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Л. С. Барковская, Л. В. Станишевская  
г. Минск, БГЭУ  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ, ЧУВСТВА НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И ПАТРИОТИЗМА У СТУДЕНТОВ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Целью идеологической и идейно-воспитательной работы со студенческой молодежью в 
современных условиях являются следующие факторы:  

– привитие подрастающему поколению основополагающих ценностей, идей, убеждений, 

отражающих сущность белорусской государственности и формирование активной гражданской 

и личностной позиции молодежи в становлении сильного и авторитетного государства;  
– формирование у учащихся системы знаний, понимания исторической и причинной обу-

словленности происходящих событий и явлений, представлений о роли личности в истории и 

ее ответственности за мир, природу, окружающую среду, гражданское общество, коллектив, 
свою семью, за самого себя;  

– развитие национального самосознания и гражданской позиции в условиях учебного 

процесса, внеаудиторной и досуговой деятельности студентов;  
– формирование ответственного поведения, умения противостоять чуждым идеям и асо-

циальным проявлениям, развитие навыков здорового образа жизни, самодисциплины;  

– формирование любви к Родине и гордости за свою страну.  

Молодой человек, поступив в университет, становится его неотъемлемой частью. Нас, 
педагогов (кураторов), должно интересовать, какие стремления привели молодого человека в 
университет (престижность вуза, советы родителей, друзей, желание получить высшее образо-

вание и уехать за границу, получение знаний и содействие социально-экономическому и куль-
турному прогрессу своей страны, нежелание идти в армию). Изучив эти мотивы, можно выра-
ботать некоторый план работы, который в дальнейшем можно будет корректировать.  

Педагог должен обладать высоким профессионализмом, знанием жизни, искренностью, 

умением правильно оценить знания и поступки своих студентов. В группах должны проводить-
ся (они и проводятся) мероприятия, которые отражают как сегодняшнюю жизнь университета, 
так и его историю. Необходимо организовывать мероприятия, связанные с культурной и исто-

рической жизнью нашей страны. Надо не только изучать историю своего государства, но и уча-
ствовать в ее создании (если студенты приняли участие в субботниках, связанных со строи-

тельством национальной библиотеки, они, конечно, будут об этом рассказывать).  
Необходимо уберечь студентов от приобретения вредных привычек: курение, алкоголь, 

наркотики. Личный пример педагога играет в этом важную роль. Надо научить молодых людей 

избирательно относиться к средствам массовой информации. Молодой человек не всегда может 
самостоятельно разобраться в некоторых политических и экономических ситуациях. Здесь 
важно, чтобы он мог получить помощь, совет в лице наших ведущих специалистов. Следует 
привлекать студентов к научной деятельности, чтобы, обучаясь в вузе, они уже могли почувст-
вовать свою значимость и нужность нашему обществу. 

 

 

В. А. Бейзеров 
г. Гомель, ГГУ им. Ф. Скорины 
 

К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ  
РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Одним из ответов на современные глобальные вызовы стала Концепция развития нацио-

нальной системы непрерывного педагогического образования. Проект Концепции развития на-
циональной системы непрерывного педагогического образования в Республике Беларусь пред-

ставляет собой монументальный, логичный документ, определяющий основные направления 
развития педагогического образования в Республике Беларусь [1; 2]. Концепция в целом вы-

полняет основные задачи – определение путей повышения качества и конкурентоспособности 
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системы образования Республики Беларусь в условиях ее интеграции в европейское образова-
тельное пространство.  

Концепция развития национальной системы непрерывного педагогического образования 
(далее – Концепция) определяет приоритетные направления совершенствования системы в со-

временных социально-экономических условиях и прогнозирует возможности повышения ее 
социальной эффективности. Концепция включает теоретические положения, являющиеся базой 

для принятия конструктивных управленческих решений в области развития системы непрерыв-
ного педагогического образования. Концепция рассчитана на период 2015–2020 гг. 

Концепция разработана на основе следующих принципов: соответствие основным на-
правлениям государственной образовательной политики Республики Беларусь; социокультур-

ная направленность (рассмотрение непрерывного педагогического образования как ресурса ус-
тойчивого развития общества);  кластерная организация (интеграция потенциалов образования, 
науки и инновационной педагогической практики учреждений образования для перевода сис-
темы непрерывного педагогического образования на качественно новый уровень); конкуренто-

способность (обеспечение в единстве фундаментальной и практической подготовленности вы-

пускников к профессиональной деятельности в современных условиях); оптимизация (перепро-

ектирование всех процессов в системе непрерывного педагогического образования с целью по-

вышения их эффективности при сокращении финансовых расходов); взаимодополнение тради-

ций и инноваций (проектирование изменений в системе непрерывного педагогического образо-

вания на основе достижений педагогической науки и практики); непрерывность педагогическо-

го образования (формирование системы согласованных и дифференцированных образователь-
ных программ различных ступеней и уровней, обеспечивающих педагогическое образование на 
протяжении всей жизни); преемственность общего среднего, среднего специального и высшего 

педагогического образования (опора на единую систему психолого-педагогических принципов 
На процесс развития непрерывного педагогического образования непосредственно влия-

ют следующие негативные факторы: демографический спад; низкий престиж педагогической 

профессии; высокий уровень физического и морального износа основных средств образова-
тельной системы; ограниченность инвестиционных ресурсов для обновления основных фондов 
в образовании; отток научно-педагогических кадров в более оплачиваемые сферы производст-
ва; сокращение объема научно-исследовательских работ в области образования; старение пре-
подавательского корпуса и др. 

Для решения проблем в педагогическом образовании авторами концепции ставятся сле-
дующие задачи: переход национальной системы непрерывного педагогического образования на 
кластерную модель развития; уточнение целевых ориентиров профессиональной подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации специалистов образования; оптимизация структуры 

непрерывного педагогического образования; совершенствование содержания непрерывного педа-
гогического образования; модернизация форм, методов, технологий образовательного процесса; 
обеспечение преемственности в подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации. 

Одной из центральных идей Концепции является кластерный подход. Подобные тенден-

ции (кластеризации) прослеживаются практически во всех отраслях реального сектора эконо-

мики, в том числе и в образовании. Учебно-научно-инновационный кластер непрерывного пе-
дагогического образования – совокупность учреждений высшего образования, комплексов 
«профильный педагогический класс (педагогическая гимназия), педагогический колледж» как 
сферы трансфера инноваций, научно-исследовательской базы и базы непрерывной педагогиче-
ской практики, учреждений дополнительного образования взрослых и научно-методических 

учреждений, совместная распределенная деятельность которых позволяет интегрировать по-

тенциалы образования, психолого-педагогической науки и эффективной педагогической прак-

тики для перевода профессиональной подготовки педагогических кадров на качественно новый 

уровень функционирования. 
Основной целью создания кластера является объединение учебно-научно-инновационно-

го потенциала образовательных и научно-методических учреждений для обеспечения потреб-

ности системы образования Республики Беларусь в педагогических кадрах, отличающихся не 
только высоким уровнем гражданственности, культуры и профессиональной компетентности, 

но и конкурентоспособностью, готовностью к восприятию инноваций, способностью к проек-

тированию и реализации новых образовательных программ и технологий. При этом центром 

кластера авторами Концепции определяется Белорусский государственный педагогический 

университет имени М. Танка как ведущее учреждение высшего образования страны в области 
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педагогического образования. В то же время, нами видится, что роль центра кластера в настоя-
щее время и в будущем должна принадлежать Министерству образования Республики Беларусь 
как государственному органу управления, регулирующему и реализующему государственную 

политику в области образования. Логично создавать региональные кластеры непрерывного пе-
дагогического образования, где центром кластера станет региональный классический универ-

ситет. По сути дела данные кластеры уже неформально эффективно работают.  
В качестве примера можно обозначить Гомельский региональный учебно-научно-иннова-

ционный кластер непрерывного педагогического образования. Центром может стать ведущий 

региональный вуз – Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, обладаю-

щий достаточным научным, информационным и методическим потенциалом для решения по-

ставленных Президентом и Правительством задач. В то время следует отметить, что ни один из 
отраслевых (неклассических) университетов (как республиканского, так и регионального уров-
ня) не обладает в этом плане достаточным потенциалом. Данное утверждение можно подтвер-

дить следующим фактическим материалом о существовании тесных связей между ГГУ имени 

Ф. Скорины и региональной (областной системой) образования.  
1. Действуют договора о сотрудничестве с управлением образования Гомельского обл-

исполкома, значительным числом учреждений образования области всех уровней. 

2. Открыты и успешно работают филиалы кафедр университета, осуществляющие вы-

пуск по педагогическим специальностям. Причем, спектр учреждений достаточно широк и 

включает учреждения различных уровней образования: средние школы, гимназии, лицеи, цен-

тры дополнительного образования детей и молодежи, УО «Гомельский государственный педа-
гогический колледж им. Л. С. Выготского», ГУО «Гомельской областной центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации». 

3. Осуществляется прием абитуриентов – выпускников профильных специальностей 

колледжей – на сокращенные сроки обучения по договорам со средними специальными учеб-

ными заведениями. 

4. Университет является одним из организаторов и центров проведения значительного 

количества районных, городских, областных, республиканских и международных мероприятий 

(олимпиад, конкурсов, конференций, семинаров). 
5. Более 300 преподавателей университета ежегодно задействованы в качестве членов 

жюри, экспертов в олимпиадах, конкурсах, конференциях учащихся.  
6. Преподаватели университета являются руководителями и экспертами республикан-

ских инновационных площадок Министерства образования.  
7. Ежегодно университетом проводится международная научно-практическая конфе-

ренция «Школа – Университет – Предприятие». 

8. В университете работают «Школы юных» по различным предметам.  

9. Университет является инициатором и организатором проведения ежегодной между-

народной олимпиады для студентов и школьников по основам психологии и педагогики. 

10. В университете осуществляется подготовка специалистов по большинству педагоги-

ческих специальностей. 

11. На системной основе осуществляется подготовка магистрантов, аспирантов, докто-

рантов для системы образования. 
12. ИПК и ПК университета занимается переподготовкой специалистов на базе высшего 

образования по значительному спектру специальностей, в том числе по договорам с отрасле-
выми вузами.  

13. Основным потребителем выпускников университета являются региональные пред-

приятия и организации. 

14. Университет является активным участником международных научных образователь-
ных программ и проектов, получая таким образом новейшие технологии и оборудование, ана-
логичные применяемым в университетах развитых государств. По ряду педагогических проек-

тов университет выступает координатором и руководителем сети пилотных средних школ.  

В целом, соглашаясь с разделами Концепции, позволим себе предложить ряд механизмов 
ее реализации. 

В плане усиления теоретической подготовки специалистов системы образования необ-

ходимо:  

– целевое обучение в магистратуре (по специальностям «Психология»;  «Общая педаго-

гика. История педагогики и образования») всех руководителей и заместителей руководителей 
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учреждений общего среднего образования, профессионально-технического, средне-специально-

го и дополнительного образования; 
– целевое обучение в магистратуре (по специальностям «Психология»; «Общая педагоги-

ка. История педагогики и образования», либо по профильной специальности) учителей, рабо-

тающих в старших классах школ, учителей гимназий, лицеев, педагогов социальных, педаго-

гов-психологов и методистов всех учреждений образования); 
– целевое обучение в магистратуре (по специальностям «Психология»; «Общая педагоги-

ка. История педагогики и образования», либо по профильной специальности) учителей, претен-

дующих на получение высшей квалификационной категории учителя или категории учитель-
методист;   

– целевое обучение в магистратуре (по специальностям «Психология»; «Общая педагоги-

ка. История педагогики и образования», либо по профильной специальности) методистов учеб-

но-методических кабинетов отделов образования, спорта и туризма рай- и горисполкомов, спе-
циалистов отделов образования, спорта и туризма рай- и горисполкомов, управления образова-
ния, институтов развития образования;  

– плановое повышение квалификации специалистов всех учреждений образования облас-
ти на базе университета; 

– создание двойной, практико-ориентированной магистратуры, включающей как усилен-

ный психолого-педагогический компонент, так и профильный компонент со сроком обучения 
два года. 

В плане обеспечения кадрового потенциала отрасли и минимизации оттока педагогиче-
ских кадров из регионов в столицу необходимо усилить целевой компонент подготовки спе-
циалистов в региональных вузах. При наличии соответствующей специальности в региональ-
ном вузе органам управления образования направлять на обучение выпускников школ именно в 
вузы данного региона.  

В плане популяризации педагогической профессии необходимо пересмотреть систему со-

циальной поддержки педагогов на всех ступенях образования.  
В плане интеграции системы образования Республики Беларусь в европейское образова-

тельное пространство необходимо привести систему высшего образования в соответствие с 
положениями, прописанными в Болонской декларации, унифицировать учебные планы и про-

граммы отечественных вузов. 
В плане вертикальной интеграции в системе образования Республики Беларусь (т. е. 

унификации ее компонентов) считаем необходимым унифицировать системы присвоения ква-
лификационных категорий в системе среднего образования и системе высшего образования (к 
примеру, автоматически присваивать первую – высшую квалификационную категорию педаго-

гам, обучавшимся в магистратуре педагогического профиля и получившим диплом магистра.  
Внедрение в практику образовательной системы приведенных выше механизмов положи-

тельным образом скажется на развитии системы образования Республики Беларусь и, в частно-

сти, системы педагогического образования.   
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ФЕНОМЕН ОБЩЕГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ  
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Общее недоразвитие речи в дошкольном возрасте препятствует полноценному формиро-

ванию речевого общения, ограничивает возможности установления социальных связей и затра-
гивает сферу межличностных отношений ребенка. Трудности социализации детей с общим  
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