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зовании. 

Тенденции развития школьного 
и педагогического образования 

в Республике Беларусь

А. И. Жук, доктор педагогических наук, профессор, ректор 
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В статье анализируются основные направления развития современного школьного 
образования в Беларуси. Определяются стратегии и приоритеты организации образова-
тельного процесса в учреждениях общего среднего образования. Отмечается, что ключе-
вой фигурой в обеспечении эффективности образовательного процесса в школе является 
учитель. Раскрываются ведущие направления развития педагогического образования. 

The main directions of development of modern school education in Belarus are analyzed 
in the article. The strategies and priorities of the organization of the educational process in 
institutions of general secondary education are determined. It is noted that the key figure 
in ensuring the effectiveness of the educational process at school is the teacher. The leading 
directions of the development of pedagogical education are revealed.
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Анализ динамики современной ситуации мирового развития позволяет выделить ряд 
социокультурных контекстов и вызовов. Эти вызовы оказывают серьёзное влияние на 
образовательные системы всех стран, необходимость их трансформации для обеспече-
ния устойчивого развития.

Возрастающая ценность качества человеческого капитала для устойчивого разви-
тия страны выдвигает новые требования к уровню общего среднего и высшего образова-
ния. Для учёных-педагогов актуализируется поиск ответов на ряд ключевых вопросов: 
как организовать и методически обеспечить растущему человеку «обучение для жиз-
ни»? Как найти баланс между фундаментальностью и практикоориентированностью 
школьного образования, между традициями и инновациями? Какого учителя ждёт со-
временная цифровая и инклюзивная школа? Какой должна быть подготовка будущего 
педагога, способного решать в опережающем режиме новые образовательные задачи? 

В нашей стране разработаны Концепция 
развития системы образования Республики 
Беларусь до 2030 года1 и Концепция раз
вития педагогического образования в Рес
публике Беларусь на 2021—2025 годы2, 
которые задают векторы решения обозна
ченных задач. В них стратегии и прио
ритеты направлены на достижение таких 
показателей, как гармоничное развитие 
личности, сформированность её мировоз
зрения и личностных качеств, ключевых 
компетенций, необходимых для продук
тивной жизнедеятельности в XXI веке. 
Речь идёт, в первую очередь, о мягких на
выках, которые должны обеспечить конку
рентоспособность подрастающего поколе
ния в постоянно изменяющихся условиях. 
Это критическое мышление, креативность, 
умение обеспечивать продуктивную комму
никацию с другими людьми, навыки рабо
ты с информацией, способность видеть и 
самостоятельно решать проблему, умения 
кооперации и взаимодействия с другими 
людьми, работы в команде и др.

Очевидно, что именно школьное образо
вание призвано быть тем самым мейнстри
мом, в котором максимально раскрывается 
потенциал личности растущего человека, 
происходит его успешная социализация, 
запускаются механизмы самоопределения и 
саморазвития на протяжении всей жизни. 

Ключевые компетенции школьников 
должны быть включены в образователь
ные стандарты, учебные планы и про
граммы в явном виде как диагностируе
мые результаты обучения и воспитания. 
Формирование компетенций предполага
ет придание образовательному процессу 
проблемноисследовательского и практико
ориентированного характера обучения, ши
рокое использование задач и проблем ре
альной жизнедеятельности школьников.

Таким образом, необходимость форми
рования у обучающихся ключевых компе
тенций XXI века становится предпосылкой 
для образования новых тенденций разви
тия школьного образования и соответству
ющей подготовки педагогов. 

1 Концепция развития системы образования Республики Беларусь до 2030 года [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа :  https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22100683&p1=1&p5=0. — 
Дата доступа : 10.12.2021.

2 Концепция развития педагогического образования в Республике Беларусь на 2021—2025 го
ды [Электронный ресурс]. — Режим доступа : https://crpo.bspu.by/informational_resources/
publication_crpo/koncepcijarazvitijapedagogicheskogoobrazovanijavrespublikebelarusna2021
2025gody2/. — Дата доступа : 10.12.2021.
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Республика Беларусь в 2018 году 
впервые приняла участие в междуна
родном исследовании PISA. Белорус
ские учащиеся продемонстрировали 
более высокие результаты по сравне
нию с учащимися из стран с анало
гичным уровнем дохода и показатели 
выше средних среди стран Европы 
и Центральной Азии. Однако обна
ружено достаточно резкое снижение 
оцениваемых параметров между преодолени
ем порогового (2го) уровня и 4м уровнем, 
достижение которого говорит о способности 
учащихся к самостоятельному осознанно
му использованию учебной информации для 
обучения и развития. Трудности вызывают 
задания, направленные на применение уча
щимися усвоенных знаний, умений и навы
ков в различных жизненных ситуациях. 

В этой связи актуальным является со
вершенствование научнометодического 
обеспечения образовательных программ, 
подходов к организации образовательного 
процесса и среды учреждений общего сред
него образования, что находит отражение в 
ряде тенденций.

В первую очередь, в школе необходи
мо создание современной информационно-
образовательной среды, учитывающей осо
бенности и потребности развития каждого. 

В настоящее время кардинально изме
нился субъект образования — ученик. Со
временный школьник существует в про
странстве Интернета и использует инфор
мационные ресурсы как естественную часть 
своей жизни. Поэтому информационно
образовательная среда должна быть соот
ветствующей и обеспечивать: 

широкие возможности для доступа  �
субъектов образовательного процесса 
к необходимым источникам инфор
мации; 
осуществление образовательного про �
цесса на основе традиционных педа
гогических технологий, но уже с при
менением современного технического 
оборудования и ITинструментов; 
обновление форм взаимодействия с  �
использованием социальных сетей, 
мессенджеров и др.; 

персонифицированный характер обу �
чения с учётом потребностей и воз
можностей учащихся.

В создании образовательной среды совре
менной школы важное значение придаётся 
реализации принципа инклюзии. Сегодня 
востребованы образовательные программы, 
обеспечивающие доступность и вариатив
ность получения образования различными 
категориями детей с особыми образователь
ными потребностями: детей с ОПФР, детей 
из семей мигрантов, одарённых либо имею
щих трудности в обучении и др. В этой связи 
необходимо создание специальных условий 
для получения образования на всех уровнях 
основного образования и в системе дополни
тельного образования детей и молодёжи на 
основе инклюзивной образовательной среды. 
Важно формировать инклюзивную культуру 
всех участников образовательного процесса: 
детей, педагогов и родителей. 

Целесообразно также выстроить в шко
лах качественную систему здоровьесбе-
режения, включающую организацию пи
тания, занятия физкультурой и спортом, 
безопасность учащегося.

Функция школы в сохранении и укре
плении здоровья субъектов образователь
ного процесса имеет основополагающее 
значение. Исходя из этого, необходима 
тщательная разработка: 

здоровьесберегающей педагогики, то  �
есть системы обучения здоровьесбе
регающей и оздоровительной направ
ленности;
мероприятий по физическому и пси �
хологическому воспитанию субъектов 
образовательного процесса, обеспечи
вающих психофизическую устойчи
вость личности.

Именно школьное образование при-
звано быть тем самым мейнстримом, 
в котором максимально раскрывается 
потенциал личности растущего чело-
века, происходит его успешная со-
циализация, запускаются механизмы 

самоопределения и саморазвития на протяжении всей 
жизни.



А д у к а ц ы я  і  в ы х а в а н н е      1  /  2022 19

А. И. Жук. Тенденции развития школьного и педагогического образования в Республике Беларусь

Современное развитие содержания об
щего среднего образования сопряжено с 
реализацией STEM- и STEАM-подходов. 
Это обеспечит лучшие результаты в обуче
нии посредством междисциплинарной ин
теграции различных знаниевых областей: 
естественные науки, технологии, инжене
рия, математика, искусство.

Основная идея STEM и STEАMобра зо
вания — направленность в будущее: обу
чить учебным предметам на основе дет
ской любознательности и тяги к опытам и 
исследованиям. В основе обучения лежат 
проблемные, научноисследовательские и 
практикоориентированные методы, наце
ленные на подготовку учащихся к реше
нию проблем различных масштаба и ха
рактера в изменяющихся условиях.

Среди тенденций также развитие до-
профильной подготовки и профильного обу-
чения, которые являются базой для лич
ностного и профессионального самоопреде
ления учащихся ещё на этапе школьного 
образования. 

Допрофильная подготовка выступает 
подготовительным этапом для осознанно
го выбора учащимися уровня основного 
образования с учётом своих индивидуаль
ных склонностей и предпочтений для про
должения образования. Ученики VIII—
IX классов всех школ и гимназий имеют 
возможность изучать учебные предметы на 
повышенном уровне.

В школах и гимназиях Республики 
Беларусь в старших классах реализуется 
профильное обучение. Предусматривается 
изучение отдельных учебных предметов на 
повышенном уровне, а также возможность 
проведения системы факультативных за
нятий с целью ориентации на получение 
педагогических, аграрных и иных соци
ально значимых специальностей. Лучшие 
выпускники поступают в вузы без всту
пительных экзаменов. Опыт Беларуси по 
созданию педагогических классов будет 
использован и в России. Министр просве
щения Российской Федерации С. С. Крав
цов анонсировал создание педагогических 
классов в некоторых российских учебных 
заведениях.

Обновление целей и деятельностного со
держания школьного образования на ком
петентностной основе диктует новые требо-
вания к подготовке педагогических кадров. 

По итогам анализа результатов PISA
2018 Белорусский государственный педаго
гический университет имени Максима Тан
ка (БГПУ) приступил к работе над научной 
темой по подготовке педагогов к формиро
ванию функциональной грамотности уча
щихся. Принципиально меняются пред
ставления о функциях педагога. Он должен 
создавать условия для проявления инициа
тивности, самостоятельности учащегося, 
мотивировать его к постановке трудных, 
но реалистичных задач, конструированию 
собственной картины мира, вопросной дея
тельности и др. Иными словами, важней
шая педагогическая способность учителя — 
создание развивающей среды, в которой 
возможно формирование основных видов 
функциональной грамотности обучающихся 
в образовательном процессе, во внеучебной 
деятельности и при реализации социально 
значимых инициатив и проектов.

Стратегическими ориентирами для подго
товки учителя нового поколения выступают 
важнейшие метакомпетенции, среди них:

способность обеспечить воспитание  �
личности с гуманистическим миро
воззрением, критическим, социаль
но и экологически ориентированным 
мышлением, активной гражданской 
позицией, национальным самосозна
нием в условиях открытого поликуль
турного общества;
готовность к духовнонравственному  �
воспитанию детей, организации соци
ально значимых инициатив обучаю
щихся с опорой на лучшие традиции 
коллективного воспитания;
умения формировать у них установку  �
на здоровый образ жизни, осущест
влять профилактику вредных привы
чек, агрессии;
владение навыками работы в цифро �
вой образовательной среде;
способность предвосхищать социаль �
ную ситуацию развития современного 
ребёнка; 
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способность реализовывать в профес �
сиональной деятельности идеи обра
зования для устойчивого развития;
готовность к работе в условиях ин �
клюзии в едином образовательном 
процессе;
умения проектировать свою жизнен �
ную и профессиональную траектории, 
развиваться и самообразовываться на 
протяжении всей жизни, находить 
оптимальные решения в нестандарт
ных профессиональных ситуациях.

Отраслевым инструментом согласования 
требований рынка труда и сферы педаго
гического образования является профессио-
нальный стандарт педагога. В 2016 году 
научным коллективом БГПУ разработан про
ект уровневого профессиональноквалифи ка
цион ного стандарта педагога. В стандарте 
нашла отражение новая компетентностная 
модель педагога, отвечающая требованиям 
современного социума и системы образова
ния. Эта модель задана следующими семью 
основными трудовыми функциями:

1) организовывать процесс обучения; 
2) организовывать процесс воспитания; 
3) создавать развивающую образова

тельную среду; 
4) обеспечивать нормативное и учебно

методическое сопровождение образователь
ного процесса; 

5) осуществлять исследовательскую и 
инновационную деятельность; 

6) осуществлять социальное взаимодей
ствие в образовательных целях; 

7) осуществлять личностнопрофес сио
нальное саморазвитие.

Данные функции выступают ориенти
рами для определения профессиональных 
компетенций в образовательных стандар
тах подготовки педагогов поколения 3+, 
работа над которыми завершается. В но
вой компетентностной модели заложена 
внутренняя динамика развития будущего 
педагога в двух аспектах: 

1) от самостоятельного решения задач 
педагогической деятельности в типичных 
и изменяющихся условиях — к развитию 
своей области профессиональной деятель
ности; 

2) от выполнения и совершенствования 
собственной педагогической деятельно
сти — к научнометодической поддержке 
молодых коллегпедагогов.

Для решения задачи подготовки ком
петентного педагога учёными БГПУ соз
дана Концепция развития педагогическо-
го образования в Республике Беларусь на 
2021—2025 годы. В этом стратегическом 
для отрасли документе представлены четы
ре основных направления: 

1) образовательная деятельность;
2) научная деятельность; 
3) взаимодействие с заказчиками кадров;
4) социальное партнёрство. 
Содержание каждого из направлений 

выстроено с учётом основных тенденций 
подготовки современного педагога. 

Первое направление — «Образователь-
ная деятельность». Требования проф
стандарта нашли отражение в усилении 
практикоориентированной педагогической 
направленности специалистов образования. 
При обновлении содержания педагогиче
ского образования предусматриваются:

1) модульное построение и проблемно-
деятельностное структурирование со-
держания образовательных программ. Это 
позволит связать подготовку с современны
ми контекстами и актуальными запросами 
обучающихся;

2) реализация междисциплинарных свя-
зей в содержании образовательных про-
грамм;

3) совершенствование педагогической 
практики студентов с приданием ей не
прерывного характера, обеспечивающей 
максимально раннее (с I курса) погруже
ние будущих педагогов в профессиональ
ную среду.

Новый подход предполагает органи
зацию педагогической практики с I по 
IV курс с последовательно выстроенным 
усложняющимся содержанием: I курс — 
ознакомительная практика; II курс — 
учебная практика (с выделением одного 
школьного дня в неделю); III курс — педа
гогическая практика в учреждении образо
вания и летняя практика в детских лаге
рях; IV курс — преддипломная практика.
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Обновление целей и содержания подго
товки педагогических кадров обусловлива
ет модернизацию форм, методов, техноло-
гий в опоре на тенденции развития непре
рывного педагогического образования. 

Ориентирами современной дидактики 
должны стать: 

1) усиление проблемноиссле до ва тель
ского характера процесса обучения, рас
ширение экспериментальной, проектной 
деятельности;

2) персонализация образовательных 
траекторий; адаптивные методики и тех
нологии обучения, формирующее обучение 
(оценивание) на основе обратной связи; 

3) междисциплинарность и метапред
метность содержания и методов обучения; 

4) опережающий характер образования; 
5) инклюзивная информационнообра зо

вательная среда; дистанционное обучение, 
активное смешанное обучение, искусствен
ный интеллект, виртуальная дополненная 
реальность.

Они не только должны использовать
ся как средства подготовки современных 
педагогов, но и станут эффективными ин
струментами их будущей педагогической 
деятельности со школьниками.

При этом педагоги должны уметь про-
ектировать собственную индивидуальную 
информационно-образовательную среду. Это 
ещё одна метакомпетенция современного 
учителя, которая позволит ему, с одной 
стороны, реализовывать свой индивиду
альный стиль профессиональной деятель
ности, а с другой — обеспечить персонифи
цированное обучение «цифровых» детей.

Второе направление — «Научная дея-
тельность». Научноисследовательская и 
научнометодическая работа в педагоги
ческих вузах в ближайшие годы должна 
быть ориентирована на проведение фунда
ментальных и прикладных междисципли
нарных научных исследований. В этой свя
зи приоритетами научноисследовательской 
работы становятся исследовательские ини
циативы, обусловленные как стратегиче
скими направлениями развития сферы об
разования, так и локальными потребностя
ми субъектов — учреждений образования, 

педагогов, обучающихся и их родителей. 
Для этого в БГПУ разработан перечень 
приоритетных психологопедагогических 
исследований.

Сегодня существует серьёзная проблема 
оттока молодых учёных из педагогической 
науки. Поколенный разрыв порой достига
ет 20 лет. Поэтому развитие научно-педа-
гогических школ и увеличение их числен-
ности рассматриваются нами как залог 
обеспечения преемственности поколений в 
образовательной и научной деятельности. 

Для совершенствования системы подго-
товки научных работников высшей квали-
фикации в сфере педагогического образова
ния следует расширять целевую подготовку 
специалистов, осознанно и мотивированно 
выбравших научноисследовательскую дея
тельность. Здесь важно создавать:

а) горизонтальные связи, усиливающие 
исследовательскую научную работу в коман
дах учёных. Время «одиночек» в науке, тем 
более в таких многоаспектных исследовани
ях, как психологопедагогические, прошло; 

б) вертикальные связи, подругому 
«преемственные цепочки», обеспечива
ющие поэтапное продвижение молодого 
учёного в системе «курсовая работа — ди
пломная работа — магистерская диссер
тация — кандидатская (докторская) дис
сертация». 

Наряду с обновлением традицион
ных форм организации научно-иссле дова-
тельской работы студентов (таких как 
студенческая научноисследо ва тельская 
лаборатория, студенческое научное обще
ство) мы ставим задачу создания StаrtUp
лабо раторий, научных лавок, центров 
трансфера образовательных технологий и 
др. Это позволит осуществить переход на 
принципиально новый уровень результатов 
научноисследовательской работы, обеспе
чивающий опережающий характер, прак
тикоориентированность и коммерциализа
цию результатов исследований.

Третье направление, обозначенное в 
Концепции развития педагогического обра
зования в Республике Беларусь на 2021—
2025 годы, — «Взаимодействие с заказчи-
ками кадров». 
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Эффективность развития педагогиче
ского образования обусловливается взаи
мовлиянием и конструктивным взаимодей
ствием педагогических вузов, учреждений 
образования и организаций, заинтересо
ванных в высококвалифицированных педа
гогических кадрах. В этой связи необходи
мо обеспечить реализацию двух ключевых 
аспектов:

1) расширение участия работодателей 
(стейкхолдеров) в подготовке педагогиче
ских кадров, востребованных современным 
рынком педагогического труда;

2) совершенствование образовательной 
практики за счёт трансфера актуальных 
достижений психологопедагогической нау
ки и мирового опыта в сфере образования.

Особенно важным является участие ра
ботодателей в:

предоставлении баз для проведения  �
учебных занятий, производственной 
практики студентов и руководстве их 
деятельностью, в том числе выпол
нением курсовых, дипломных работ, 
магистерских диссертаций по их за
казам; 
проведении экспертизы учебнопро �
грам мной документации; 
распространении опыта по усилению  �
практикоориентированности образо
вательного процесса; 
привлечении мастеров педагогиче �
ской профессии, победителей конкур
сов педагогического мастерства для 
осуществления преподавательской, 
наставнической, проектной, исследо
вательской, инновационноэкспе ри
ментальной деятельности в процессе 
подготовки педагогических кадров.

Четвёртое направление — «Социаль-
ное партнёрство». Создание развивающей 
образовательной среды, развитие лично
сти обучающегося — будущего педагога, 
практикоориентированное обучение не
возможны без участия широкой сети соци
альных партнёров. Мы видим реализацию 
социального партнёрства через: 

профессиональноличностное разви �
тие будущих педагогов не только в 
условиях формального профессио

наль ного образования, но и средства
ми неформального и информального 
образования;
обеспечение профессиональной мо �
бильности и готовности самообразо
вываться и саморазвиваться на про
тяжении всей жизни; 
включение будущих педагогов в во �
лонтёрскую и образовательную дея
тельность с разными слоями и кате
гориями населения;
повышение имиджа педагогической  �
профессии в обществе и др.

Расширению форм социального парт
нёрства будет способствовать введение но
вых специальностей и профилизаций по 
подготовке кадров для организаций соци
альной защиты, культуры, науки и бизне
са, правоохранительных органов и др. Вы
пускников этих специальностей должна от
личать сильная психологопедагогическая 
подготовка, формирующая готовность 
специалистов к работе с людьми в разных 
сферах деятельности.

Педагогические вузы имеют большой 
потенциал для просвещения различных 
категорий населения. Они должны стать 
центрами разнообразных образовательных, 
просветительских, научнопопулярных со
бытий, акций, услуг для представителей 
всех возрастов и носителей разных ин
тересов и запросов. Видимо, педагогиче
ские университеты должны нести свою 
долю ответственности за развитие инду
стрии 4.0. Нам необходимо существенно 
повысить качество подготовки учителей 
естественнонаучных дисциплин, а так
же математики и информатики. Именно 
эти учителя создают фундамент для под
готовки специалистов пятого и шестого 
технологических укладов. Педагогические 
университеты должны взять на себя так
же выполнение важнейшей социокультур
ной миссии по духовно-нравственному и 
гражданско-патриотическому воспита-
нию молодёжи. 

Особое значение в рамках социального 
партнёрства придаётся взаимодействию с 
семьёй. Сегодня, к сожалению, наблюда
ются очевидные признаки коррозии самого 
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института семьи. Необходимо подготовить 
педагога к работе с родителями по укре
плению традиционных семейных ценно
стей. С этой целью в школах нашей стра
ны по решению Министерства образования 
Республики Беларусь с 2020/2021 учебного 
года реализуется Республиканский проект 

«Родительский университет». Проект осу
ществляется по инициативе БГПУ. Учё
ными университета разработана програм
ма «Родительского университета», создана 
онлайнплатформа, где представлены мате
риалы в помощь педагогам и родителям в 
семейном воспитании.

Работа в названных направлениях позволяет белорусскому педагогическому обра-
зованию соответствовать ключевым тенденциям, которые характерны в целом для 
современной международной практики в области подготовки педагогических кадров и 
обусловлены постоянно возрастающими требованиями к педагогу ХХІ века как ключе-
вой фигуре устойчивого социокультурного развития. В то же время непрерывно разви-
вающаяся и своевременно трансформирующаяся система подготовки педагогов в Респуб-
лике Беларусь сегодня — одно из ключевых условий эффективного функционирования в 
целом системы образования нашей страны. 

Материал поступил в редакцию 16.12.2021.

Формирование единого 
образовательного пространства 

Союзного государства 
в современных условиях

С. В. Иванова, О. Б. Иванов

В статье рассматриваются некоторые аспекты формирования и развития единого об-
разовательного пространства Союзного государства Беларуси и России, показаны единые 
исходные позиции, кратко охарактеризованы современные социально-экономические, 
социально-политические и собственно образовательные условия, в которых осуществля-
ется решение данной проблемы. Представлены предложения, направленные на продви-
жение решения задачи формирования единого образовательного пространства.

The article discusses some issues of the formation and development of a unified 
educational space of the Union State of Belarus and Russia, shows common starting 
positions, briefly describes the modern socio-economic, socio-political and educational 
conditions in which the solution of this problem is carried out. Proposals that can advance 
in solving the problem of forming a unified educational space are presented.




