наладить их учебную и научную 
работу в сложное время восстановительного перио
да после колос сальных разрушений, нанесенных 
фашистской оккупацией. Но главным делом твор
ческой биографии Л. В. Шашкова стало 17летнее ру
ководство кафед рой педагогики и психологии БГУ. 
Именно он создал коллектив единомышленников, 
который сформировал образовательные и  иссле
довательские па радигмы важнейших направлений 
гуманитарных знаний. Сам ученыйпедагог почти 
всю свою жизнь занимался разработкой проблем, 
связанных с  нахождением оптимальных путей 
и средств обучения школьников, делал акцент на 
том, что формирование образованного, всесторон
не развитого молодого поколения немыслимо без 
объединения усилий школы и  семьи. Различным 
подходам к  налаживанию эффективной работы 
этого важного союза посвящены многие науч ные 
и публицистические статьи университетского пе
дагога, его кандидатская диссертация, монография 
«Основы успешного обучения учащихся в советской 
школе» и полностью подготовленная к защите док
торская диссертация на тему «Дидактические осно
вы обучения». Несомненной заслугой Л. В. Шашкова 
следует признать его участие в написании первой 
системной истории БГУ, где он изложил этапы 
развития в  университете педагогических знаний  
и науки. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

А. А. КАЛЕНИК1), М. Ю. РЕБЕНКО1), Т. Л. ЦАРЕГРАДСКАЯ1)

1)Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, 
ул. Владимирская, 60, 01601, г. Киев, Украина

Анализируется структурносодержательная модель управления учебным процессом при обучении иностранных 
студентов на подготовительных факультетах высших учебных заведений. В рамках рассмотрения этапов управлен
ческого цикла в зависимости от особенностей системы обучения иностранных студентов предложены методические 
пути оптимального планирования и рациональной организации учебного процесса. Данная модель учитывает по
ложения системного, деятельностного, компетентностного, коммуникативнокогнитивного и междисциплинарного 
подходов к обучению, а также проецируется на качественную подготовку разного контингента студентов и обеспе
чивает ее эффективность применения в учебнопрофессиональной сфере. Выработан новый методический подход 
к структуризации и подаче учебного материала при изучении языка специальности – построение глобальных и ло
кальных структурнологических схем разделов и тем на основе использования типовых учебнонаучных текстов. 
Применение мультимедийных сценариев представления учебного материала позволяет реализовать дидактические 
функции процесса систематизации знаний и управления познавательной деятельностью иностранных студентов 
в предметносодержательном и языковом аспектах. Раскрыта эффективность использования глобальных и локаль
ных структур организации учебного материала при формировании основных когнитивных приемов познаватель
ной деятельности иностранных студентов при изучении естественнонаучных дисциплин и языка специальности. 
Науч ная новизна исследования заключается в том, что в рамках предложенной структурносодержательной модели 
показана ее эффективность в допрофессиональной подготовке иностранных студентов.

Ключевые слова: иностранные студенты подготовительных факультетов; структурносодержательная модель обу
чения; управление учебным процессом; оптимизация содержания; содержательная и оперативная стороны познава
тельной деятельности; глобальные и локальные структуры. 
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The article reveals the structural and content model of educational process management in foreign students’ teaching at 
the preparatory faculties of higher educational institutions. As part of the management cycle stages, we, firstly, considered the 
peculiarities of foreign students’ training system, and then, worked out the methodological ways of the educational process’ 
effective planning and organisation. The  proposed model of the foreign students’ preprofessional training includes the 
regulations of the systemic, activitybased, competencebased, communicativecognitive and interdisciplinary learning ap
proaches. It is also designed for highquality training of varied students and ensures the effectiveness of their training in 
the educational and professional field. We also worked out a new methodological approach to educational material structure 
and presentation while the professional language studying, particularly making global and local structurallogical schemes 
of units and topics based on the use of typical educational and scientific texts. The use of multimedia scenarios for the edu
cational material presentation makes it possible to implement the didactic functions of knowledge systematisation and 
management of the cognitive activity of foreign students in two aspects: subjectcontent and linguistic. We researched the 
effectiveness of the global and local schemes of the educational material organisation in the process of the key cognitive 
methods buildup. It was shown that such techniques are worked on in the foreign students’ cognitive activities when they 
study natural sciences and a professional language. The scientific novelty is that within the preprofessional training of fo
reign students the workedout structural and content model has proved to be effective and productive. 

Keywords: foreign students of preparatory faculties; structural and content teaching model; educational process ma
nagement; content optimisation; content and operational aspects of cognitive activity; global and local schemes.

Введение

В современных условиях конкурентной борьбы на 
рынке образовательных услуг и их экспорта (в целях 
повышения конкурентоспособности системы подго
товки иностранных студентов высшими учебными 
заведениями) необходимо обобщить и системати
зировать накопленный ведущими университетами 
опыт национальных систем образования, в которых 
осуществляется довузовская подготовка иност ран
ных граждан. Она требует целенаправленного изуче
ния уникального опыта ее организации и реа лизации, 
разработки единых стандартов и требований для эф
фективного функционирования под готовительных 
факультетов с целью выбрать наиболее оптималь
ную модель такой подготовки. Основой современной 
методической ситуации в преподавании русского 
и украинского языков как иностранных и естест
веннонаучных дисциплин можно считать переход от 
использования статических лингвистических моде
лей описания языка к функциональносемантиче
скому подходу, который базируется на методических 
концепциях, разработанных известными учеными
лингвистами (В. Г. Костомаров, О. Д. Митрофанова, 
Е. И. Мотина, Д. И. Изаренков, Л. В. Московкин и др. 
[1, с. 268; 2, с. 176]). Сознательнопрактический, ком
муникативнодеятельностный и коммуникативно
когнитивный подходы к изучению русского языка 
как иностранного в методике обучения остаются  

аксиоматическими. Анализ современного состоя
ния научнометодических исследований в теории 
и практике преподавания русского и украин ского 
языков как иностранных, языка специальности в об
ласти естественнонаучных дисциплин показывает, 
что на действующих в настоящее время подготови
тельных факультетах для иностранных граждан на
коплен огромный опыт в научно исследовательской 
деятельности. Такие факультеты, имеющие 60лет
ний стаж работы, открыты в  Мос ковском авто
мобильнодорожном государст венном техническом 
уни верситете, Российском уни верситете дружбы на
ро дов, Московском государственном университе
те имени М. В. Ломоносова, СанктПетербургском 
политехническом университете, Белорусском госу
дарственном университете, Киевском национальном 
университете имени Тараса Шевченко, Харьков
ском национальном университете имени В. Н. Ка
разина и др.

Результаты работы украинской школы по обу
чению иностранных студентов на подготовитель
ных факультетах вузов можно проанализировать 
на материалах сборника научных трудов «Препо
давание языков в высших учебных заведениях на 
современном этапе. Междисциплинарные связи» 
(2020, № 36) Харьковского национального уни
вер ситета имени В. Н. Каразина, на базе которого 
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в Центре международного образования, являющем
ся лидером среди подготовительных факультетов 
для иностранных студентов вузов Украины, осу
ществляется обучение иностранных студентов. Со
временные исследования в области языковой под
готовки демонстрируют основные направления, по 
которым реализуются научные поиски: методоло
гия и методика обучения языкам; создание ком
му никативной компетентности различных кате
горий иност ранных студентов; лингвистические, 
лингво культурологические, когнитивные, методи
ческие ос новы формирования коммуникативных 
навыков у  бу дущих филологов, медиков, инже
неров. Научно методический интерес представ
ляет иссле дование, проведенное преподавателя
ми Киев  ского национального универ ситета имени 
Тараса Шевченко Н. Ф. Зай ченко, Ю. Ю. Гавриленко, 
М. В. Шев ченко [3], в котором рассматриваются до
минирующие в настоящее время тенденции в ин
терпретации понятия «национально ориентиро
ванная модель обучения иност ранным языкам»  
в контексте взаимодействия универсальных и на
циональноспецифических аспектов обу чения 
ино ст ранной (украинской и  русской) речи. В  со
временном образовательном пространстве просле
живается эволюция взглядов на основной принцип 
этой модели (учет родного языка студентов). Также 
важное значение имеет коррекция конечной цели 
овладения иностранным языком – обучение обще
нию на иностранном языке в отличие от обу чения 
иностранному языку. В последние 10 лет в теории 
и  практике высшей школы образования важным 
является присутствие международного ком понента 
в организации подготовки современного специали
ста, со здания новой нормативной базы и последних 
моделей развития и функционирования националь
ных систем образования. Для ре гулирования подго
товки иностранных граждан сле дует использовать 
потенциал как национальный экспортный ресурс 
в связи с формированием общеевропейской системы 
об разования в рамках Болонского процесса. Подготов
ка иностранных сту дентов будет более эффективной 
и целенаправленной при условии создания програм
мы управления процессом обучения иностранцев, 
в частности их познавательной деятельностью при 
изучении языков, общенаучных и  естественно 
науч ных дисциплин.

В реальном педагогическом процессе многие ор
ганизационные и методические подходы остаются 
дискуссионными и имеют неоднозначные ре шения. 
С одной стороны, это связано с необходимостью 
в модернизации допрофессиональной подготовки 
иностранных студентов, а с другой – с недостаточ
ной разработкой единых научнометодических под
ходов к решению данной проблемы. Действующие 
в настоящее время учебные программы, учебники 
по языкам, общенаучным дисциплинам, учебные 

пособия по научному стилю речи не обеспечи вают 
в должной мере коммуникативнокогнитивные по
требности студентов в сфере профессионального 
общения (в частности, в учебнопрофессиональ
ной подсфере). До сих пор не определены терми
нологические основы создания профессионально 
ориентированных учебных пособий, не решены воп
росы отбора, организации и презентации языко
вого и  речевого материала с  коммуникативным 
содержанием, не разработаны поэтапные когни
тивные задания и языковые способы их выраже
ния, а также ситуативный тематический минимум. 
Попрежнему остаются актуальными семантико
функциональное описание научной лексики и соз
дание новых типов словарей (функциональных), 
в которых фиксируются не только лексические, но 
и грамматические особенности использования науч
ных терминов и словосочетаний и т. д. Решать та
кие проблемы нужно комплексно, для этого сле дует 
повысить управленческую и организационную дея
тельность учебного заведения. Важным условием 
его успешной и конкурентоспособной работы яв
ляется стратегическое управление, оно позволяет 
создать четкие и последовательные мероприятия 
по организации учебного процесса, которые будут 
способствовать достижению поставленных целей. 
Современные модели управления учебным заве
де нием должны проецироваться на все подразде
ления и виды их деятельности  [4]. Одним из них 
считается подготовительное отделение для иност
ранных граж дан Киевского национального универ
ситета имени Тараса Шевченко, которое с 1959 г. 
выпустило более 25  тыс. иностранных граждан 
из 120 стран мира. Управление процессом обуче
ния на подготовительных факультетах необходимо 
на чинать с четкого определения взаимо связанных 
цик лических процессов, принятия ре шений, ориен
тированных на стабильное функционирование сис
темы и ее эффективное раз витие. Для реализации 
такого подхода следует пройти основные этапы 
уп равленческого цикла: определить объект управ
ления; сформулировать цели и задачи выполняе
мой работы; зафиксировать на чальный уровень 
данного объекта; выработать про грамму действий; 
установить каналы обратной связи, по которым 
будут находиться результаты управления; проана
лизировать по заданным параметрам полученную 
информацию; скорректировать первоначальный 
замысел и  последующие действия. В  настоящей 
работе объектом исследования выступает дову
зовская подготовка иностранных студентов, в том 
числе их познавательная деятельность; субъектом 
управления – преподаватель; каналами связи – все 
традиционные виды контроля знаний, а также те
стирование на языкахпосредниках на начальном 
этапе обучения, итоговое тестирование в  кон
це учебного года. При определении критериев  
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сформированности познавательной деятельности 
необходимо разделять управление по ситуации 
и результату. При ситуативном управлении конт роль 
и коррекция реализуются после выполнения каждого 
этапа; при управлении по результату дея тельности 
анализи руются все этапы цикла, образуется система 
выводов, по которым определяется эффективность 
последовательности этапов, их содержательная 
и операционная составляющие, степень достижения 
целей управления. Цель исследования – научно обо
сновать и разработать структурносодержательную 
и профессионально ориентированную модель обу
чения иностранных студентов при изучении языков 
(русского, украинского) и естественнонаучных дис
циплин на основе реализации этапов управленческо
го цикла. Для осуществления данного проекта необ
ходимо решить следующие задачи: диагностировать 
начальный общеобразовательный уровень познава

тельной деятельности иностранных студен тов; опти
мизировать и структурировать содержание обучения; 
усовершенствовать процесс обучения иностранных 
студентов в языковом аспекте; разработать структу
ру и содержание учебного пособия «Научный стиль 
речи» для профессиональной подготовки студентов 
инженернотехнического и медикобиологического 
профилей обучения; сформировать речевую деятель
ность иностранных студентов на основе использо
вания глобальных и локальных системно образных 
схем структурной организации учебного материала; 
экспериментально подтвердить эффективность обу
чения естественнонаучным дисциплинам и языку 
специальности при помощи системнообразных 
схем в мультимедийных презентациях; описать 
структурносодержательную модель обучения ино
странных студентов естественнонаучным дисци
плинам и языку специальности.

Результаты и их обсуждение

Научная организация учебного процесса пред
полагает управление содержанием подготовки сту
дентов и их познавательной деятельностью. Ха рактер 
целей и  особенностей обу чения на подготовитель
ном факультете, ограниченные сроки обу чения 
(8–10 мес.) предъявляют определенные требования 
к исходному уровню зна ний иностранных граждан, 
которые являются представителями различных 
национальных систем образования (англоамери
канская, французская, испанская, арабская и ки
тайская системы образования). Ежегодно перед 
этапом ввода естественнонаучных дисциплин 
(9–11я недели обучения) на факультете проводится 
тестирование студентов по математике, физике, 
химии, биологии в объеме программ, соответствую
щих тре бованиям внешнего независимого оценива
ния знаний. В основу построения тестов положены 
основные дидактические принципы объективности 
и систематичности, доступности и всесторонности. 
Тесты составлены на языкахпосредниках с учетом 
особенностей подачи учебной информации в на
циональных системах образования (символика, 
обо значения, формулировка и запись законов) [5]. 
При разработке тестов на английском и француз
ском языках использовались рекомендации наи
более прогрессивной структуры тестов (Barron’s 
educational series) [6]. Вопросы в пределах каждого 
цикла включают все компоненты усвоения знаний. 
В частности, в основу составления была положена 
следующая классификация видов познавательной 
деятельности, которые обозн ачаются по степени 
сложности как уровни усвоения: I – знаниезнаком
ство; II – знаниекопирование; III – знаниеуме
ние; IV – знаниетрансформация (классификация 
уровней по Беспалько) [7]. Разработка методов кон
троля и анализа результатов тестирования требует 

единого критерия для всех дисциплин: усвое нию 
материала на I уровне соответствует оценка «удов
летворительно», на II уровне – «хорошо», на III уров
не – «отлично». В целях максимального упрощения 
обработки итогов тесты снабжены фор мулой для рас
чета и перевода в 100балльную шкалу оце нивания. 
Результаты тестирования можно рассмот реть на при
мере изучения дисциплины «Физика» в зависимо
сти от раздела курса и системы национального об
разования за последние три года обучения (с 2016 
по 2019 г.), при этом система образования опреде
лялась по языку ответа. Тестирование проводилось 
по 11 разделам физики. В качестве показателя на
чального общеобразовательного уров ня был избран 
процент правильных ответов от общего числа вопро
сов данного раздела. На рис. 1 показана зависимость 
среднего процента правильных ответов от раздела 
физики для национальных систем образования. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что отдельные разделы физики, по которым по
лучен низкий процент правильных ответов, плохо 
усвоены студентами или не изучались вообще. Учет 
уровня знаний студентов по разделам программы 
позволяет внести коррекцию в учебный материал 
в рамках программы обучения.

Для изучения разделов физики, по которым сту
денты показали более высокий уровень знаний, 
следует запланировать меньшее количество учеб
ных часов, а для изучения других разделов – их уве
личить. Такая коррекция учебных программ по всем 
естественным дисциплинам позволяет сосредото
читься на разделах, которые в итоге позднего заез
да студентов часто излагаются в сокращенном виде. 
На основе результатов тестирования можно устано
вить зависимость уровня знаний (средний процент 
правильных ответов) от системы образования,  
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характерной для конкретного контингента студен
тов. Как видно из рис.  2, существует три группы 
значений среднего процента правильных ответов 
(к первой группе относится китайская система об
разования, ко второй – англоамериканская и фран
цузская, к третьей – испанская и арабская системы), 
в которых доверительные интервалы не перекры
ваются, поэтому различия данных значений можно 
считать существенными (с заданной доверительной 
вероятностью α = 90 %). Таким образом, с помощью 
описанных качественных и  количественных ха
рактеристик начального уровня знаний и умений 
студентовиностранцев по естест веннонаучным 
дис циплинам можно оценить уровни сформирован

ности их познавательной деятель ности и осуществ
лять интеграцию и дифференциацию содержания 
обучения путем группирования проблемных моду
лей учебного материала. Вопросы сравнительно
го анализа структуры и содержания национальных 
систем образования, представителями которых вы
ступают иностранные студенты, являются комплекс
ными и многоаспектными. В силу большого разно
образия образовательных программ крайне трудно 
сравнивать и обобщать результаты тестирования для 
различных национальных систем образования. В це
лях проверки межстрановой сопоставимости этих 
результатов необходимо использовать наиболее со
временные теории тестирования.

Рис. 1. Зависимость среднего процента правильных ответов  
для различных национальных систем образования от раздела физики:  

1 – кинематика; 2 – динамика; 3 – работа и энергия; 4 – колебания и волны;  
5 – молекулярная физика; 6 – термодинамика; 7 – электростатика;  

8 – постоянный ток; 9 – магнетизм; 10 – оптика; 11 – атомная и ядерная физика
Fig. 1. The average percentage dependence of the correct answers for  

various national education systems on the physics subfields:  
1 – kinematics; 2 – dynamics; 3 – work and energy; 4 – oscillations and waves;  

5 – molecular physics; 6 – thermodynamics; 7 – electrostatics; 8 – direct current;  
9 – magnetism; 10 – optics; 11 – atomic and nuclear physics

Рис. 2. Значение среднего процента правильных ответов  
по физике для различных национальных систем образования 

Fig. 2. The average percentage value of the correct answers  
in physics for various national education systems
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Оптимизация процесса обучения. Оптими
зацию процесса обучения определяют как управ
ление этим процессом, которое организуется на 
основе всестороннего учета закономерностей, прин
ципов и особенностей обучения, его внутренних 
и внешних условий с целью достичь наиболее эф
фективного (в пределах оптимального) функцио
нирования. Для оптимизации процесса обучения 
необходимо усовершенствовать содержание обуче
ния, создать эффективную систему контроля ус
воения учебного материала, обеспечивающую не
прерывное управление данным процессом. В итоге 
была разработана структурнологическая модель 
процесса обучения – это описание логического по
строения учебных мероприятий, с помощью ко
торых информация, сообщаемая преподавателем 
и представленная в учебных материалах, преобра
зуется в знания обучаемого. Научнометодические 
пути практической реализации названной моде
ли рассматриваются авторами настоящей работы 
в предметносодержательном и языковом аспектах 
на примере преподавания естественнонаучных дис
циплин. Выделение языкового аспекта определяется 
специфическими особенностями процесса обучения 
иностранных студентов на подготовительном фа
культете. Студенты, готовящиеся поступать в вузы 
естественнотехнического профиля, при изучении 
русского и украинского языков обучаются языку не 
только как средству общения, но и как средству по
лучения научной информации. Как известно, язык 
учебников и лекция предметникапреподавателя 
(язык предмета) являются частным случаем науч
ного стиля речи. По этой причине в понятие языка 
предмета, кроме его терминологии, входят также тер
минированные слова литературного языка, лексика, 
употребляемая в научных текстах в общепринятых 
значениях, а также грамматические конструкции 
(модели, свойственные научному стилю речи). При 
формулировке целей обучения важное значение 
приобретает языковой аспект наряду с предметно 
содержательным, предполагающим овладение ос
новами естественнонаучных дисциплин в соответ
ствии с современными научными представлениями. 
Вопрос обоснования методологической последова
тельности каждого предмета в настоящем исследо
вании не рассматривается, так как все дисциплины 
на подготовительном факультете изучаются одно
временно. Анализ учебных программ по общим 
и естественнонаучным дисциплинам позволяет 
сделать вывод о  недостаточном обеспечении со
держания и  структуры программ компонентами, 
которые дают возможность реализовать основ
ную коммуникативнокогнитивную сторону обу
чения и соответствующие операции, действующие 
в любых когнитивных процессах [8]. При постанов
ке целей и задач обучения, создании учебных про
грамм и пособий необходимо учитывать предметно 

содержательный и языковой аспекты преподавания. 
Только с применением такого подхода к процессу 
обучения можно реализовать коммуникативный, 
речевой, деятельностный и когнитивный аспекты 
познавательной деятельности иностранных студен
тов. В связи с этим необходимо осуществить систем
ную коррекцию учебных программ довузовской 
подготовки по естественнонаучным дисциплинам 
и языкам на основе учета коммуникативнокогни
тивных потребностей студентов в учебнопрофес
сиональной сфере, создать приложения к учебным 
программам для усвоения минимума профессио
нально ориентированной информации, специ
альной терминологии, специфических конструк
ций научного стиля речи и языка специальности 
с  выходом в  речевую деятельность студентов. 
Описание учебных целей позволяет перейти не
посредственно к решению вопроса оптимизации 
содержания обучения, т. е. к отбору и упорядоче
нию содержания и структуры учебного материала 
по предмету, к определению его связи с другими 
предметами. Под содержанием обычно понимают 
объем учебного материала и характер подлежащих 
усвоению предметносодержательных и методи
ческих знаний. Структурой учебного материала 
называют определенную последовательность, вза
имосвязь тех или иных разделов учебного мате
риала. Образуя неразрывное внутреннее единство, 
содержание и структура не тождественны, так как 
одно и то же содержание может быть представле
но в разных структурах или вообще оказаться бес
структурным. Установление структуры учебного 
материала следует производить на двух уровнях: 
глобальном и  локальном. Глобальная структура 
учебного материала представляет собой перечень 
разделов учебной дисциплины и указаний после
довательности их изучения, локальная структура 
отражает систему внутренних связей между поня
тиями, входящими в данный отрезок материала. 
Таким образом, глобальные структуры являются 
основой построения структурнологических схем 
предметов, а локальные – структурнологических 
схем отдельных разделов и тем. Отбор содержания 
учебного материала и установление его структуры 
нужно проводить с применением общих принци
пов построения учебного процесса (единство обу
чения и воспитания, теории и практики, научность, 
доступность, сис тематичность знаний) и поэтапно 
с учетом качественных характеристик процесса от
бора. Эти этапы должны включать следующие ме
роприятия по каждой учебной дисциплине:

1) установление объема подлежащих усвоению 
содержательных и методологических знаний в со
ответствии с целями и задачами обучения;

2) построение глобальной структуры учебного ма
териала по предметам с соблюдением пре емствен
ности обучения в конкретном учебном заведении;



55

Зарубежный опыт 
Foreign Experience

3) определение локальных структур учебного ма
териала, включая психологические закономерности 
процесса усвоения знаний;

4) выявление междисциплинарных связей в со
держании учебной информации различных дисцип
лин и коррекции на их основе учебного материала 
по отдельным дисциплинам;

5) отбор и минимизацию языкового материала, 
обеспечивающего адекватное восприятие и усвое
ние учебной информации;

6) коррекцию учебного материала по каждой дис
циплине с учетом особенностей зарубежных систем 
образования;

7) обработку результатов мероприятий в соот
ветствии с поставленными целями.

Реализация рассматриваемых этапов позволяет 
провести структуризацию содержания обучения, 
чет ко и последовательно представить все элементы 
дидактической системы (цели, содержание обучения, 
способы управления учебным процессом) и сформу
лировать структурносодержательную модель допро
фессиональной подготовки иностранных студентов.

В методике преподавания русского и украинско
го языков как иностранных в настоящее время ак
тивно развивается коммуникативное направление, 
основная идея которого выражена в определении 
учебного принципа активной коммуникативности, 
что предполагает не только практические знания 
грамматики и лексики языка (target language), но 
и формирование лингвистических компетенций 
в различных видах речевой деятельности. Прин
цип активной коммуникативности предусматри вает 
преж де всего речевую направленность, функцио
нальность и ситуативность обучения, его постоянную 
новизну, использование осваиваемого языка с са
мых начальных этапов изучения в естественных 
для обучения целях. Возникает вопрос: «Каким об
разом оптимизировать процесс обучения иност
ранных студентов естественнонаучным дисцип
линам и языку специальности, как провести отбор 
учебного материала для реализации целей и задач 
формирования речевых умений и навыков с уче
том принципа коммуникативности?» Чтобы про
цесс обучения речевой деятельности соответство
вал коммуникативным потребностям иност ранных 
студентов и  формам их общения на занятиях по 
определенной дисциплине, необходимо знать, что 
составляет содержание данной научной дисцип
лины, каковы ее структурные компоненты и ос
новные виды связей между ними. Следовательно, 
основой оптимизации процесса обучения научно
му стилю речи являются ло гическое упорядочение 
программного материала по естественнонаучным 
дисциплинам, разделение на структурные компо
ненты и определение логико дидактических отно
шений между ними [9]. Такой подход был применен 

для построения структуры и содержания учебных 
пособий «Физика для студентовиностранцев», «Ма
тематика для студентов иностранцев», «Научный  
стиль речи» [10–13]. Организация материала в по
собиях подчинена двум главным принципам: адек
ватной представленнос ти основных особенностей 
языка специальности и тематикоситуативной обу
словленности. Подбор текстов (в  том числе для 
самостоятельной работы студентов) и система уп
ражнений направлены на закрепление минимума 
общенаучной и специальной лексики, словосочета
ний и конструкций, характерных для научного сти
ля речи; формирование у студентов представлений 
о типе и структуре учебно научного текста, умения 
выделять основные логикокомпозиционные части 
речи и главную конкретизирующую и избыточную 
информацию в абзаце или тексте, а также обобщать 
учебный материал. Компоненты коммуникативного 
содержания пособия «Научный стиль речи» пред
ставляют собой учебнонаучные тексты, структура 
и  содержание которых являются типовыми для 
дисциплин естественнонаучного профиля и от
ражают основные составляющие научного знания, 
выступающие общими для дисциплин такого про
филя: научные факты, явления природы (физиче
ские, химические, биологические), модели явле
ний природы, математическое описание моделей, 
научные понятия, законы, теории, методы иссле
дований. Содержание текстов раскрывает смысл 
и этапы изучения основных компонентов научных 
знаний. Каждый текст соответствует одной из ти
повых ситуаций, с которыми встречаются студен
ты в процессе обу чения специальности. При этом 
выполняется принцип ми нимизации общенаучной 
и  специальной лексики, словосочета ний и  кон 
струкций научного стиля речи. Содержание и струк
тура текстов ориен тированы на активизацию язы
кового материала и формирование основных видов 
речевой деятельности (чтение, диалог, монологиче
ское высказывание). На начальном этапе обучения 
преобладает рецептивный вид речевой деятельно
сти, на последую щих этапах форми руются репро
дуктивные и продуктивные уме ния: трансформация 
предложений, построение ми нимального монолога 
с коммуникативным намерением, определение ос
новной идеи текстов и выводов, пост рое ние выска
зывания на основе структур научного стиля речи. 
Трансформация ком муникативных заданий строго 
соответ ствует программам по русскому (украин
скому) языку для определенного этапа обучения. 
Предложенная модель структурносодержательно
го и языкового построения пособия по научному 
стилю речи в учебнопрофессиональной сфере по
зволяет на практике реализовать коммуникативно
когнитивный и лингвистический ас пекты обучения 
студентовиностранцев.
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Организация речевой деятельности студен-
тов. Опыт преподавания естественнонаучных дис
циплин на подготовительном факультете пока зывает 
эффективность использования на занятиях системно 
образных схем с целью обучить иност ранных сту
дентов основным видам речевой деятельности. Для 
построения схемы выделяются структурные компо
ненты научного знания, затем определяются связи 
между этими компонентами на основе отношения 
их равнозначности или путем установления их 
подчиненности с учетом следующих видов связей: 
необходимых, обусловленных логикой данной дис
циплины; детерминированных или функциональ
ных, выражающих определенные законы; правило
сообразных, отвечающих условным положениям 
(знания о  явлениях, понятиях, законах, методах 
и т. д.). На основе системнообразных схем струк
турируются учебные тексты по специальности. При 
этом учитываются рекомендации по организации 
связного текста, изложенные в программах по рус
скому языку: последовательность в рассуждении 
или доказательстве, причинноследственные и ус
ловноследственные отношения между понятиями, 
временная соотнесенность в изложении, общенауч
ные приемы познавательной деятельности (сопо
ставление и противопоставление, классификация, 
систематизация, обобщение и др.). Системно об
разная схема может быть построена для одного 
занятия, для обобщения учебного материала не
скольких занятий, тем, разделов. На рис. 3 пред
ставлена структура системнообразной схемы, рас
крывающая основные элементы научных теорий 
в предметносодержательном и языковом аспектах. 
К схеме прилагаются минимум лексической инфор
мации, специальная терминология и специфиче
ские конструкции научного стиля.

На начальном этапе обучения (этап ввода, конец 
первого семестра) естественно научным дисципли

нам студентов целенаправленно подготавливают 
к работе с помощью системнообразных схем.

Прежде всего отрабатываются требования к уров
ню владения основными видами речевой деятель
ности в соответствии с запросами и целями пер
вого концентра обучения русскому языку, а также  
четкость структурносмысловой организации 
высказываний по темам. Подобная структурно
смысловая организация высказывания должна со
вершаться снова при изу чении всех естественных 
дисциплин. Это приводит к многократной повто
ряемости высказываний по единой схеме, но с раз
личным содер жанием и позволяет сформировать 
навыки и умения говорения до необходимого уров
ня, соответствующего данному этапу обучения. 
Во втором семестре студенты приступают к работе 
над языком спе циальности с помощью обобщен
ных схем. В них содержатся различные компоненты 
научных знаний, которые расположены в разной 
последователь ности, обусловленной целями и за
дачами изучения данного раздела или нескольких 
тем. Овладение студентами умением говорения, 
высказывания по отдельным схемам, характери
зующим компоненты научного знания, является 
ориентировочной ос новой в процессе построения 
собственного высказывания по теме или при напи
сании конспекта. В содержательном и структурном 
отношении схемы включают различные компонен
ты. Каждая новая схема обеспечивает структурное 
комбинирование учебного материала, которое 
исклю чает произвольное зау чивание текста, спо
собствует продуктивному развитию речевых уме
ний в новой ситуации. Таким образом, в процессе 
работы над схемами реализуется функциональное 
использование знаний, правилинструкций, соот
несенных с данным контекс том деятельности сту
дентов, так как уже в самой схеме отбор и органи
зация материала произведены на основе ситуаций 

Рис. 3. Структура системнообразной схемы
Fig. 3. The mapping scheme structure
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и проблем общения, предопределенных логикой 
изучаемой дисциплины.

Эффективность предлагаемого подхода при обу
чении иностранных студентов основным видам 
речевой деятельности заключается также и в том, 
что студенты, овладев знаниями и  умения ми 
в процессе работы над системнообразными схе
мами и ус воив основные положения о структур
ных компонентах научного знания, могут перейти 
к изучению схем, которые составляются для целе
направленного формирования основных приемов 
учебнопознавательной деятельности (сравне
ние, классификация, обобщение, систематизация, 
аналогия и т. д.). Кроме того, во втором семестре 
проводится работа по формированию общепозна
вательных приемов. Сначала дается определение 
приема как такового, перечисляются требования 
для овладения каждым из них, расширяются зна
ния о прие ме, раскрывается на конкретных при
мерах его действие. С применением такого подхода 
можно развить у студентов необходимые речевые 
навыки и умения, связанные с логическим мышле
нием, и поднять их мыслительную деятельность на 
более высокий уровень. 

Анализ результатов формирующего экспе-
римента. Проверка эффективности использова
ния сис темнообразных схем и мультимедийного 
представления учебного материала при изучении 
физики, развитии элементов научного стиля речи 
осуществлялась на основе проведения форми
рующего эксперимента, задачей которого было 
подтверждение эффективности предлагаемой ме
тодики и ее практическое внедрение. К использо
ванным методам относились изучение результатов 
познавательной деятельности студентов на основе 
модульных контрольных работ, интервьюирование 
преподавателей и студентов. Всего в эксперименте 
участвовало 128 иностранных студентов, результа
ты усреднены за три учебных года. В основу под
бора экспериментальных и контрольных групп для 
обучающего этапа были положены требования тож
дественного равенства их начальных парамет ров – 

результатов обучения студентов в первом семестре. 
Формирующий эксперимент проводился во втором 
семестре, участники были разделены на контроль
ную группу (КГ), включающую 68 иностранных сту
дентов, и экспериментальную группу (ЭГ), состоя
щую из 60 иностранных студентов, и находились 
в  начале эксперимента в  одинаковых условиях. 
Обу чение языку специальнос ти осуществлялось 
в ЭГ с использованием сис темнообразных схем 
и мультимедийных презентаций, в КГ – по тради
ционной методике обуче ния естественнонаучным 
дисциплинам (физике) с цель ю сравнить результа
ты, полученные в ЭГ и КГ, и диаг ностировать уров
ни усвоения учебного материала. Реализация обу
чения в ЭГ происходила на практических занятиях 
с помощью индивидуальной и самостоятельной ра
бот как при изучении курса физики, так и учебно 
профессионального модуля «Вводный курс по на
учному стилю речи» (аспектное обучение  – 4  ч 
в неделю). Студенты выполняли коммуникативно
когнитивные и ситуативные задания, вели диалог 
и произносили монологические высказывания на 
основе системнообразных схем. Обучение языку 
специальности проводилось по учебному пособию 
«Научный стиль речи» с использованием систем
нообразных схем, раскрывающих основные струк
турные компоненты научных зна ний. Результаты 
формирующего эксперимента обраба тывались ста
тистическим методом c2. Для контроля и оценки 
результатов эксперимента использовались крите
рии, отраженные в документах ІСАО, а также ис
точниках педагогической квали метрии. В основу 
подбора контрольных и экспериментальных групп 
были положены требования тож дественного равен
ства их начальных парамет ров. Представители на
званных групп перед началом эксперимента имели 
одинаковую успеваемость по физике. Для каждой 
группы усредненными являлись оценки текущего 
контроля успеваемости, который включал в себя 
модульные контрольные работы по физике и тесты 
на знание языка специальности. Показатели экспе
римента представлены на диаграммах (рис. 4 и 5). 

Рис. 4. Соотношение абсолютной успеваемости  
в экспериментальных и контрольных группах, %
Fig. 4. The correlation between absolute academic  

performance values in experimental and control groups, %
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Рис. 5. Соотношение качественной успеваемости  
в экспериментальных и контрольных группах, %

Fig. 5. The correlation between quality  
academic performance values in experimental and control groups, %

Рис. 6. Соотношение средней абсолютной успеваемости  
в экспериментальных и контрольных группах, %

Fig. 6. The correlation between mean values  
of absolute academic performance in experimental and control groups, %

Рис. 7. Соотношение средней качественной успеваемости  
в экспериментальных и контрольных группах, %

Fig. 7. The correlation between mean values  
of quality academic performance in experimental and control groups, %
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Итак, полученное значение критерия c2 больше кри
тического на уров не достоверности p = 0,05, � �ex kr

2 2�  
(8,9 > 7,8). Таким образом, между результатами в экс
периментальных и контрольных группах имеются 
статистически значимые отличия. Как следует из 
диаграмм, процент абсолютной и качественной ус
певаемости в экспериментальных группах выше, 
чем в конт рольных.

Особенно ощутимой является разница для качест
ва успеваемости: в среднем увеличение составляет 
от 10 до 25 %. Для корректного сравнения резуль
татов данные по успеваемости в разных учебных 
группах в каждом учебном году были усреднены, 
сопоставлены в контрольных и экспериментальных 

группах и представлены на диаграммах (рис. 6 и 7). 
Таким образом, результаты формирующего экспери
мента показали, что при изучении физики использо
вание системнообразных схем и мультимедийного 
представления учебного материала приводит к зна
чительному повышению как абсолютной и качест
венной успеваемости иностранных студентов, так 
и увеличению уровня их предметной и языковой 
подготовки.

Математическая обработка и  анализ данных 
экс перимента показали эффективность методики 
двухаспектного системнообразного представления 
учебного материала при изучении физики и язы ка 
спе циальности.

Заключение

В исследовании на примере организации систе
мы обучения иностранных студентов на подгото
вительном отделении Киевского национального 
университета имени Тараса Шевченко проанали
зированы научнометодические подходы к органи
зации учебного процесса при изучении студента
ми естественнонаучных дисциплин на русском 
и украинском языках. На основе профессио нально
когнитивного подхода к процессу обучения рас
крыты особенности этапов управленческого цикла 
в целях поиска эффективных путей оптимизации 
учебного процесса и повышения качества подготовки 
иностранных граждан – представителей различных 
национальных систем образования. Показано, что 
подготовка иностранных абитуриентов на подго
товительном факультете развивается как целост
ная динамическая система, которая характеризуется, 
с одной стороны, единством целей, структуры, содер
жания обучения, а с другой – различными методиче
скими подходами и особенностями, свойственными 
данной системе. 

Структурносодержательная модель обучения 
иност ранных студентов на подготовительных фа
культетах обеспечивает допрофессиональную под
готовку студентов при реализации следующих 
бло ков: целевого (сформулированного в предметно 
содержательном и языковом аспектах); содержа
тельнодеятельностного (включающего организа
ционные формы, методы и способы реализации 
целей и задач обучения); диагностирующего; конт
рольнооценочного (определяющего степень готов
ности иностранных студентов к профессиональной 
и речевой деятельности в актуальных для них сферах 
обучения).

Эта модель реализуется через профессионально 
ориентированное изучение языков и их междисцип
линарную интеграцию с циклом естественнонауч
ных дисциплин. Научнометодическими основами 
реализации этой модели являются положения ком
муникативнокогнитивного принципа изучения 
дисциплин, а также принципа междисциплинар

ной координации и преемственности в обучении 
на подготовительных факультетах и первых курсах 
вузов. Важным аспектом при организации учеб
ного процесса представляется реализация полного 
управленческого цикла с целью проанализировать 
конечные результаты познавательной деятельности 
студентов и скорректировать их исходный замысел. 
Такая коррекция будет способствовать выбору опти
мальных и рациональных методов и приемов в обу
чении. Необходимыми элементами управленческого 
цикла выступают диагностика начального общеоб
разовательного уровня познавательной деятельнос
ти иностранных студентов и учет особенностей на
циональных систем образования для методического 
обоснования содержательной и функциональной со
ставляющих процесса обучения.  

Методические пути раскрытия содержатель
ной и  оперативной сторон познавательной дея
тельности студентов при изучении общенаучных 
и естественно научных дисциплин следует осу
ществлять одновременно в двух аспектах: предмет
носодержательном и языковом. Это необходимо 
для реализации профессиональнокоммуникатив
ных целей и задач обучения: усвоения базового 
материала, профессионально ориентированной тер
минологии, спе цифических конструкций научного 
стиля речи с обучением студентов различным видам 
речевой дея тельности.

Целенаправленная работа по усвоению основ 
научного стиля речи позволит сформировать оп
ределенный уровень познавательной деятельности 
в языковом аспекте, т. е. в развитии рецептивных 
и продуктивнорепродуктивных умений (аудиро
вание, чтение, говорение, письмо). Важными эле
ментами данного аспекта являются управление ре
чевой деятельностью и ее стимулирование, а также  
целенаправленное создание коммуникативных си
туаций для ведения монологической и диалоги
ческой речи. Системность и последовательность 
презентации учебного и  языкового материала 
при помощи системнообразных схем сформируют  
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умения и навыки, способствующие реализации 
конкретной программы высказывания. Использо
вание алгоритмов раскрытия основных компонен
тов науч ного знания для формирования речевой 
деятель ности создает у  студентов прочную базу 
систем ности в целях реализации навыков комму
никации.

Установление качественно новой организацион
ной и научнометодической базы обучения иност
ранных граждан на подготовительных фа культетах, 
образованной на основе современного тео ре тико
методического обеспечения структуры, содержания 
и методов обу чения, передовых информационных 
технологий, усиления материальнотехнического 
ос нащения, остается актуальной задачей. Мощ
ные интеграционные процессы в области образо
вания требуют формирования общеевропейских 

информационных и  координационных структур 
с учетом культурных различий и специфики функ
ционирования национальных систем высшего 
образования. Организационные вопросы, свя
занные с общими стратегическими задачами ву
зов (сотрудничест во с партнерами в зарубежных 
странах, участие в между народных конференциях, 
выставках, промо турах), в том числе перспектив
ные государственные планы набора иностранных 
граждан, сроки заезда, подготовка научнопедаго
гических кадров для обеспечения высокого уров
ня преподавания, расширение перечня специаль
ностей для профес сионального обучения, уровень 
материально тех нической и  информационной 
базы учебного заведения, относятся к долгосроч
ным программам стратегического управления 
учебным заведением.
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СИСТЕМА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ  
В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ КИТАЯ: 
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Анализируются особенности системы вступительных экзаменов в  высшие учебные заведения Китая. Рассма
триваются преимущества и недостатки системы гаокао с точки зрения равного справедливого доступа к образова
нию. Выявляются основные направления реформирования системы вступительных экзаменов в Китае и cвязанные 
с ними изменения в содержании школьного образования.
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 This article investigates a series of characteristics of China’s national college entrance examination, commonly known 
as the Gaokao, involving the fairness of the Gaokao, the advantages, and disadvantages of the Gaokao exam system. Besides, 
this research puts forward the reform orientation of the Gaokao and based on this, makes recommendations for the develop
ment of China’s middle school education.
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Введение

За последние четыре десятилетия Китай прошел 
сложный путь – от ликвидации неграмотности среди 
значительной части населения до создания одной из 

наиболее эффективных систем образования в мире. 
Об этом свидетельствуют высокие места китай
ских университетов в мировых рейтингах, а также  
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результаты различных международных исследова
ний. Так, в 2009 г. школьники Шанхая впервые при
няли участие в Международной программе по оцен
ке образовательных достижений (PISA) и показали 
наивысшие результаты: 600 баллов по математике 
(средний балл по странам ОЭСР – 496) и 575 баллов 
по естественным наукам (средний балл по странам 
ОЭСР – 501). В 2012, 2015 и 2018 гг. Китай (город Шан
хай и три провинции) занимал места в первой десят
ке с незначительным отрывом от лидеров списка [1]. 

Результаты PISA наглядно демонстрируют, что 
Китай в  начале нового тысячелетия превратился 
в страну, которая успешно модернизирует систему 
образования и которой удалось увязать глобальные 
вызовы и национальные особенности в проектиро
вании и реализации образовательных реформ. Од
нако китайская система образования является как 
одной из самых конкурентных в мире, так и одной 
из наиболее проблемных. Ряд широко обсуждаемых 
в обществе проблем образования (перегруженность 
школьных программ, ориентация на получение 
оценки, а не знаний, сдачу экзаменов, ограничен
ный доступ к качественному образованию детей 
трудовых мигрантов и т. д.) напрямую связываются 
с необходимостью модернизации системы вступи
тельных экзаменов. 

Государственные экзамены в Китае являются не
отъемлемой частью системы образования, в основе 
которой лежит многовековая традиция со циаль
ного отбора и карьерного продвижения граждан, 
демонстрирующих высокие результаты на обще
национальных экзаменах. В императорском Китае 
система кэцзюй (科尔) позволяла соискателям по
пасть в государственный бюрократический аппа
рат и обеспечивала социальную мобильность граж
дан вплоть до начала ХХ в. [2]. В настоящее время 
общенациональные экзамены в стране проводятся 

для отбора кандидатов на рабочие места в органах 
государственного управления и полиции, а также 
для аттестации сотрудников (например, школьных 
педагогов, преподавателей университетов, техниче
ских работников и т. д.), зачисления абитуриентов 
в университеты и др.

Официально в Китае гаокао (高考) – единый об
щенациональный вступительный экзамен в высшие 
учебные заведения – был введен в 1952 г. В годы 
«культурной революции» (1966–1976) вступитель
ные экзамены в учебные заведения подвергались 
критике, а зачисление осуществлялось на основе 
рекомендаций и характеристик, подтверждающих 
политическую надежность соискателей. Основан
ная на экзаменах система перехода с одной ступе
ни образования на другую была отменена во время 
«культурной революции» и  восстановлена толь
ко после начала реализации программы четырех 
модернизаций Дэн Сяопина (1977), которая стала 
решающим фактором экономического и иннова
ционного развития Китая.  Возвращение гаокао 
стало важным социальнополитическим событием 
в  КНР и  ознаменовало собой равенство возмож
ностей получения высшего образования для всех 
групп населения, включая выпускников средних 
школ, которые в период «культурной революции» 
были ущемлены в правах. Экзаменационные вопро
сы и задания составляли провинциальные органы 
управления образованием на основе действующих 
в регионе учебных программ и учебников (содержа
ние экзаменационных тестов изначально не было 
единым для всех регионов страны). Полученные 
на экзаменах высокие баллы позволяют поступить 
в престижные государственные университеты и на 
высокооплачиваемую работу, а неудача предопреде
ляет серьезные ограничения в будущих жизненных 
перспективах. 

Теоретические основы

В китайской историографии государственные 
экзамены всегда рассматривались как важный ин
струмент повышения качества образования [2–4]. 
Особенно острыми и  широко обсуждаемыми яв
ляются вопросы социальной справедливости, обе
спечения равного доступа к образованию учащихся 
городских и сельских районов, выпускников разных 
регионов и национальностей [2; 5; 6], целесообраз
ности введения льгот и преференций для различных 
категорий абитуриентов [2; 5]. В работах исследо
вателей (Ган Ли, Ли Фэн, Кан Цуйпин, Чжу Юнсинь, 
Ян Сяолин, Ю Кайвэнь и др.) широко дискутируются 
проблемы разделения второго компонента гаокао 
на гуманитарный и  естественно научный про
фили и последовавшей за этим прин ципиальной 
перестрой ки учебных планов в сред ней школе выс
шей ступени [3; 6–11]. В рамках идеи совершенство
вания системы вступительных экзаменов в послед 

ние годы анализи руются опыт и типичные проб
ле мы ре формирова ния системы оценивания зна 
ний [12–14]. 

За несколько десятилетий система гаокао пре
терпела серьезные изменения, и к 2014 г. во всех 
регионах Китая сложилась единообразная, регули
руемая центром процедура вступительных экзаме
нов в  вузы. Провинциальные органы управления 
образованием не могли самостоятельно определять 
содержание экзаменационных заданий и порядок 
проведения тестов, также был утвержден единый го
сударственный школьный стандарт. Сформировалась 
единая для всей страны модель гаокао 3 + 3, первый 
компонент которой состоит из тестовых заданий по 
трем обязательным дисциплинам (китайский язык, 
математика и  иностранный язык), второй пред
ставляет собой тестирование комплексных учеб
ных результатов по трем предметам гуманитарного  
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(политика, история и география) или естест венно
научного (физика, химия и биология) цикла в за
висимости от избранной специальности или уни
верситета. По всей стране гаокао проводится в одни 
и те же дни, экзамен в общей сложности длится 9 ч  
в течение 2 дней. Каждая дисциплина на обязатель
ном экзамене оценивается максимально в 150 бал
лов, на тестировании комплексных учебных ре
зультатов – в  100 баллов. Итого можно набрать 
750 баллов. Результаты экзаменов действительны 
в течение одного года.

В рамках реформирования системы вступи
тельных экзаменов создали уполномоченное го
сударственное агентство, которое распределяет 
соискателей на группы в зависимости от количе
ства набранных ими баллов и определяет величи
ну проходных баллов для разных университетов 
на основании их рейтинга. Анкеты с информацией 
о личностных достижениях и пяти желаемых уни
верситетах и специальностях выпускники подают 
в региональные отделения уполномоченного госу
дарственного агентства, которое самостоятельно 
направляет заявления поступающих и их данные 
в соответствующие вузы согласно квотам универ
ситетов и пожеланиям абитуриентов. 

Возрастной ценз для участия во вступительной 
кампании, составлявший ранее 25 лет, отменили 
и разрешили сдавать экзамены семейным молодым 
людям. Пытаясь максимально достичь социальной 
справедливости и уравнять возможности выпуск
ников разных регионов и национальностей, Мини
стерство образования Китая ввело 11 видов общена
циональных льгот и 95 различных преференций. Для 
выравнивания стартовых позиций абитуриентов 
были установлены дополнительные баллы двух ти
пов: компенсирующие (в целях устранения разных 
форм неравенства) и поощрительные (за победы на 
различных провинциальных, национальных, меж
дународных учебных и спортивных мероприятиях). 
Так, представителям национальных меньшинств, 
жителям экономически отсталых райо нов, детям 
воен нослужащих добавлялось по 50 баллов. Полу
чили развитие система образовательных кредитов 
и другие формы поддержки талантливых студен
тов – выходцев из малообеспеченных семей.

Несмотря на постоянное стремление правитель
ства Китая модернизировать систему вступитель
ных экзаменов и сделать ее максимально справед
ливой и равной для всех граждан страны, проблемы 
накапливались, и к 2014 г. возникла необходимость 
в ее реформировании.

Серьезным вызовом равенству возможностей яв
ляется тот факт, что поразительные успехи в сфере 
образования в Китае сочетаются с сохраняющимися 
социальноэкономическими, культурными и гео
графическими различиями в доступе к образованию 
и его качестве, в определяемом провинциальными 

органами управления образованием содержании 
школьной программы. Средние школы в  значи
тельной степени финансируются местными орга
нами управления, и, соответственно, жители бедных 
сельских районов имеют менее оснащенные и недо
статочно укомплектованные квалифицированны
ми кадрами учебные заведения. И хотя государство 
пытается исправить положение путем финансовых 
вливаний и выделения разнообразных льгот для вы
пускников, проблема остается нерешенной.

Ликвидация ключевых школ и последовавшие 
за этим ограничения, связанные с выбором роди
телями учебного заведения, с одной стороны, были 
направлены на обеспечение справедливого досту
па граждан к образованию, с другой – создавали 
серьезные проблемы детям трудовых мигрантов, 
проживающим вместе со своими родителями не по 
месту их постоянной регистрации. Закон об обяза
тельном базовом образовании не запрещает при
нимать таких детей в школы и взимать с них оплату 
за обучение, однако на них возлагается ряд расхо
дов (учебники, форма, экскурсии и т. д.), которых 
лишены местные школьники [14]. Кроме того, сохра
няющееся требование к абитуриентам сдавать гао
као по месту официальной регистрации родителей 
в условиях, когда содержание школьной програм
мы в разных провинциях может сильно отличать
ся, создает серьезные трудности детям мигрантов 
в получении качественного высшего образования. 
Родители или вынуждены оставлять своих детей по 
месту регистрации, лишая их опеки и внимания, или 
брать с собой, что снижает их шансы успешно сдать 
гаокао [15].

Одной из широко обсуждаемых в  педагогиче
ском сообществе проблем является система 3 + 3, 
вторая часть которой представляет собой совокуп
ность тестов по естественнонаучным либо гумани
тарным предметам. Такое разделение обосновано 
необходимостью учитывать природные наклонно
сти и потребности учащихся, а также возможностью 
оптимизировать отбор наиболее талантливых вы
пускников в ведущие университеты страны [3; 8]. 
Однако на практике разделение на гуманитарный 
и естественнонаучный профили привело к прин
ципиальной перестройке учебных планов в сред
ней школе высшей ступени. После распределения 
учащихся на гуманитарный и естественнонаучный 
потоки резко сокращалось количество учебных ча
сов, выделяемых на изучение непрофильных дисци
плин. Кроме того, неправильно выбрав направление 
на начальном этапе обучения в средней школе выс
шей ступени, учащийся, как правило, уже не может 
его поменять.

Еще в 2005 г. эксперт в области образования 
Чжу Юн синь предложил отменить разделение гу
манитарных и естественных наук на вступительных 
экзаменах, что привело к 10летним дискуссиям 
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в образовательном сообществе. В центре внимания 
академических дебатов находились плюсы и минусы  
профилизации с точки зрения приобретения знаний 
и развития учащихся. Противники подчеркивали, 
что такое разделение является «раковым заболева
нием» китайского образования [9] и противоречит 
целостности знаний, не способствует реализации 
качественного образования [4; 7; 10; 11; 16]. 

Кроме того, такая система не поддерживает прин
цип справедливого доступа к высшему образованию 
и ограничивает возможность гуманита риев полу
чить качественное образование в ведущих универси
тетах страны. После начала реализации программы 
четырех модернизаций Дэн Сяопина на протяжении 
многих лет особое внимание уделялось подготовке 
специалистов в сфере промышленности и  строи
тельства, развивались узконаправленные коллед
жи и  постепенно отсекались ряд специальностей 
гуманитарного направления. Это привело к  зна
чительной диспропорции мест по специальностям 
гуманитарного и технического профилей в вузах. 
Анализ статистических данных, проведенный в це
лях сопоставления возможностей аби ту риен тов гу
манитарного и естественнонаучного направлений) 
в разные годы и в различных регионах страны, пока
зал, что студентыестественники имеют постоянное 
преимущество перед студентамигуманитариями. 
Эта тенденция только усиливается, когда речь идет 
о высших учебных заведениях Проекта 985 (39 уни
верситетов, входящих в мировые рейтинги). Ян Сяо
лин, Ли Фэн, Ган Ли, Чжоу Фэй и другие исследова
тели подчеркивают: в высших учебных заведениях, 
особенно элитных университетах, в основном будут 
учиться студенты естественного профиля  [3;  11]. 
После отмены разделения на гуманитарные и есте
ственнонаучные дисциплины в провинции Чжэ цзян 
и г. Шанхае в 2018 г. набор студентов гуманитарного 
направления увеличился, что способствовало рас
ширению возможностей для гуманитариев посту
пить в ведущие университеты [5; 17].

В целях построения современной системы всту
пительных экзаменов с  китайской спецификой 
в 2014 г. Государственный совет Китая принял до
кумент под названием «Мнения об углублении 
реформы системы приема абитуриентов» (далее – 
«Мнения») [6], согласно которому зачисление в вузы 
проводится строго в соответствии с полученными 
абитуриентами баллами и состоит из трех взаимо
связанных компонентов: экзаменов, общей оценки 
достижений поступающего, многообразия форм за
числения абитуриентов. В документе строго регла
ментировалась процедура начисления поступаю
щим дополнительных баллов, вводилось понятие 
«личностные достижения абитуриента» (моральный 
облик, успехи в спорте, активное участие в обще
ственной жизни и т. п.), которые тоже должны были 
учитываться при поступлении [6].

Чтобы обеспечить равный доступ к образова
нию учащихся городских и сельских районов, вузы,  
расположенные в экономически развитых регио
нах, обязаны резервировать большее число мест 
для студентов, зарегистрированных в  сельских 
и отдаленных районах, а также публично раскры
вать информацию о таких местах [12]. Так, в 2016 г. 
квота для абитуриентов из центрального и западно
го регионов была увеличена до 210 тыс. студентов. 
Это позволило повысить представительство студен
тов – выходцев из крестьянских семей – в вузах всех 
категорий на 23 % по сравнению с 2015 г. [18]. Для 
обеспечения равного доступа к высшему образова
нию вводилась единообразная система гаокао, объ
являлось о постепенном переходе всех регионов на 
единое государственное тестирование. Уже в 2015 г. 
11 провинций (с наиболее низким уровнем образо
вания) стали использовать разработанные Мини
стерством образования Китая тесты [5].

Значительно расширилась и самостоятельность 
университетов, в том числе и в вопросе набора сту
дентов: предусматривались квоты для абитуриен
тов, являющихся резидентами данных муниципали
тетов и имеющих более низкие баллы по сравнению 
с абитуриентами из других мест, появилась возмож
ность принимать студентов на основе контрактов 
с предприятиямизаказчиками, а также самостоя
тельно проводить дополнительные тестирования 
в  целях отбора наиболее талантливой молодежи 
(в основном это актуально для провин циаль ных уни
верситетов с невысоким рейтингом) [5]. Однако эти 
нововведения только усилили проблему неравного 
доступа к образованию и предоставили учащимся 
мегаполисов дополнительные преимущества. Так, 
старшеклассники из Пекина и Шанхая имели суще
ственные преимущества при поступлении в вузы 
благодаря особым квотам набора, выделяемым для 
абитуриентов – резидентов муниципалитетов. На
пример, в 2017 г. в Пекине на технические специаль
ности были выделены 1800 мест для жителей сто
лицы (из 80 тыс. кандидатов) и только 38 мест для 
провинции Шаньдун (из 660 тыс. кандидатов) [18].

Кроме того, дополнительно вводилась систе
ма оценки результатов вступительного экзамена 
в средние школы высшей ступени и средние про
фессиональные школы преимущественно на основе 
результатов тестирования академических знаний 
школьников и их личностных достижений. Пред
полагалось создание отдельной от приема в  ба
калавриат экзаменационной системы для отбора 
учащихся в учебные заведения среднего и высшего 
профессионального образования [6]. 

В «Мнениях» указывалось на недопустимость в бу
дущем ранней профилизации учащихся и необходи
мость кардинальной перестройки как системы гао као, 
так и  содержания школьной программы. Прио  
ри тет ными задачами реформы провозглашались  
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всестороннее личностное развитие учащихся и пре
доставление им права свободно выбирать учебные 
предметы без привязки к выбранному профилю. 
С этой целью предполагалось реформировать мо
дель гаокао 3 + Х, где Х – вариативный компонент. 
Перечень тестов по выбору был значительно рас
ширен, в том числе за счет таких предметов, как 
музыка, изобразительное искусство, спорт, техно
логии. В творческих и спортивных вузах был вве
ден дополнительный экзамен по специальности, 
который сдает ся раньше, чем гаокао. Города Пе

кин, Тяньцзинь, Шанхай, Шэньчжэнь и провинции 
Цзянсу и Чжэцзян совершенствуют систему гаокао, 
проверяют в своих регионах целесообразность вво
димых изменений. Так, учащиеся могут выбирать 
составляющие второго комплексного экзамена без 
учета специализации из семи предметов (история, 
политика, география, физика, химия, биология, 
технологии). В Шанхае у выпускников есть возмож
ность сдавать тесты по иностранному языку два раза 
(в конце первого и в конце второго семестра) и вы
брать лучший результат [13].

Результаты и их обсуждение

В ходе реализации «Мнений» стало очевидно, 
что решить все проблемы, связанные с  гаокао, 
не удастся. Обновления требовало и содержание 
школьной программы, «завязанное» на вступи
тельных экзаменах. К сдаче гаокао учащиеся и их 
родители начинают готовиться с момента посту
пления в начальную школу, даже, вернее, с выбора 
квартиры (в государственную начальную школу ре
бенок может попасть только по месту регистрации 
его родителей). Известно немало примеров, когда 
родители дошкольников терпели огромные мате
риальные убытки, меняя свои квартиры на жилье 
вблизи престижной начальной школы (в больших 
городах цена квадратного метра в домах, распо
ложенных возле хороших школ, на несколько ты
сяч долларов выше по сравнению со стоимостью 
подобного жилья в соседних районах). Обучение 
в хорошей начальной школе, посещение огромно
го количества дополнительных занятий, наличие 
увесистого портфолио успехов во всевозможных 
соревнованиях и  конкурсах позволяют выбрать 
базовую среднюю школу с  высоким рейтингом 
и повышают шансы на поступление в престижную 
основную среднюю школу, а значит, и на успешную 
сдачу гаокао в будущем. 

Обучение в китайской основной средней шко
ле продолжается три года. После первых двух лет 
учащиеся сдают 10 обязательных выпускных эк
заменов по всем основным учебным предметам 
и получают аттестат об образовании. В последний 
год обучения учащиеся непосредственно готовят
ся к сдаче гаокао. Будущий абитуриент выбирает 
профиль вуза и занимается подготовкой к вступи
тельным экзаменам. Согласно опросам студентов 
и преподавателей китайских университетов этот 
год – самый сложный и напряженный период в их 
жизни, полный тревог и волнений. С раннего утра 
до позднего вечера и практически без выходных 
школьники повторяют уже выученное раньше, про
ходят тренировочные тесты, решают задачи. Спорт, 
музыка, рисование, развлечения, даже сон — все 
должно отойти на  второй план ради экзаменов. 
О  психологическом комфорте в такой ситуации 
не может быть и речи. Зачастую страдает психиче

ское и физическое состояние детей: портится зре  
ние, обостряются хронические заболевания, сни
жает ся иммунитет. 

По мнению китайских школьников и их роди
телей, хорошая сдача гаокао является практически 
основой последующего жизненного успеха, по
этому выдержать экзамен важнее, чем осмысленно 
и критически освоить материал и выработать на
выки его практического применения. В результа
те у многих учащихся атрофируются способность 
к самостоятельному мышлению и инициативность. 
Если выпускник проваливает экзамен или набирает 
недостаточно баллов для поступления в желаемый 
университет, он имеет право пройти повторный 
курс подготовки в 12м классе средней школы.

Принципиальным отличием гаокао, например, 
от российского ЕГЭ или украинского ЗНО является 
полное отсутствие демоверсий, открытого банка за
даний и какихлибо шаблонов в содержании теста. 
Задания год от года меняются принципиально, они 
непредсказуемы, и для успеха на экзамене требует ся 
владение всем материалом программы. Чтобы сдать 
итоговый экзамен, нужно знать не только школь
ную программу, но и множество деталей, связанных 
с самой процедурой тестирования. В связи с этим 
получила развитие сеть образовательных органи
заций, в том числе частных, специализирую щих ся 
на подготовке к гаокао. Очень востребованы услуги 
репетиторов, которыми, как правило, выступают 
студенты и преподаватели университетов, а также 
школьные учителя.

В октябре 2020 г. Центральный комитет Комму
нистической партии Китая и Государственный совет 
Китая официально обнародовали Общую программу 
углубления реформы системы оценки образования 
в новую эру (далее – Общая программа), в которой 
выдвигается новая концепция улучшения системы 
оценивания результатов, усиления контроля над 
процессом оценивания, совершенствования ком
плексной оценки [19].

Концепция реформы была предопределена вы
с туплением Си Цзиньпина на национальной кон
ференции по образованию в 2018 г., где глава го
сударства отметил, что реформирование системы 
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образования, совершенствование механизма систе
мы гаокао должны быть направлены на преодоле
ние ориентации только на получение оценки, бал
лов, диплома, диссертации, т. е. на решение старых, 
традиционных проблем образования. Изменение 
системы гаокао должно привести к модернизации 
школьного образования, во многом ориентирован
ного на сдачу экзаменов [5].

Руководящие органы всех уровней образования 
должны разработать систему оценивания дошколь
ных учреждений и школ (начальных, базовых сред
них и  высших средних), университетов, учебных 
округов, а также школьных учителей и преподава
телей университетов; совершенствовать систему 
поощрений районов, школ, учительских коллекти
вов за лучшую подготовку учащихся; следить за со
блюдением этики преподавания; контролировать 
и поощрять педагогов; усилить работу методистов; 
поощрять педагогические кадры за научные дости
жения. Усовершенствованная система оценивания 
учеников и студентов должна учитывать их нрав
ственное, физическое, эстетическое и трудовое вос
питание. Общая программа предусматривает введе
ние строгих стандартов в образовании, изменение 
содержания тестов с учетом компетентностного  

обу чения, переориентирование их на умение ис
пользовать полученные знания на практике [18].

По мнению авторов Общей программы, по строе
ние многомерной системы оценивания, критерии 
которой соответствовали бы специфике различных 
учебных дисциплин и особенностям современной 
образованной и  развитой личности, – это теоре
тическая и практическая проблема мирового зна
чения. В целях повышения качества образования 
необходимо обновить методы и инструменты оце
нивания. Оценка должна быть обоснованной, адек
ватной и эффективной, а методы и инструменты 
оценки образования изменяемыми, соответствую
щими потребностям времени и способствующими 
развитию информационных технологий и промыш
ленности [14].

Средства массовой информации должны акти
визировать усилия по разъяснению идеи рефор
мирования системы вступительных экзаменов, 
обоснованию ожиданий государства и родителей, 
распространению успешного опыта и  типичных 
проблем реформы оценки образования. Предусма
тривается создание системы наставничества, кон
сультирования родителей и учителей, охватываю
щей как городские, так и сельские районы [19].

Заключение

Таким образом, реформирование системы всту
пительных экзаменов вышло на качественно новый 
уровень. В последнее время в научных статьях ши
роко обсуждается вопрос: «Для кого воспитывать 
школьников и как?» [12–14; 17]. От ответа зависит 
содержание как тестов гаокао, так и образователь
ной программы в школе. Изменилась и риторика 

обсуждения проблемы равного доступа к образова
нию. Нынешняя реформа должна выйти за рамки 
принципа «равенство образования для равенства» 
и отражать подход «равенство образования для об
разования», т. е. рассматривать проблему как на
зревшую острую необходимость создать идеальную 
систему образования. 
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Фундаментальная библиотека БГУ подготовила список литературы, включающий новые издания по 
истории и теории педагогики, актуальным вопросам современного образовательного процесса, эффек
тивным технологиям обучения и воспитательным методикам. Список включает сборники статей, мате
риалы конференций и тезисы докладов, отображающие результаты научных исследований и инновации 
в данной области.

Вопросы физического воспитания студентов вузов : сб. науч. ст. / БГУ ; [редкол.: В. А. Коледа (отв. 
ред.) и др.]. Минск : БГУ, 2020. Вып. 14. 183 с. : ил.

Рассмотрены вопросы организации и построения спортивных занятий студентов в зарубежных стра
нах и Республике Беларусь. Проанализированы новые подходы к формированию культуры личности, раз
витию профессиональноприкладной физической подготовки будущих специалистов, использованию 
современных средств наращивания резервных возможностей организма. Представлен обзор различных 
видов подготовки студентовспортсменов.

Высшее техническое образование: проблемы и пути развития = Engineering education: chal
lenges and developments : материалы X Междунар. науч.метод. конф. (Минск, 26 нояб. 2020 г.) / Мво обра
зования Респ. Беларусь, Белорус. гос. унт информатики и радиоэлектроники. Минск : БГУИР, 2020. 360 с. : ил.

В издании освещаются проблемы развития высшего технического образования, связанные с повыше
нием качества подготовки специалистов, формированием национальных рамок квалификаций, сетевы
ми образовательными программами и экспортом образовательных услуг. Также рассматриваются пути 
развития науки, образования и инноваций, которые являются основой подготовки квалифицированных 
специалистов.

Дорожная карта цифровой трансформации образования : тез. докл. VIII открытой науч.практ. 
конф. с междунар. участием (Минск, 18–19 февр. 2021 г.) / Ком. по образованию Мингорисполкома, Мин. 
гор. инт развития образования, УП «Экспофорум» ; [под общ. ред. Т. И. Мороз]. Минск : МГИРО, 2021. 
132 с.

Обсуждаются вопросы формирования и развития цифровой образовательной среды, методических осо
бенностей обучения в  удаленном режиме, использования цифровых инструментов организации онлайн 
обучения, управления качеством образования в условиях цифровизации. Особое внимание уделяется 
изменениям, произошедшим в  системе образования после выхода из кризиса, вызванного COVID19, 
а также в связи с цифровой трансформацией процессов потребовавшим выстраивать баланс между клас
сическим (традиционным) и дистанционным образованием.

Инженернопедагогическое образование в XXI веке  : материалы Респ. науч.практ. конф. моло
дых ученых и студентов (Минск, 28–29 мая 2020 г.) / Мво образования Респ. Беларусь, БНТУ ; [редкол.: 
А. М. Маляревич (гл. ред.) и др.]. Минск : БНТУ, 2020. 415 с. : ил.
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В сборнике рассматриваются вопросы современного состояния инженернопедагогического образо
вания в Республике Беларусь, анализируются современные педагогические, методические и психологи
ческие задачи в системе профессионального образования и пути их решения. Представлены некоторые 
разработки в области техники и технологии новых материалов.

Интеллектуальная элита Беларуси. Основоположники белорусской науки и высшего образова-
ния (1919–1981) / [авт.: А. Д. Король и др. ; под общ. ред. А. Д. Короля ; науч. ред. О. А. Яновский ; редкол.: 
А. Д. Король (отв. ред.) и др.] ; БГУ. Минск : БГУ, 2020. 303 с. : ил.

В третьей книге из серии «Белорусский государственный университет: 100 лет на благо Отечества» 
продолжен рассказ о выдающихся ученых, профессорах и преподавателях первого университета Бела
руси. В 23 очерках представлены жизненные биографии, путь в науке и высшей школе тех, кто был у ис
токов создания БГУ, осваивал и развивал новые направления фундаментальных и прикладных науч ных 
знаний, формировал научные школы. Эти люди в 1921–1981 гг. не только оказывали бесценную помощь 
в подготовке тысяч специалистов для важнейших областей народного хозяйства БССР и всего Советского 
Союза, но и своими знаниями укрепляли экономическую, оборонную, интеллектуальную мощь страны.

Исторические и психологопедагогические науки : сб. науч. ст. : в 3 ч. Минск : РИВШ, 2020. Вып. 20, 
ч. 1–3.

В сборник, включенный ВАК Республики Беларусь в перечень научных изданий для опубликования 
результатов диссертационных исследований, вошли статьи по историческим и психологопедагогическим 
наукам.

Король А. Д. #Педагогика для жизни: эвристический (не)учебник : книгамотиватор / А. Д. Король, 
О. Г. Прохоренко, Е. А. Бушманова. Минск : Аверсэв, 2021. 111 с. : ил.

(Не)учебник не дает студенту «правильную» и готовую информацию, а позволяет ему сформировать 
свой взгляд на мир, при этом открывая и познавая себя. Пособие включает 23 темы, которые соответ
ствуют разделу «Педагогика» учебной программы «Основы психологии и педагогики». Каждая тема по
строена на основе эвристического подхода и содержит историю студента Дениса, целеполагание, задания 
открытого типа, на которые нет очевидных «правильных» ответов, краткое теоретическое пояснение 
и вопросы для рефлексии.

Король А. Д. Технология эвристического обучения в высшей школе: теория и практика : метод. 
пособие / А. Д. Король. Минск : Выш. школа, 2020. 189 с. : ил. ; 20 × 13 см (Эвристический диалог. Иннова
ции в образовании).

В пособии освещены вопросы проектирования и реализации целей, содержания, критериев оценива
ния, форм и методов обучения на занятиях эвристического типа.

Предназначено для преподавателей, осуществляющих образовательный процесс с  использованием 
методов эвристического обучения, студентов учреждений высшего образования, слушателей системы 
дополнительного образования взрослых по педагогическим специальностям.

Король А. Д. Человек и его смыслы: образовательные заметки / А. Д. Король. Минск : Выш. школа, 
2020. 238 с.

Уникальность книги заключается в глубокой междисциплинарной трактовке существующих двух под
ходов образования. Один из них, монологичный, является причиной «потери» человека, второй – диало
гичный, при котором происходит открытие ученика, наполнение им мира своим содержанием. Автор на 
материалах многолетней практики убедительно показывает, зачем и как учить сегодня не столько зна
нию и правильным ответам, сколько незнанию и умению задавать вопросы, указывает на необходимость 
создания условий для самореализации ученика, что позволит ему выйти за свои пределы и посмотреть на 
себя глазами других людей. Представлен оригинальный взгляд на новые направления научного знания: 
социологию педагогики и дидактику молчания.

Король А. Д. Эвристические сказки. Обучение через открытие. Приключения Лисёнка и его дру-
зей / А. Д. Король, Е. А. Воробьева. Минск : Аверсэв, 2020. 94 с. : ил.

Книга содержит эвристические сказки – познавательные обучающие тексты, предназначенные для 
чтения детьми вместе со взрослыми. После каждой сказки приведены задания открытого типа, на кото
рые нет очевидных «правильных» ответов.

Совместная работа с книгой поможет детям и родителям лучше понять друг друга и окружающий мир, 
на многие вещи взглянуть поновому.
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Личность в социуме. Образование, развитие, социализация  : сб. материалов междунар. веби
нара (Брест, 24 апр. 2020 г.) / Брест. гос. унт им. А. С. Пушкина ; [науч. ред. Т. С. Онис кевич]. Брест : БрГУ 
им. А. С. Пушкина, 2020. 59 с.

В сборнике представлены материалы, посвященные вопросам развития личности в современных ус
ловиях, а также проблемам и перспективам социализации личности в социуме.

Математическое моделирование и новые образовательные технологии в математике : сб. ма
териалов Респ. науч.практ. конф. (Брест, 23–24 апр. 2020 г.) / Брест. гос. унт им. А. С. Пушкина ; под общ. 
ред. А. И. Басика. Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2020. 136 с. : ил.

Материалы сборника посвящены решению актуальных проблем физики, математики и информатики, 
а также отражают опыт преподавания соответствующих дисциплин в высших и средних учебных заведениях.

MEDIAадукацыя: міжнародны досвед, практыка, перспектывы : матэрыялы канф. (Мінск, 14 кастр.  
2019 г.)  / Акад. паслядыплом. адукацыі, Тва беларус. школы, Харк. акад. неперервної освіти ; [рэдкал.: 
М. Запрудскі і інш.]. Мінск : Выд. Уладзімір Сіўчыкаў, 2020. 379 с. : іл.

У зборнік увайшлі больш за 70 артыкулаў, прысвечаных развіццю ў вучняў і дарослых медыяграмат
насці як ключавой кампетэнцыі XXI ст. Рэкамендуецца прафесарскавыкладчыцкаму складу і метадыс
там устаноў дадатковай адукацыі дарослых і вышэйшай адукацыі, кіраўнікам і спецыялістам упраўлен няў 
(аддзелаў) па адукацыі, кіраўнікам і педагагічным работнікам устаноў адукацыі, навуковым супрацоў
нікам, аспірантам, магістрантам, прадстаўнікам грамадскіх арганізацый, медыяадукатарам, жур налістам.

Научнометодическое сопровождение повышения квалификации педагогов: опыт, пробле-
мы, перспективы : сб. тез. VI Респ. науч.практ. конф. с междунар. участием (Могилёв, 22 мая 2020 г.) : 
в 3 ч. / Гл. упр. по образованию Могилёв. обл. исполн. ком., Могилёв. гос. обл. инт развития образования ; 
[редкол.: М. М. Жудро и др. ; под общ. ред. В. Н. Гириной]. Могилёв : МГОИРО, 2020. 3 ч.

Материалы сборника отражают актуальные направления инновационной и экспериментальной дея
тельности педагогов, профориентации, допрофильной и профильной подготовки, междисциплинарной 
интеграции учебных предметов, развития критического мышления и нравственных качеств учащихся 
в условиях медиакультуры. Большое внимание уделено выявлению эффективных образовательных прак
тик освоения учебных дисциплин в системе общего среднего образования, опыта формирования эмо
циональноценностного отношения учащихся к героическому прошлому белорусского народа на уроках 
и во внеклассной работе.

Непрерывная система образования «школа – университет». Инновации и перспективы : сб. 
ст. IV Междунар. науч.практ. конф., посвящ. 100летию БНТУ (Минск, 29–30 окт. 2020 г.) / Мво образова
ния Респ. Беларусь, БНТУ, Инт интегрир. форм обу чения и мониторинга образования ; [редкол.: О. К. Гу
сев, Н. А. Афанасьева, Е. К. Костюкевич]. Минск : БНТУ, 2020. 466 с. : ил.

Издание включает статьи по следующим направлениям: реализация стратегических подходов в раз
витии непрерывной системы образования «школа – университет»; инновационные технологии в системе 
непрерывного образования «школа – университет»; популяризация инженерных и техникотехнологи
ческих знаний в системе «школа – университет»; инженерное образование: от школы к производству; 
потенциал и возможности диагностики учебных достижений обучаемых; аспекты формирования кон
тингента конкурентоспособных специалистов; оптимизация профессионального самоопределения обу
чаемых при реализации различных форм и видов довузовской подготовки; преемственность в системе 
общего среднего и высшего образования.

Непрерывное физикоматематическое и  естественнонаучное образование: состояние, опыт, 
проб  лемы, перспективы  : Междунар. науч.практ. конф., посвящ. 70летию физ.мат. и  30летию биол. 
образования в  Могилёв. регионе (Могилёв, 29  апр. 2020  г.)  / Гл. упр. по образованию Могилёв. обл. ис
полн. ком., Могилёв. гос. обл. инт развития образования  ; [редкол.: М. М. Жудро и др.  ; под общ. ред. 
Л. Е. Старовой това]. Могилёв : МГОИРО, 2020. 424 с. : ил.

Материалы отражают состояние и перспективы физикоматематического и естественнонаучного не
прерывного образования в Могилёвском регионе, методической работы с педагогами, организации и раз
вития новых подходов в образовании.

Облачные технологии и сервисы веб 2.0 в разработке электронных образовательных ресурсов : 
учеб.метод. пособие  / С. Н. Гринчук [и др.]  ; Мво образования Респ. Беларусь, Респ. инт высш. школы. 
Минск : РИВШ, 2020. 137 с. : ил.
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В пособии представлены наиболее популярные облачные сервисы и сервисы веб 2.0. Пособие позво
ляет на практике освоить основные принципы работы с  современными интернетсервисами и  озна
комиться с  возможностями их использования для разработки электронных образовательных ресурсов 
различных типов. Материал организован в виде последовательности тем, каждая из которых включает 
практические задания с подробным описанием технологии их выполнения.

Образование XXI века: проблемы, приоритеты и перспективы развития : сб. материалов Респ. 
науч.практ. конф., посвящ. 75летию Брест. гос. унта им. А. С. Пушкина (Брест, 26 нояб. 2020 г.) / Брест. 
гос. унт им. А. С. Пушкина ; [под ред. А. Н. Сендер]. Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2020. 276 с.

В сборнике представлены материалы, посвященные решению актуальных научных проблем, а также 
проблемам обучения и воспитания.

Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья в XXI веке : материалы IV Виртуал. 
всерос. науч.практ. конф. (Мурманск, 1–30 нояб. 2019 г.) / Мво науки и высш. образования Рос. Федера
ции, Мурм. аркт. гос. унт ; [редкол.: Т. В. Кузьмичева и др.]. Мурманск : МАГУ, 2020. 85 с. : ил.

В сборнике представлены статьи, посвященные проблемам специального, инклюзивного образования 
обучающихся с OB3, их социализации и реабилитации, отражены научнотеоретические исследования, 
а также представлены практические разработки, выполненные практикующими педагогами. Материа
лы сборника будут интересны преподавателям, аспирантам, магистрантам, педагогампрактикам, мо
гут быть использованы в процессе реализации программ бакалавриата и магистратуры по направлениям 
подготовки «Специальное (дефектологическое) образование», «Педагогическое образование», «Психолого 
педагогическое образование».

Образование через всю жизнь: актуальные проблемы непрерывного профессионального об-
разования педагогов столицы (к 60летию ГУО «Минский городской институт развития образова-
ния») : тез. докл. открытой гор. науч.практ. конф. с междунар. участием (Минск, 16–17 апр. 2020 г.) / Ком. 
по образованию Мингорисполкома, Мин. гор. инт развития образования ; [под общ. ред. Т. И. Мороз ; 
редкол.: О. В. Толкачева и др.]. Минск : МГИРО, 2020. 107 с.

В материалах освещены ключевые компетенции и ресурсы современного педагога; особенности ин
новационного менеджмента и психологопедагогического сопровождения образовательного процесса; 
инновационные модели воспитательной работы с учащейся молодежью; цифровая трансформация об
разования в системе непрерывного профессионального образования педагогов.

Образовательная среда как фактор формирования общей и  профессиональной культуры 
лич ности  : сб. материалов Респ. науч.практ. конф. учащихся, студентов, магистрантов и  аспирантов 
(Брест, 24 апр. 2020 г.) / Брест. гос. унт им. А. С. Пушкина ; [под общ. ред. Т. А. Ковальчук]. Брест : БрГУ 
им. А. С. Пушкина, 2020. 136 с.

Представленные в сборнике материалы являются результатом теоретического и эмпирического ис
следования учащимися, студентами, магистрантами и аспирантами проблем создания и функциониро
вания образовательной среды в учреждениях образования различного типа.

Педагогическая наука. Инновации и молодежь : сб. материалов Респ. студ. науч.практ. конф. (Брест, 
20 февр. 2020 г.) / Брест. гос. унт им. А. С. Пушкина ; [редкол.: М. П. Осипова, И. А. Мельничук, М. П. Михаль
чук ; под общ. ред. А. Е. Левонюк]. Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2020. 228 с.

В сборнике представлены материалы по актуальным вопросам обучения, воспитания, социализации 
детей и молодежи, реализации продуктивных педагогических технологий в образовательном процессе, 
взаимодействия семьи и учреждения образования, совершенствования качества преподавания обще
образовательных дисциплин в учреждениях образования, практикоориентированной профессиональ
ной подготовки будущих специалистов и др.

Писарук Г. В. Производственная (педагогическая и преддипломная) практика : метод. рекомен
дации для иностр. студентов спец.: 102 03 04 «Русский язык и литература. Иностранный язык (англий
ский)»; 121  05  0201 «Русская филология (литературноредакционная деятельность)»  / Г.  В.  Писарук  ; 
Брест. гос. унт им. А. С. Пушкина. Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2020. 67 с.

Психологическое сопровождение образовательного процесса  : сб. науч. ст.  : в  2  ч.  / [редкол.: 
О. С. Попова (отв. ред.) и др.]. Минск : РИПО, 2020. 2 ч.

В сборнике представлены результаты исследований ученых и аспирантов, занимающихся пробле
мами психологического сопровождения личности в образовательном процессе, а также оригинальные 
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статьи практических психологов учреждений образования Республики Беларусь, Российской Федерации 
и Украины. Авторы рассматривают актуальные проблемы методологии, методики и практики психологи
ческого сопровождения личности и профессионального развития учащейся молодежи.

Роль гуманитарных наук в  современном образовательном пространстве  : Респ. науч.практ. 
конф. по гуманит. образованию (Минск, 18 окт. 2019 г.) : сб. науч. ст. / Мво образования Респ. Беларусь, 
БГУ, Инт бизнеса БГУ ; [редкол.: Д. Л. Гулякевич (отв. ред.) и др.]. Минск : Инт бизнеса БГУ, 2020. 207 с. 

Раскрывается роль гуманитарных наук в современном образовательном пространстве, рассматривают
ся вопросы получения знаний гуманитарного характера, которые составляют мировоззренческий фунда
мент подготовки квалифицированного специалиста на всех уровнях современной образовательной систе
мы, включая основное образование (общее среднее, профессиональнотехническое, среднее специаль ное, 
высшее, послевузовское), а также дополнительное образование детей, молодежи и взрослых.

Современное образование: мировые тенденции и региональные аспекты : сб. ст. VI Между нар. 
науч.практ. конф. (Могилёв, 27 нояб. 2020 г.) : [в 3 ч.] / Гл. упр. по образованию Могилёв. обл. исполн. ком., 
Могилёв. гос. обл. инт развития образования ; под общ. ред. Т. И. Когачевской ; [редкол.: М. М. Жудро 
и др.]. Могилёв ; МГОИРО, 2020. 3 ч.

Материалы сборника отражают концептуальные подходы и практики реализации содержания совре
менного образования, актуальные вопросы воспитания личности в условиях трансформации общества, 
проблемы качества образования, различные аспекты реализации инноваций в образовании, пути и сред
ства организации образовательного процесса, проблемы совершенствования профессиональной компе
тентности педагогов в условиях непрерывного образования, различные аспекты психологопедагогиче
ского сопровождения участников образовательного процесса в современных условиях.

Современные технологии в образовании : материалы Междунар. науч.практ. конф. (Минск,  
28–29 нояб. 2019 г.) : в 2 ч. / Мво образования Респ. Беларусь, БНТУ ; [редкол.: С. В. Харитончик (гл. ред.) 
и др.]. Минск : БНТУ, 2020. 2 ч.

В сборнике рассматриваются вопросы современного состояния инженернопедагогического образо
вания в Республике Беларусь, анализируются современные педагогические, методические и психологи
ческие задачи в системе профессионального образования и пути их решения. Представлены некоторые 
разработки в области техники и технологии новых материалов.

Современные формы, методы и технологии образовательного процесса. Опыт субъектов клас
тера непрерывного педагогического образования  : сб. науч. ст.  / Мво образования Респ. Беларусь, 
Белорус. гос. пед. унт им. М. Танка ; [редкол.: А. И. Жук (науч. ред.) и др.]. Минск : БГПУ, 2020. 191 с. : ил.

В сборнике помещены статьи, представляющие научнотеоретические и научнометодические аспек
ты организации непрерывного педагогического образования, в том числе эффективные формы, методы 
и технологии подготовки педагогических кадров в учреждениях образования – субъектах учебнонаучно 
инновационного кластера непрерывного педагогического образования.

Таяновская  И.  В. Современная риторика. Основы искусства речи: мысль  – молчание  – слово 
(эврис тический курсполилог)  : учеб.метод. пособие для студентов филол. спец. учреждений высш. 
образования / И. В. Таяновская ; [под общ. ред. А. Д. Короля] ; БГУ. Минск : БГУ, 2020. 155 с. : ил.

Учебнометодическое пособие основано на современном эвристическом подходе к обучению и структу
рировано в соответствии с важнейшими темами программы по теории риторики (основам искусства речи).

Издание включает тематически целостные учебнометодические разработки, творческие задания 
и отдельные примерные варианты их выполнения. Предусмотрена индивидуальная и групповая работа. 
Каждая тема сопровождается методическими комментариями.

Теория и методика профессионального образования  : сб. науч. ст. / редкол.: А. Х. Шкляр [и др.]. 
Минск : РИПО, 2020. 194 с. : ил.

В сборнике представлены результаты научных исследований ученых и  аспирантов, занимающихся  
проблемами профессионального образования, а также статьи педагогов учреждений образования Рес
пуб лики Беларусь и Российской Федерации. Авторы рассматривают актуальные проблемы методологии, 
методики и практики профессионального образования.

Фундаментальная наука и образовательная практика : материалы XI Респ. науч.метод. семинара 
«Актуальные проблемы современного естествознания» (Минск, 3 дек. 2020 г.) / Респ. инт высш. школы ; 
[редкол.: В. А. Гайсенок (пред.) и др.]. Минск : РИВШ, 2020. 319 с. : ил.



В сборник вошли доклады и статьи участников ХI Республиканского научнометодологического се
минара, направленного на продвижение современного естественнонаучного знания и его интеграцию 
в образовательный процесс.

Юрыдычная навука і адукацыя ў Беларускім дзяржаўным універсітэце: гісторыя і сучаснасць: 
да 95годдзя юрыдычнага факультэта : зб. навук. пр. / БДУ ; [пад рэд. Т. М. Міхалёвай і інш. ; рэдкал.: 
Т. М. Міхалёва (гал. рэд.) і інш.]. Мінск : БДУ, 2020. 535 с.

Юбілейнае выданне да 95годдзя юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта змя
шчае апублікаваныя работы знакамітых выкладчыкаў і навукоўцаў, што раней працавалі ў БДУ і з’яўляліся 
заснавальнікамі юрыдычных навуковых школ, а таксама артыкулы прадаўжальнікаў іх дзейнасці – сучас
ных вядомых даследчыкаў у сферы юрыдычнай навукі і адукацыі.

Enhancement of lifelong learning in Belarus = Совершенствование непрерывного образования 
в Республике Беларусь : proc. of the final conf. on the Erasmus+ project (Brest, 13–14 Oct.  2020) / Minist. of 
Educ. of the Repub. of Belarus, Brest State Tech. Univ. ; ed. board: K. Laganovska, V. A. Khaletsky, I. A. Pozdnyakova. 
Brest : Brest State Tech. Univ., 2020. 156 p.

В сборнике представлены научнометодические статьи, подготовленные участниками итоговой кон
ференции по проекту Erasmus+ «Совершенствование непрерывного образования в Республике Беларусь». 
В статьях рассмотрены вопросы теории и практики дистанционного образования, проектирования со
держания учебных курсов, а также применения информационнокоммуникационных образовательных 
технологий в современной высшей школе.
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