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Гражданско-патриотическое воспитание в БГПУ,  
готовящем будущих педагогов, является важным на-
правлением целостной системы идеологической, вос-
питательной и социальной работы. Она представляет 
собой целенаправленную, четко структурированную 
и систематическую деятельность по формированию 
у студентов высоких идейно-нравственных, морально-
психологических качеств, ответственности за судь-
бу своего Отечества, выполнению конституционных 
обязанностей и гражданского долга.

Патриотизм – важнейшая ценность, интегрирую-
щая социальный, духовно-нравственный, культурно-
исторический компоненты мировоззрения личности. 
Патриотизм олицетворяет любовь к своему Отечеству, 
неразрывность с его историей и культурой, что, в свою 
очередь, составляет духовно-нравственную основу 
личности, формирующую ее гражданскую позицию. 
Это особенно важно для будущих педагогов, которым  
предстоит обучать и воспитывать новые поколения 
молодежи в духе патриотизма.

В воспитании граждан-патриотов должны прини-
мать участие родители и вся система государствен-
ных и общественных институтов. Но особенно велика 
в этой системе роль педагогов. Учитель по существу 
является главным идеологом, реализатором государ-
ственной образовательной, воспитательной и соци-
альной политики государства в детской и молодежной 
среде. Мы понимаем, что сегодня недостаточно дать 
студентам – будущим педагогам определенный объем 
знаний, нужно их увлечь, вызвать гордость за герои-
ческие страницы истории своей страны. Для этого не-
обходимо, во-первых, привнести в систему граждан-
ско-патриотического образования и воспитания новые 
приемы, методы, технологии, формы и средства обу-
чения, учитывающие особенности современной циф-
ровой молодежи, нацеленные на формирование со-
циально активной личности гражданина. Во-вторых, 
очень важно, чтобы сам университетский педагог 
в своей профессиональной и общественной деятель-
ности был высоконравственным идеалом, примером 
гражданина-патриота.

О подготовке педагогических кадров  
в контексте сохранения исторической памяти

Отличительной чертой белорусского патриотизма 
является акцент на настоящем, на современных до-
стижениях независимой и суверенной Беларуси, что 
служит основным связующим звеном между образами 
прошлого и будущего страны. Быть патриотом – зна-
чит любить Беларусь, жить и работать в ней для ее 
благополучия, ценить белорусскую историю и культу-
ру, уважать государственную символику.

Историческая память – это фундамент формиро-
вания национального и гражданского самосознания 
молодежи. Сохранение исторической памяти – обя-
занность каждого педагога, каждого учителя. Как 
отметил Президент Республики Беларусь А. Г. Лу-
кашенко, «нет благороднее миссии, чем сохранение 
исторической памяти во имя светлого будущего». Эта 
концептуальная идея лежит в основе планирования 
и организации идеологического и гражданско-патрио-
тического воспитания в БГПУ, которое осуществляется  
в соответствии с нормативными правовыми актами, 
регламентирующими вопросы государственной моло-
дежной политики в контексте сохранения историче-
ской памяти. В их числе Кодекс Республики Беларусь 
об образовании, Закон Республики Беларусь «Об ос-
новах государственной молодежной политики», Госу-
дарственная программа «Образование и молодежная 
политика» на 2021–2025 гг., Концепция непрерывного 
воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 
Беларусь, Программа непрерывного воспитания детей 
и учащейся молодежи на 2021–2025 гг., Программа 
патриотического воспитания населения Республики 
Беларусь на 2022–2025 гг. и др.

В БГПУ создана учебно-воспитательная среда, 
обеспечивающая выполнение задач идеологического 
и гражданско-патриотического воспитания (рис.). Она 
ориентирована на реализацию двух важнейших вза-
имосвязанных компонентов – аудиторной и внеауди-
торной работы. Основными субъектами этой работы 
выступают ректорат, институты/факультеты, профес-
сорско-преподавательский состав кафедр, институт 
кураторства, органы студенческого самоуправления.

Важнейшей особенностью профессиональной под-
готовки специалистов в педагогическом университете  
является ключевое влияние всех социально-гума-
нитарных дисциплин на формирование социально- 
личностных компетенций будущего учителя. Цель 
социально-гуманитарных дисциплин – воспитание 
у студентов гражданско-патриотической позиции, со-
хранение исторической памяти, формирование соци-
ально-экономической, политической, правовой куль-
туры, научного мировоззрения студентов, обоснование  
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суверенитета Республики Беларусь и ее многовектор-
ного сотрудничества с другими государствами.

В соответствии с Протоколом поручений замес-
тителя Премьер-министра Республики Беларусь 
И. В. Петришенко, данных на заседании коллегии 
Министерства образования «Об итогах работы Мини-
стерства образования Республики Беларусь за 2020 год 
и задачах на 2021 год» от 17.02.2021 № 05/6пр., были 
проанализированы учебные программы по учебным 
дисциплинам всех специальностей и усилен воспита-
тельный аспект содержания социально-гуманитарно-
го образования. 

Например, были дополнены задачи учебных дис-
циплин «Историко-культурное наследие Беларуси» 
и «История Беларуси»: «раскрыть роль воспитатель-
ной функции и функции социальной памяти истори-
ческой науки в процессе формирования у учащихся 
чувства патриотизма, национальной идентичности, 
уважения к другим народам» и «осознать необходи-
мость сохранения суверенитета и защиты государ-
ственной независимости как высшей ценности и граж-
данского долга всех жителей Республики Беларусь» 
соответственно. Расширена также тематика лекций 
ряда учебных дисциплин: «Сохранение национальной 
идентичности и традиционных ценностей белорус-
ского народа в условиях глобализации» (учебная дис-
циплина «Философия»), «Культура Памяти о Второй 
мировой войне» (учебная дисциплина «Новая и но-
вейшая история стран Европы и Америки»), «Соци-
альная политика государства как фактор реализации 
идеологии белорусского государства» (учебная дисци-
плина «Экономика/Экономическая теория»), «Духов-
ный потенциал религии. Основы духовно-нравствен-
ного воспитания молодежи» (учебная дисциплина 
«Религии в современном мире») и др.

Пополнилась проблематика семинарских заня-
тий: «Символическая политика как разновидность 
государственного управления» (учебная дисциплина 
«Государственная политика и администрирование»), 
«Этика гражданственности как основа развития  

пат риотизма» (учебная дисциплина «Этика. Педаго-
гическая этика»), «Православие как фактор нацио-
нальной идентичности славянских народов» (учебная 
дисциплина «История религий»), «Формирование 
у школьников активной жизненной позиции в кон-
тексте идеологии белорусского государства» (учеб-
ная дисциплина «Методика преподавания истории»)  
и др.

На историческом факультете БГПУ идеологиче-
ское и гражданско-патриотическое воспитание бу-
дущих преподавателей истории и социально-гума-
нитарных дисциплин осуществляется также в ходе 
научно-исследовательской работы. 

Формированию гражданских компетенций спо-
собствует деятельность студенческих научно-ис-
следовательских лабораторий (СНИЛ). Например, 
в рамках деятельности СНИЛ «Спадчына» осущест-
вляются проекты «Выстаялі – Перамаглі», «Мінск 
і Міншчына», «Архіў. Гісторыя. Памяць», организо-
вана работа по сбору архивных материалов для ин-
формационного портала «Партизаны Беларуси», сов-
местно с историческим факультетом Евразийского 
национального университета имени Л. Н. Гумилева 
(Казахстан) выполняется научно-исследовательский 
проект «Уроженцы Казахстана в партизанском движе-
нии Беларуси в годы Великой Отечественной войны 
(1941–1944 гг.)». 

Совместный научно-исследовательский проект 
БГПУ и Федерации профсоюзов Беларуси – «Леген-
дарный Багратион: неизвестные страницы» – реали-
зует СНИЛ «Память».

Готовность к идеологической и гражданско-па-
триотической работе формируется в ходе выполнения 
курсовых и дипломных работ, магистерских и канди-
датских диссертаций. Тематика работ включает акту-
альные вопросы, связанные с проблемами и перспек-
тивами социально-экономического и политического 
развития Беларуси в исторической ретроспективе, 
гражданско-патриотическим воспитанием и истори-
ко-культурным наследием (таб лица).

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
КУРАТОРЫ
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СТУДЕНТЫ

Основные направления 
внеаудиторной воспитательной работы:
1) идеологическое воспитание
2) гражданско-патриотическое воспитание
3) духовно-нравственное и эстетическое воспитание
4) профессиональное и трудовое воспитание
5) поликультурное воспитание
6) формирование информационной культуры

Основные направления 
аудиторной воспитательной работы:
1) учебный процесс (лекции, семинары,
практические занятия, кураторские часы)
2) воспитательная работа ППС в рамках
учебных дисциплин
3) НИР (СНИЛ, СНО, научно-исследовательские
проекты, курсовые/дипломные работы)

К        О        М  П   О       Н       Е       Н       Т       Ы

С О В Е Т    БГПУ

ИНСТИТУТЫ / ФАКУЛЬТЕТЫ

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ГРУППЫ

Рис. Модель учебно-воспитательной среды БГПУ
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Таблица
Тематика курсовых и дипломных работ,  

магистерских и кандидатских диссертаций

Вид работ Тема работы
Курсовая 
работа

Политика геноцида на территории Беларуси 
в годы Великой Отечественной войны.
Операция «Багратион» и освобождение террито-
рии Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Мемориализация мест массового уничтожения 
жертв нацизма на территории Беларуси в годы Ве-
ликой Отечественной войны (1941–1944 гг.)

Дипломная 
работа

Изучение операции «Багратион» на уроках исто-
рии в общеобразовательной школе.
Информационный портал «Партизаны Беларуси» 
как исторический источник по выявлению парти-
зан-казахстанцев на территории Беларуси в годы 
Великой Отечественной войны.
Места сражений партизан на территории Грод-
ненщины в годы Великой Отечественной войны: 
перспективы разработки и развития новых экскур-
сионных маршрутов.
Экскурсионно-краеведческий потенциал г. Борисо-
ва для организации военно-исторического туризма

Магистерская 
диссертация

Роль г. Полоцка в становлении и развитии государ-
ственности у восточных славян.
Туристический потенциал г. Могилева в экскур-
сионно-краеведческой работе

Кандидатская 
диссертация

Сопротивление германским оккупантам в запад-
ных областях Беларуси в годы Великой Отечест-
венной войны. 1941–1944 гг.
Картаграфічныя матэрыялы партызан і пад поль-
шчыкаў Беларусі (1941–1944 гг.) як гістарычная 
крыніца вывучэння Вялікай Айчыннай вайны

Тематика научно-исследовательских работ, вы-
полняемых в рамках ГПНИ, отражает современные 
тенденции, проблемы и направлена на разработку во-
просов социально-экономического и политического 
развития Беларуси, гражданско-патриотического вос-
питания. В качестве примера отметим НИР «Уроженцы 
Казахстана в партизанском движении Беларуси в годы 
Великой Отечественной войны (1941–1944 гг.)», «Ре-
лигиозный фактор во внешней политике Республики 
Беларусь», «Тенденции развития современной техно-
генной цивилизации и будущее Республики Беларусь», 
«Специфика, перспективы и социальные последствия 
распространения цифровых практик в молодежной 
среде в процессе развития информационного обще-
ства в Республике Беларусь».

Результаты исследований ежегодно докладывают-
ся на международных и республиканских научных 
мероприятиях гражданско-патриотического и идейно-
нравственного направления, которые проводятся как 
на факультетах, так и в других учебных и научных уч-
реждениях Беларуси и зарубежья. 

За последние три года по обозначенной пробле-
матике организовано 10 конференций, из них 4 меж-
дународные, 2 республиканские с международным 
участием, 4 студенческие. Среди них по значимости 
идеологического и гражданско-патриотического воз-
действия следует отметить: 

1) международную научно-практическую онлайн-
конференцию «1941 год: трагедия и героизм совет-
ского народа», которая была посвящена 80-летию со  
дня начала Великой Отечественной войны и прово-

дилась в Брестской крепости. В ней приняли участие 
ведущие специалисты в области военной истории  
из Беларуси, России, Казахстана, Италии, Польши. 
Директор мемориального комплекса Г. Г. Бысюк под-
черкнул недопустимость переписывания истории 
Великой Отечественной войны и призвал помнить, 
что в Брестской крепости началась не только война, 
но и история Великой Победы. Кульминационным 
моментом мероприятия стал митинг-реквием на пло-
щади Церемониалов. Минута молчания и возложение 
цветов у Вечного огня – невидимая нить памяти меж-
ду огненным 1941-м и 2021-м, напоминание о ценно-
сти мира, который необходимо сберечь для будущих 
поколений. Мероприятие, проходившее в канун Дня 
всенародной памяти жертв Великой Отечественной 
войны и в сакральном месте, которое одновременно 
является и местом трагедии, и местом гордости для 
каждого белоруса, оказало, по мнению участников, 
неимоверный 3D-эффект, где совпали и место, и дата, 
и событие;

2) III Международную научно-практическую кон-
ференцию «Беларусь и Европа: историко-культурное 
наследие и современность», состоявшуюся 29 апреля 
2022 г. на базе БГПУ. В ней приняли участие специали-
сты из Беларуси, России, Казахстана, Китая, Польши. 
Идейно значимым и эмоционально сильным моментом 
мероприятия стали выступления внуков маршалов Со-
ветского Союза, дважды героев СССР Ивана Христо-
форовича Баграмяна и Василия Ивановича Чуйкова,  
которые являются соучредителями и членами правле-
ния «Фонда Памяти Полководцев Победы». На основе 
семейных архивных материалов они представили жиз-
ненные и военные пути великих полководцев. 

За три последних года только представители исто-
рического факультета БГПУ выступили с докладами на 
178 научных мероприятиях, посвященных гражданско-
патриотическому воспитанию и историко-культурному 
наследию, перспективам социально-экономического 
развития Беларуси, из них 60 – международного уров-
ня. 284 доклада было представлено профессорско-
пре подавательским составом (ППС), 72 – студентами  
и магистрантами исторического факультета.

Важное значение в работе по идеологическому 
и гражданско-патриотическому воспитанию в студен-
ческих группах имеет институт кураторства. Курато-
ры взаимодействуют в системе внеаудиторной воспи-
тательной работы и обеспечивают ее организацию на 
уровне студенческой группы с учетом индивидуаль-
ных особенностей каждого обучающегося. В практи-
ку работы кураторов вошло регулярное проведение 
тематических кураторских часов, сбор и систематиза-
ция материалов в «Методическую копилку куратора», 
обязательное проведение выездных кураторских ча-
сов, в том числе на базе учреждений культуры. За три 
последних года только на историческом факультете 
было проведено 109 тематических кураторских часов 
по проблематике исторической памяти и Великой Оте-
чественной войны.
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Формированию у обучающихся основополагаю-
щих ценностей, идей, убеждений, отражающих сущ-
ность белорусской государственности и формиро-
вание активной гражданской и личностной позиции 
молодежи в становлении сильного и авторитетного го-
сударства, способствует проведение информационных 
часов, диалоговых площадок, круглых столов, вебина-
ров, встреч студенческой молодежи и ППС с видными 
общественными деятелями, представителями истори-
ческого и военного сообществ Беларуси.

За два последних года были проведены встречи 
с Министром образования И. В. Карпенко, членом-
корреспондентом НАН Беларуси А. А. Коваленей, ди-
ректором Института истории НАН Беларуси В. В. Да-
ниловичем, а позже – В. Л. Лакизой, директором 
Ме мориального комплекса «Брестская крепость-герой»  
Г. Г. Бысюком, директором Белорусского государствен-
ного музея истории Великой Отечественной войны 
В. С. Воропаевым, директором Национального архива 
Республики Беларусь А. К. Демянюком, директором 
Национального исторического музея А. В. Хромым, за-
местителем председателя Белорусского общественного 
объединения ветеранов, генерал-майором, участником 
боевых действий в Афганистане Л. С. Суринтом и др. 
Тематика мероприятий была разнообразной: «Вели-
кая Отечественная война: история и память», «Гено-
цид белорусского народа в годы Великой Отечествен-
ной войны», «День единения белорусского народа»,  
«Проблемы становления и развития стратегии го-
сударственной молодежной политики в Республике 
Беларусь», «Политические технологии манипуляции 
массовым сознанием в виртуальном пространстве», 
«Процессы глобализации и геополитическая транс-
формация в современном мире» и др. 

Сегодня необходимо искать такие формы граждан-
ско-патриотического воспитания молодежи, которые 
были бы личностно значимыми для студентов, обра-
щались к личной истории, истории их семьи, рода, 
малой родины, что способствует глубокому личному 
восприятию исторического материала, вызывает силь-
ный эмоциональный отклик у студенческой молодежи. 
Примером таких мероприятий являются проводимые  
в БГПУ «Звездные походы студентов и сотрудников 
БГПУ по местам боевой и трудовой славы белорус-
ского народа», история которых началась зимой 1966 г.  
с участия студентов Минского педагогического институ-
та во Всесоюзном походе молодежи по местам револю-
ционной, боевой и трудовой славы советского народа. 

Цель проекта «Звездный поход» – сохранение исто-
рической памяти о героических и трудовых подвигах 
белорусского народа, организация диалога между по-
колениями через непосредственное общение с очевид-
цами событий, привлечение студентов к поисковой 
и исследовательской деятельности по изучению исто-
рии и боевого прошлого страны, увековечению памяти 
защитников Отечества и жертв войн, благоустройству 
воинских захоронений, памятников военной истории 
и содержанию их в надлежащем состоянии. 

«Звездные походы» – это своеобразная школа па-
триотизма для будущих учителей, механизм, обеспе-
чивающий сохранение и передачу исторической па-
мяти подрастающему поколению. Несмотря на смену 
социокультурных ориентиров, «Звездные походы» 
нашли свое место в современной системе воспитания 
студенческой молодежи. Столь длительное их суще-
ствование объясняется новым наполнением содер-
жания: каждое поколение студентов привносит в них  
новшества. За период существования проекта в нем 
приняли участие более 10 500 студентов, преподавате-
лей и сотрудников БГПУ.

С 2015 г. «Звездный поход» стал интернацио-
нальным. В разные годы участниками похода стано-
вились студенты 6 вузов России, 6 вузов Казахстана, 
Азербайджана, Узбекистана, иностранные студенты 
из Туркменистана и Китая. Они познакомились с бе-
лорусской культурой и традициями, узнали о сооте-
чественниках, принимавших участие в освобождении 
Беларуси.

С каждым годом растет количество отрядов 
и участников, увеличивается охват районов, реали-
зуются новые проекты, рождаются новые традиции. 
Так, на торжественном митинге, посвященном стар-
ту 50-го «Звездного похода», была заложена памят-
ная капсула с обращением к потомкам – участникам  
100-го «Звездного похода».

Студенты и преподаватели 55-го «Звездного по-
хода» присоединились к Республиканской акции «Во 
славу общей Победы!» и приняли участие в заборе 
земли с братских могил воинов и мирных жителей, 
погибших в годы войны. В рамках акции студенты по-
сетили 16 братских могил на территории 10 районов 
5 областей Беларуси. 2 июля 2020 г., в канун Дня Не-
зависимости, участники похода присутствовали на це-
ремонии передачи земли для помещения ее в Крипту 
Храма-памятника в честь Всех Святых.

В 56-м «Звездном походе» впервые принял уча-
стие сводный общеуниверситетский отряд «Моладзь 
БДПУ», организованный ПО ОО «БРСМ» БГПУ, 
и впервые был реализован проект «Дети войны», цель 
которого – создание фильма, основанного на детских 
воспоминаниях о Великой Отечественной войне. 
Участники похода встретились с очевидцами военных 
событий и записали их воспоминания. 

С 2021 г. в «Звездном походе» принимают участие 
сотрудники Белорусского государственного музея 
истории Великой Отечественной войны.

57-й «Звездный поход» в 2022 г. стал символиче-
ским стартом для реализации республиканского граж-
данско-патриотического проекта с международным 
участием «Марафон памяти». Проект с участием сту-
дентов-историков и сотрудников вузов Гомеля, Гродно, 
Мозыря, Бреста, Могилева, Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь, Института истории 
Национальной академии наук Беларуси, Белорусского 
государственного музея истории Великой Отечествен-
ной войны, Евразийского национального универси-
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тета имени Л. Н. Гумилева (Казахстан), Башкирского 
государственного педагогического университета име-
ни М. Акмуллы (Россия) призван объединить усилия 
представителей исторического сообщества Беларуси, 
России и Казахстана в деле сохранения исторической 
памяти и правды о Великой Отечественной войне. 

Значимым событием в рамках проекта стал I слет 
историков, который прошел в БГПУ 20 мая 2022 г. 
и собрал участников из восьми вузов Беларуси и двух 
вузов зарубежья, осуществляющих подготовку пе-
дагогов-историков. Резюмируя итоги проекта в ходе 
круглого стола «Высшее историческое образование 
в ХХІ веке: проблемы, достижения, перспективы», 
участники слета были едины в своем посыле: Великая 
Отечественная война – это тяжелое испытание совет-
ского народа, героический подвиг и великая Победа, 
а вклад белорусского народа в Победу выступает глав-
ным предметом национальной гордости и требует со-
хранения исторической памяти.

Эффективной организации гражданско-патриоти-
ческого воспитания способствует сотрудничество 
БГПУ с рядом учреждений республики в рамках дого-
воров о совместной деятельности. Среди них Инсти-
тут истории Национальной академии наук Беларуси, 
Белорусский государственный музей истории Вели-
кой Отечественной войны, Мемориальный комплекс 
«Брестская крепость-герой», Национальный истори-
ческий музей, Национальный архив Республики Бела-
русь, на базе которых за последние три года силами 
ППС исторического факультета было проведено по-
рядка 60 разноформатных мероприятий.

В рамках данного направления работы широко ис-
пользуются возможности музейной педагогики. Так, на 
базе музея Великой Отечественной войны вручались 
студенческие билеты первокурсникам и награждались 
победители конференций, подводился итог конкурса 
методических разработок «Урок мужества», проходи-
ли дискуссионные площадки в рамках тематических 
кинопоказов фильмов о Великой Отечественной войне 
и др. В декабре 2021 г. студенты БГПУ во главе с рек-
тором участвовали в открытии масштабной экспозиции 
«Битва за Москву. Бессмертие подвига», посвященной 
80-летию исторического события, а 20 мая 2022 г. на 
площадке музея состоялся студенческий слет предста-
вителей учреждений высшего образования Беларуси, 
осуществляющих подготовку педагогов-историков. 

Формирование у будущих педагогов ценностного 
отношения к историческому прошлому своей Роди-
ны, готовности сохранять и приумножать достижения 
своего факультета и университета в настоящем и бу-
дущем – эти посылы реализуются на площадке музея 
БГПУ. Сегодня это музей нового типа – интерактивное 
пространство, в котором устанавливаются многочис-
ленные коммуникационные связи, а вместо монолога 
музея, обращенного к посетителю, возникает диалог 
между музеем и различными «партнерами». В музее  
активно развиваются традиционные направления дея-
тельности – экспозиционно-выставочная и экскур-

сионная работа, внедряется оборудование, адаптиро-
ванное под современные социокультурные тренды, 
актуализируется постоянная экспозиция с обновлени-
ем системы QR-кодов.

За три последних года на базе музея было органи-
зовано порядка 30 мероприятий, из которых следует 
упомянуть фотовыставку «Отчизны верные сыны», 
День памяти, приуроченный к Международному дню 
освобождения узников нацистских концлагерей, те-
матическую выставку «Военные годы газетной стро-
кой», Республиканскую интерактивную выставку 
«Партизаны Беларуси» и др.

Экскурсионная работа на базе музея БГПУ реали-
зуется студенческим экскурсионным кружком «Хроно-
стазис». Членами кружка проведено 110 экскурсий по 
университету для студентов и учащихся школ, офици-
альных делегаций и гостей. Неудивительно, что резуль-
татом такой работы стало профессиональное самоопре-
деление обучающихся. Так, только в текущем учебном 
году несколько студентов приняты на работу в качестве 
экскурсоводов и младших научных сотрудников и по-
лучили распределение в Белорусский государственный 
музей истории Великой Отечественной войны и Госу-
дарственный музей истории белорусской литературы. 

Новой формой работы в области гражданско-па-
триотического воспитания стали пять летних школ, 
организованных на протяжении 2019–2021 гг. в рамках 
проекта «Дорогами памяти»: «Брестская крепость-ге-
рой» (1-я и 2-я смены), «Станьково (старая граница)», 
«Линия Сталина», этнографическая школа «Мой род-
ны кут: Строчыцы», в которых приняли участие около 
350 студентов, школьников, представителей ППС.

Актуальным направлением работы остается фор-
мирование у обучающихся любви к своей малой ро-
дине, осознания своей принадлежности к белорусско-
му народу и заботливого отношения к его духовному, 
материальному и природному наследию. Для решения 
данных задач осуществляется работа по вовлечению 
обучающихся в краеведческую и туристско-экскур-
сионную деятельность. Ежегодно на факультетах раз-
рабатываются планы образовательных экскурсий на 
учебный год с учетом сроков изучения учебных дис-
циплин, юбилейных и праздничных дат, возрастных 
особенностей, интересов и возможностей студентов. 
С 2022 г. в БГПУ реализуется культурно-образова-
тельный проект «Через искусство к культуре будущих 
педагогов» по трем направлениям: экскурсионному, 
музейному и театральному. 

Только в 2021/2022 учебном году ППС историче-
ского факультета, готовящим будущих экскурсово-
дов, было разработано 46 образовательных программ 
с учетом экскурсионных объектов и туристических 
маршрутов, рекомендуемых для посещения школьни-
кам и студентам. С 2019 по май 2022 г. было реали-
зовано 9 образовательных программ в рамках проекта 
«Познай Беларусь» («Брест», «Полоцк», «Гродно», 
«Несвиж», дважды – «Военная кампания 1812 г. 
на территории Беларуси: дорогами Наполеона»,  
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трижды – «Католические святыни Северной Бела-
руси») и 2 гражданско-патриотических маршрута 
«Дорогами памяти»: МК «Операция “Багратион”» –  
МК «Ола» – Озаричи – МК «Красный берег» и МК 
«Тростенец», в которых приняли участие около 
450 студентов, школьников и представителей ППС. 

В 2022 г. в БГПУ в онлайн-формате состоялся 
III Международный вокально-хоровой фестиваль-кон-
курс «Песни, опаленные войной». Его цель – граж-
данско-патриотическое воспитание детей и студенче-
ской молодежи посредством хорового и вокального 
искусства. В фестивальной и конкурсной программе 
приняли участие сольные исполнители, вокальные ан-
самбли, хоровые коллективы среднего, среднего спе-
циального, высшего, дополнительного образования 
Беларуси, России, Казахстана, Китая, Украины, Азер-
байджана, Молдовы, Израиля, Латвии. Трансляция 
фестиваля-конкурса состоялась на YouTube-канале.

Одним из положительных примеров реализации мо-
лодежной инициативы и совместной деятельности пре-
подавателей и студентов в области гражданско-патрио-
тического воспитания является развитие волонтерского 
движения. Пример подобной успешной волонтерской 
деятельности – проект «Память юных сердец», кото-
рый с 2014 г. реализуется волонтерским объединением 
факультета дошкольного образования «Доброе сердце» 
на базе восьми учреждений дошкольного образования, 
трех учреждений среднего образования и детского со-
циального приюта социально-педагогического центра 
Центрального района г. Минска. Проект призван со-
действовать формированию у детей и молодежи цен-
ностного отношения к миру, уважительного, заботли-
вого отношения к старшему поколению, приобщению  
студентов к деятельности по увековечению памяти ге-
роев и жертв Великой Отечественной войны. Работа 
волонтеров осуществляется в трех направлениях: обра-
зовательно-патриотическом, патронатно-волонтерском, 
художественно-эстетическом.

Спецификой работы волонтерского объединения 
исторического факультета «Нить надежды» является 
реализация образовательных программ и экскурси-
онно-выставочных мероприятий для сотрудников Со-
циальных мастерских прихода Иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость»: цикл просветительских 
занятий о важнейших военных сражениях Второй ми-
ровой войны, военно-патриотическая реконструкция 
«Взятие рейхстага», виртуальные туры по городам Бе-
ларуси и др. При помощи волонтеров факультета было 
организовано посещение мемориального комплекса 

«Шталаг-352», Белорусского государственного музея 
Великой Отечественной войны, центра экологическо-
го туризма «Станьково» и др.

Студенты 1–2-го курсов исторического факультета 
в весенне-летний период в качестве волонтеров рабо-
тают на интерактивных площадках Белорусского го-
сударственного музея Великой Отечественной войны.

Гражданско-патриотическое воспитание студенче-
ской молодежи является важной составляющей тру-
дового воспитания. Формирование у обучающихся 
ценностного отношения к труду, выработка трудолю-
бия и инициативности реализуются в ходе проведения 
субботников, мероприятий по благоустройству куль-
турно-исторических объектов. Так, на протяжении 
двух лет студенты и преподаватели исторического фа-
культета принимают участие в республиканском суб-
ботнике на мемориальном комплексе «Курган Славы». 

Мы исходим из того, что «проявление патриотиз-
ма, сохранение исторической памяти о героическом 
прошлом белорусского народа – долг каждого гражда-
нина Республики Беларусь» (ст. 54 Конституции Рес-
публики Беларусь).

Таким образом, в БГПУ ведется систематическая 
и целенаправленная деятельность по формированию 
у студенческой молодежи общественного сознания, 
чувства верности своему Отечеству, гражданско-па-
триотических качеств, сохранению исторической па-
мяти. Сохранение памяти о Великой Отечественной 
войне – неотъемлемая и актуальная составляющая об-
разовательного процесса в БГПУ.

Эффективность данной работы проявляется:
• в формировании у будущих педагогов личной  

ответственности за настоящее и будущее страны; 
• осознании ими необходимости сохранения памя-

ти об исторических подвигах защитников Отечества;
• почитании государственной символики Респуб-

лики Беларусь, уважении к историческим святыням 
и памятникам Отечества; 

• расширении участия студенческой молодежи в ме-
роприятиях патриотической направленности, социаль-
но значимой деятельности, в том числе волонтерской; 

• увеличении количества молодежных инициатив, 
экспериментальных, инновационных и культурно-ис-
торических проектов по патриотическому воспитанию;

• увеличении количества научных исследований 
и инновационных разработок в сфере гражданско-па-
триотического воспитания;

• расширении экспертной деятельности в сфере 
гражданско-патриотического воспитания молодежи.

Аннотация
В статье рассматривается опыт работы Белорусского государственного педагогического университета имени Максима 

Танка по подготовке педагогических кадров в контексте сохранения исторической памяти. Представлена модель учебно-вос-
питательной среды БГПУ, обеспечивающая реализацию задач идеологического и гражданско-патриотического воспитания. 

Abstract
The article considers the experience of the Belarusian State Pedagogical University named after Maksim Tank in the training 

of pedagogical staff in the context of historical memory preservation. The article presents the model of teaching and educational 
environment of BSPU, providing the implementation of the tasks of ideological and civic-patriotic education.

Актуальна



9

И. В. Брезгунова, 
заведующий кафедрой современных методик  

и технологий образования,  
кандидат педагогических наук, доцент,

Академия последипломного образования;
В. А. Гайсёнок, 

главный научный сотрудник,  
доктор физико-математических наук, профессор, 

Республиканский институт высшей школы

Дистанционное обучение (ДО) имеет многове-
ковую историю. Вопрос о том, когда оно возникло, 
упирается прежде всего в дефиницию этого поня-
тия. Если понимать его максимально широко – как 
связь обучающихся и преподавателей на расстоянии, 
без непосредственного контакта, то историю ДО  
можно начинать с того момента, когда у челове-
ка появилась возможность накопления и передачи 
информации в том или ином виде. В качестве тако-
го момента можно определить, например, создание 
письменности. Есть и другие варианты точек от-
счета, например, послания Святого Павла римлянам, 
издание Я. А. Коменским первых иллюстрированных 
учебников, открытие в XIX в. первых обучающих кур-
сов по переписке и др. 

Дистанционное обучение  
в системе высшего образования:  
история и белорусский нарратив

Развитие методов ДО и их дальнейшую периоди-
зацию соотносят также с появлением определенных 
технических средств передачи информации и возмож-
ностями их использования. Так, автор [1] определил 
несколько стадий развития ДО. 

Первая стадия – так называемое корреспондент-
ское (заочное) обучение, основанное на пересылке 
почтой печатных заданий и материалов для учебы.  
В нем были объединены технологии книгопечатания 
и почтовой связи. На протяжении XIX и XX вв. эта 
форма заочного обучения была доминирующей, она 
предоставила и до сих пор предоставляет образова-
тельные возможности огромному количеству людей, 
обеспечивая свободу выбора, когда и где учиться. 
К тому же она является достаточно рентабельной при 
условии массового обучения и легко масштабируется. 
С другой стороны, это типичное асинхронное обуче-
ние – двусторонняя связь между учителем и учени-
ком, если она вообще присутствует, медленная и гро-
моздкая и в силу специфики коммуникации (почты) не 
может осуществляться в режиме реального времени. 
Отсутствие быстрого контакта с преподавателем тре-
бует от обучающегося значительных сил и напряже-
ния, возникают также проблемы мотивации. В силу 
этого обучение с использованием переписки начали 
дополнять очными консультациями, краткосрочными 
курсами и другими формами очного обучения, обес-
печивающими синхронность взаимодействия препо-
давателя и обучаемого. 

Вторая стадия развития ДО характеризуется ак-
тивным применением телекоммуникаций, т. е. исполь-
зованием проводных, радио-, оптических или других 
электромагнитных каналов для передачи или приема 
аудио-, видеоинформации и данных. Эта стадия ДО 
развивалась на протяжении XX в. по мере совершен-
ствования электронных средств связи. В арсенал ДО 
включались радио-, а затем и телепрограммы, аудио- 
и телеконференции, магнитные носители информации 
и, наконец, компьютеры. 

Именно на этом этапе в ДО стали применять  
комплексный подход. Было разработано большое ко ли-
чество высококачественных пособий, которые пред-
назначались специально для дистанционного обу-
чения, одностороннее взаимодействие университета  
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со студентами осуществлялось как через печатный 
материал, так и посредством радио- и телепередач, 
а позже – электронных аудио- и видеоносителей.  
Двухстороннее взаимодействие реализовывалось при  
помощи очных консультаций, краткосрочных кур-
сов, почтовой связи и телекоммуникаций. Такая мо-
дель была довольно дорогой на подготовительном  
этапе, но с созданием всех нужных материалов 
и программ легко расширялась без существенных  
затрат. 

Одновременно развивались университетские ор-
ганизационные формы образования посредством тех-
нологий ДО. Первые шаги в этом направлении пред-
принимались на рубеже XIX и XX вв. в США, Канаде, 
Австралии, Новой Зеландии [2]. 

После 1917 г. начала складываться советская сис-
тема заочного образования, которой во многом при-
сущи черты ДО. Доклад Юнеско по вопросам ДО 
определяет эту систему как консультативную [2]. От-
личительные особенности ее функционирования опи-
саны в учебном пособии И. Г. Шамсутдиновой [3]. 
Эффективность такого обучения в силу отсутствия  
обратной связи в период между сессиями была не-
велика. В итоге качество заочного образования было 
более низким, чем при очной форме обучения. Тем 
не менее его активное развитие позволило решить 
проблему массовой подготовки кадров в период инду-
стриализации страны и послевоенного восстановле-
ния экономики. 

После Второй мировой войны советская практи-
ка заочного образования, основанная на ДО, распро-
странилась в странах соцлагеря Центральной и Вос-
точной, а также Западной Европы. При этом, по сути, 
использовался советский опыт создания системы заоч-
ного образования. 

В этой связи в докладе ЮНЕСКО [2] особое вни-
мание обращается на создание в 1969 г. государствен-
ного Открытого университета в Великобритании, 
которому королевским указом был дан статус неза-
висимого и автономного, а также право выдавать ди-
пломы и присваивать ученые степени. Это событие 
стало толчком для многих стран в развитии новых 
способов получения высшего образования, создания  
национальных открытых университетов с широ-
ким применением технологий ДО. Такие учебные  
заведения стали появляться во всем мире, ведущую 
роль в их создании играла государственная под-
держка. 

В результате конкурентной борьбы за студентов 
многие классические университеты пересмотрели 
свою структуру, формы и методы обучения, учеб-
ные планы и программы, осознав необходимость 
использования новых технологий и внедрения ДО.  
Безусловные успехи обширной реализации ДО убе-

дили правительства многих стран в необходимо-
сти выделения средств для развития как новых, так  
и традиционных учебных заведений с целью дивер-
сификации и распространения методов ДО. 

«Третье поколение» ДО [3] базируется на актив-
ном использовании информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ). С их появлением существенно 
расширились возможности для двухсторонней связи 
(электронная почта, интернет, телеконференции, со-
циальные сети и др.). Цифровые средства обучения 
могут быть применены как в дополнение к курсам 
первого и второго поколений, так и использоваться 
самостоятельно, но в любом случае позволяют су-
щественно облегчить взаимодействие преподавателя 
и студента. 

Современные ИКТ позволяют прежде всего су-
щественно расширить возможности синхронного ДО 
по сравнению с предыдущими двумя поколениями. 
Это обеспечивается посредством фиксированного рас-
писания учебных мероприятий (лекций, вебинаров,  
веб-конференций, консультаций, контрольных и тес-
товых работ и др.) с возможностями прямого взаимо-
действия «преподаватель – студент(ы)» в реальном 
времени и наличием обратной связи. При этом важ-
нейшим и необходимым элементом остается асин-
хронное обучение, когда учащиеся занимаются по 
своему индивидуальному графику и в оптимальном 
темпе. 

На третьем этапе ДО приобрело совершенно но-
вый облик. Его часто называют интернет-обучением, 
или электронным обучением (e-Learning – от англ. 
Electronic Learning), т. е. обучением с помощью ин-
тернета и мультимедиа [4]. Как уже отмечалось, ДО – 
понятие достаточно широкое и многовариантное, но 
на современном этапе под ним чаще всего понимают 
именно электронное ДО. Авторы [4] дают следую-
щее определение понятию ДО: «Дистанционное обу-
чение – это система обучения, основанная на взаимо-
действии учителя и учащихся, учащихся между собой 
на расстоянии, отражающая все присущие учебному 
процессу компоненты (цели, содержание, организа-
ционные формы, средства обучения) специфичными  
средствами ИКТ и интернет-технологий». Аналогич-
ное определение содержится в книге И. В. Роберт [5]. 
По умолчанию далее мы будем придерживаться имен-
но этой позиции.

Такое ДО строится прежде всего на самостоятель-
ной работе с учебными материалами с использовани-
ем персональных гаджетов (компьютера, планшета, 
мобильного телефона и др.). Эта асинхронная состав-
ляющая обучения дополняется синхронной – дистан-
ционным взаимодействием с удаленными эксперта-
ми (преподавателями, тьюторами, чат-ботами и т. п.)  
с применением ИКТ. В синхронную составляющую  
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мо жет включаться создание сообществ, объединя-
емых общей виртуальной учебной деятельностью, 
в чатах и социальных сетях. Посредством ИКТ обес-
печивается своевременная круглосуточная доставка 
электронных учебных материалов, стандартов и спе-
ци фикаций на электронные учебные материалы и тех-
нологии, дистанционные средства обучения.

ИКТ открыли новые дидактические возможности 
ДО и расширили существовавшие ранее [5]. Так стали 
возможными: 

• незамедлительная обратная связь «преподава-
тель – обучаемый(е)» в режиме активного диалога; 

• наглядная компьютерная визуализация учебной 
информации об изучаемом объекте, процессе; 

• компьютерное моделирование изучаемых или 
исследуемых объектов; 

• хранение больших объемов информации с воз-
можностью массового доступа к ней, ее передачи, ти-
ражирования; 

• автоматизация процессов вычислительной и ин-
формационно-поисковой деятельности; 

• автоматизация процессов информационно-мето-
дического обеспечения, организационного управле-
ния учебной деятельностью и контроля результатов 
обучения. 

В настоящее время для обучения, в частности для 
ДО, все шире используются технологии искусствен-
ного интеллекта [6]. 

К быстрому росту электронных образователь-
ных услуг в последние годы подтолкнула пандемия  
COVID-19. Она выявила как плюсы ДО, так и его 
минусы, что определило дальнейшие задачи его раз-
вития. Добавим к этому, что для Беларуси и России 
на сегодняшний момент актуальными являются так-
же вопросы преодоления санкционных ограничений 
в вопросах использования ряда программно-техни-
ческих средств, сетевых сервисов и открытых об-
разовательных ресурсов, размещенных в западных 
странах.

Вынужденный переход во время самоизоляции 
на массовое дистанционное обучение стал глобаль-
ным социальным экспериментом, плюсы и минусы 
которого пока еще в полной мере не осмыслены. 
Ситуа цию в российской высшей школе исследовал 
коллектив авторов из тринадцати российских уни-
верситетов. В октябре 2020 г. они подготовили ана-
литический доклад «Высшее образование: уроки 
пандемии: оперативные и стратегические меры по 
развитию системы» с учетом предложений рек-
торов и аналитических групп ведущих универси-
тетов [7]. О необходимости такого осмысления 
говорят цифры, приведенные в докладе: «88,2 %  
преподавателей скептически относятся к формату 
дистанционного обу чения, 42,7 % считают, что элек-

тронный формат приведет через год к ухудшению 
качества высшего образования, 67 % преподавателей 
не соглашаются с тем, что большинство занятий че-
рез год будет в онлайн-формате». В этой связи автор 
[8] говорит о разрыве социальных связей при ДО, 
которое классифицирует как нечеловекоразмерное, 
и соглашается с тем, что дистант умножает воспита-
ние на ноль.

Последняя точка зрения, по-видимому, – край-
ность, но опираться лишь на мнение университет-
ских преподавателей, опыт которых в большинстве 
случаев базируется на аудиторной работе, недоста-
точно. При этом необходимо учитывать экстренность  
перехода на ДО в связи с пандемией, а также вызван-
ный этим обстоятельством недостаток соответствую-
щих учебно-методических материалов для ДО и от-
сутствие необходимых компетенций у значительной 
части преподавательского состава. Но то, что пробле-
ма существует, – очевидно. Образование предполага-
ет не только обучение, но и воспитание. Согласимся, 
что последнее затруднительно реализовать исключи-
тельно в дистанционной форме. В связи с этим ДО  
должно использоваться дозированно, соизмеряя су-
ществующие плюсы и минусы, возможность и необ-
ходимость. 

Приведем по этому поводу мнение одного из ру-
ководителей Министерства образования Республики 
Беларусь – начальника Главного управления профес-
сионального образования А. С. Касперовича: «Далее 
дистанционная форма образования будет активно 
развиваться в сфере дополнительного образования 
взрослых, по отдельным специальностям высшего об-
разования, точечно в учреждениях среднего специаль-
ного образования. В профтехобразовании пока мы не 
видим сфер ее применения, а что касается школы, то 
тут категорическое нет. У некоторой части родителей 
есть свое мнение по этому поводу, однако школьное 
образование – это не только передача знаний, но еще 
и социализация, воспитание, развитие личности. Это 
невозможно без непосредственного контакта учителя 
и ученика» [9].

Впрочем, и в высшем образовании социализа-
цию, навыки работы в команде, воспитание, развитие  
личности и в целом то, что называется «мягкими» на-
выками, не всегда возможно сформировать дистанци-
онно. Именно поэтому речь идет о точечном выборе 
специальностей ДО.

Организация и внедрение ДО предполагают ис-
пользование соответствующей информационно-обра-
зовательной среды, формируемой на технологической 
платформе. Ее ядром, как правило, является система 
управления обучением LMS (Learning Management 
System). В русскоязычном варианте часто использу-
ется аббревиатура СДО (система дистанционного  
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обучения). Это платформа или программное прило-
жение, предназначенное для интеграции инструмен-
тов обучения, администрирования, управления и рас-
пространения образовательных и информационных 
материалов, формирования аналитики и отчетности. 
Можно выделить два основных вида таких систем – 
серверную и облачную. Первая устанавливается на 
сервер владельца, она может дать доступ к обуче-
нию тем, кто связан с этим сервером. Это первый вид  
LMS, который возник в университетах и до сих пор 
используется ими. Здесь обеспечивается полный кон-
троль над системой и информационная безопасность. 
В облачной системе контент загружается на сервер 
LMS-платформы, владелец и пользователи получают 
к ней доступ через интернет. Это, по-видимому, весь-
ма перспективный и удобный, но не вполне безопас-
ный вид платформ для ДО.

Сейчас имеется большое число платформ, разра-
ботанных для различных целей. Наиболее цитируе-
мыми в исследовательских источниках и использу-
емыми вузами стран СНГ являются Moodle, Google 
Classroom, Microsoft Teams, Open edX и ILIAS. Для 
них выработан единый стандарт дистанционного ин-
терактивного обучения с использованием интернета  
(SCORM), а также стандарты технологического обес-
печения. 

Бурное развитие ИКТ создало новые возможности 
ДО и породило новые его формы, в частности массо-
вые открытые онлайн-курсы (MOOC – Massive Open 
On-line Courses) на платформах крупных университе-
тов или консорциумов университетов c доступом для 
всех желающих через интернет, например, Coursera, 
EdX, Udacity и пр. В связи с ограничением доступа 
к ряду таких платформ из-за санкций российская ас-
социация «Национальная платформа открытого обра-
зования» (openedu.ru) в лице ее членов – МГУ, МФТИ, 
ВШЭ, СПбГУ и др. – объявила о том, что совместно 
с вузами-партнерами обеспечит доступ к образова-
тельному контенту ведущих вузов. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь ДО 
широко используется учреждениями высшего обра-
зования. Так, Белорусский государственный универ-
ситет информатики и радиоэлектроники проводит 
набор студентов на дистанционную форму обучения 
с 2002 г. В Белорусском национальном техническом 
университете с 2000 г. функционирует Международ-
ный институт дистанционного образования. Получе-
ние второго высшего образования в дистанционной 
форме возможно в Высшей школе управления и биз-
неса Белорусского государственного экономического 
университета, в Барановичском, Полоцком и Гомель-
ском государственных университетах. Дистанцион-
ные образовательные технологии (ДОТ) широко ис-
пользуются в образовательном процессе Совместного 

института Белорусского государственного универ-
ситета и Даляньского политехнического института 
(КНР). В период пандемии, вызванной COVID-19, ис-
пользование методов ДО, как и в других странах, было 
существенно расширено. 

ДО в белорусских учреждениях высшего образо-
вания сейчас осуществляется преимущественно по 
экономическим, юридическим, ИТ-специальностям. 
В Республике Беларусь имеется перечень специаль-
ностей, по которым не допускается получение образо-
вания в вечерней и заочной (дистанционной) формах, 
определенный постановлением Совета Министров 
Рес публики Беларусь от 21.06.2011 № 807. 

В качестве платформы ДО чаще всего использует-
ся Moodle – свободно распространяемая система с ин-
туитивно понятным русскоязычным интерфейсом. Ву-
зовские платформы ДО обычно не имеют открытого 
доступа. Общереспубликанская СДО-платформа в на-
стоящее время отсутствует для всех уровней белорус-
ского образования. 

На наш взгляд, сегодня требуется активное обсуж-
дение вопроса о целесообразности создания центра-
лизованной национальной платформы для системы 
высшего образования. Для обучения по ряду спе-
циальностей, требующих значительных кадровых 
и технических ресурсов, такая платформа (не обяза-
тельно в открытом варианте) может оказаться весьма 
полезной для обеспечения сетевой подготовки, а так-
же повышения квалификации и переподготовки по 
массовым профессиям. Наличие централизованной 
платформы может существенно упростить взаимо-
действие между учреждениями образования. Вопрос 
о создании такой платформы неоднократно поднимал-
ся нами и ранее [10]. 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для си-
стемы дошкольного, общего среднего и специального 
образования можно найти на образовательном порта-
ле adu.by Национального института образования Ми-
нистерства образования. В 2021 г. начал работу Еди-
ный информационно-образовательный ресурс eior.by,  
где размещены образовательные ресурсы для систе-
мы общего среднего образования. Республиканская 
информационно-образовательная среда формируется 
также на сайтах Республиканского института профес-
сионального образования ripo.by и Республиканского 
института высшей школы nihe.by, на многочисленных 
сайтах учреждений образования и Министерства об-
разования edu.gov.by. 

Разработка качественных электронных ресурсов 
требует соответствующей квалификации и трудозатрат 
от работников вузов, материально-технического обес-
печения. На сегодняшний момент фактически не рег-
ламентированы структура и процесс их разработки – 
количество ресурсов учебного курса в зависимости  
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от количества учебных часов; формат; наличие, ко-
личество и структура активных элементов для обес-
печения управляемой самостоятельной работы; рас-
чет учебной нагрузки преподавателя-разработчика 
электронного учебного курса и пр. Без соответству-
ющего нормативного обеспечения решить эти вопро-
сы затруднительно. Вместе с тем централизованная 
разработка таких нормативов вряд ли оправдана. Как 
вариант – можно предложить расширить полномочия 
учреждений высшего образования с установлением 
разумных ограничений. 

Еще одна проблемная тема ДО – контроль знаний. 
При этом важнейшим вопросом является подтверж-
дение личности обучающегося и контроль самосто-
ятельности его действий – прокторинг. В настоящее 
время рекомендации учреждениям образования для 
организации и реализации процедуры прокторинга 
отсутствуют. Да и нужны ли они, учитывая их раз-
нообразие и индивидуальность? Можно, например,  
систему прокторинга оценивать при аккредитации 
специальности, по которой ведется ДО. 

Для проведения учебных мероприятий в режиме 
онлайн обычно используются различные сервисы для 
организации видеоконференций. При этом единые 
требования к техническим аспектам организации ви-
деоконференций могут отсутствовать даже на уровне 
учреждения образования, и выбор соответствующе-
го сервиса зависит от предпочтений преподавателя. 
Многие преподаватели используют бесплатные тари-
фы тех или иных сервисов, что может накладывать 
ограничения на длительность и количество пользо-
вателей. Кроме того, затруднен контроль проведения 
таких мероприятий со стороны администрации. На 
данный момент приобретение новых лицензий и опла-
та уже существующих для ряда зарубежных сервисов 
могут быть невозможны, имеются вопросы и к их 
безопасности. Таким образом, существует проблема 
единого подхода и к технической организации видео-
конференций, обеспечения безопасности и хранения  
данных. 

Обучение с использованием ДОТ, разработка обра-
зовательных электронных ресурсов, проведение учеб-
ных мероприятий в режиме онлайн требуют от пре-
подавателей определенного уровня ИКТ-компетенций 
[11]. Это предполагает не только владение программ-
ными средствами и сервисами, но и умение проводить 
поиск сетевых образовательных ресурсов с анализом 
целесообразности их использования, разрабатывать 
компьютерные тесты, организовывать сетевое педа-
гогическое взаимодействие, применять активные ме-
тоды обучения, управлять самостоятельной работой 
обучающихся в сети. Соответственно, актуальной 
является организация обучения (повышения квали-
фикации) по данному направлению. Однако унифици-

рованных требований к цифровой квалификации про-
фессорско-преподавательского состава в настоящее 
время не выработано, как нет и практики соответству-
ющей сертификации. 

Важнейшим на сегодня является также вопрос 
правового обеспечения ДО. До 2011 г. ДО в Белару-
си существовало де-факто, но не де-юре. По умолча-
нию считалось, что ДО с применением ИКТ может 
использоваться при любой форме обучения. В 2011 г. 
дистанционная форма получения образования в Рес-
публике Беларусь была законодательно закреплена 
в Кодексе Республики Беларусь об образовании [12] 
как вид заочной формы получения образования. 
В новой редакции Кодекса об образовании (вступил  
в силу с 1 сентября 2022 г.) ДО определяется как  
«обу чение и воспитание, предусматривающие преиму-
щественно самостоятельное освоение содержания об-
разовательной программы обучающимся и взаимодей-
ствие обу чающегося и педагогических работников  
на основе использования дистанционных образо-
вательных технологий. Под дистанционными об-
разовательными технологиями понимаются обра-
зовательные технологии, реализуемые в основном 
с применением информационно-коммуникационных 
технологий при опосредованном (на расстоянии)  
взаимодействии обу чающихся и педагогических ра-
ботников» (ст. 16). В той же статье отмечается, что 
«при реализации образовательных программ в лю-
бой форме получения образования могут исполь-
зоваться дистанционные образовательные техноло-
гии». Таким образом, применение ДОТ в Республике 
Беларусь законодательно возможно для всех форм 
получения образования.

В этой связи естественно возникает вопрос – чем 
дистанционное обучение отличается от заочной фор-
мы обучения? Авторы [4] считают, что ДО как но-
вая форма обучения не является модернизацией или 
аналогом заочного обучения. Различие между ними 
заключается в том, что ключевым в ДО (в совре-
менном его понимании) является интерактивность –  
постоянное взаимодействие преподавателя и обу-
чающихся между собой в учебном процессе. При 
этом интерактивность реализуется на двух уров-
нях – как при взаимодействии с преподавателем, так 
и обучаемых между собой. В системе же заочного  
обучения интерактивность является эпизодической. 
Заочное обучение и дистанционное обучение систем-
но отличаются организацией учебного материала, 
его структурой, организацией информационно-об-
разовательной среды учебного процесса. Использо-
вание ИКТ предопределяет также различие встроен-
ных в учебный процесс методов и форм обучения,  
а также системы управления познавательной дея-
тельностью.

Тэхналогіі адукацыі
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Аннотация

В статье излагается краткая история и периодизация дистанционного обучения. Обсуждается практика использования дис-
танционных образовательных технологий и дистанционного обучения в системе высшего образования Республики Беларусь. 
Проанализированы основные тенденции и выявлены актуальные направления дальнейшего развития дистанционного обуче-
ния в контексте изменений в законодательстве.

Abstract

 A brief history and periodization of distance learning is presented. The practice of using distance learning technologies and 
distance learning in the system of higher education of the Republic of Belarus is discussed. The main trends are analyzed and current 
directions for the further development of distance learning in the context of changes in legislation are identified.

При этом важно различать термины дистанционно-
го образования и обучения. Система дистанционного  
образования должна рассматриваться прежде всего 
как система [4], обеспечивающая получение образо-
вания с помощью ДОТ. Компонентами ее, как и дру-
гих образовательных систем, являются цели обучения, 
содержание, методы, средства и организационные 
формы обучения, кадровое обеспечение. В центре же 
любой образовательной системы должна находить-
ся личность обучающегося, его познавательная дея-
тельность, которая предполагает не только усвоение  
знаний, умений и навыков, но и формирование опре-
деленных ценностей и определенного менталитета, 
т. е. воспитание личности.

Дистанционная форма образования как отдельная 
форма образования должна начать реализовываться 
с 1 сентября 2023 г. В настоящее время Министер-
ством образования Республики Беларусь организо-
вана разработка на базе Республиканского института 
высшей школы необходимой для этого нормативной 
базы. Активное участие всех заинтересованных в под-
готовке этих документов имеет существенное значе-
ние для развития национальной системы высшего  
образования.

В целом актуальными вопросами для развития ДО 
в системе высшего и профессионального образования 
Республики Беларусь являются:

• совершенствование нормативной правовой базы 
ДО и использования ДОТ;

• регламентирование вопросов, связанных с раз-
работкой электронных учебных курсов;

• формирование единого подхода к организации 
мероприятий в онлайн-формате;

• развитие информационных технологий прове-
дения практических и лабораторных занятий в дис-
танционном формате (в том числе с использованием 
уникального и дорогостоящего оборудования);

• регламентирование процедуры прокторинга;
• сертификация (регулярное повышение квалифи-

кации) преподавателей по вопросам ДО и использо-
вания ДОТ.
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технический университет

Интеграционные процессы являются важнейшей 
составляющей профессиональной подготовки специа-
листов, обеспечения ее качества и непрерывности. Их 
необходимо рассматривать как совокупность после-
довательных системных действий, направленных на 
объединение отдельных образовательных сред и дру-
гих компонентов формирования профессиональных 
компетенций в единое проблемное поле с целью под-
готовки специалистов высокого уровня компетент-
ности. Для профессиональной подготовки особенно 
важен анализ тех элементов интеграции, которые, 
с одной стороны, характеризуют объединительные 
процессы внутри системы образования, а с другой – 
определяют место и роль профессионального образо-
вания, в частности высшего, в современной системе  
социальных отношений. Необходим также анализ 
внешнего вектора интеграции по отдельным направ-
лениям высшего образования в общеевропейское обра-
зовательное пространство. 

Согласно государственным программам «Образо-
вание и молодежная политика», реализуемым в по-
следние годы, в том числе и на период 2021–2025 гг., 
одним из ключевых направлений развития системы 
высшего образования является повышение качества 
подготовки специалистов на основе интеграции уни-
верситетов с высокотехнологичными производствами, 
научными организациями и бизнес-сообществами [1].

В стандартах нового поколения сформирована  
современная модель выпускника вуза, ориентирован-
ная на инновационное образование. Так, универси-
теты должны стать не только центрами сохранения 
и передачи достижений науки и передового опыта 
молодым специалистам, но и источниками возник-
новения новых знаний. Именно данная особенность 
университетов позволяет рассматривать их в качестве  
потенциальных лидеров современного инновационно-
го развития [1; 2]. Основой развития инновационной 
деятельности должно стать оптимальное сочетание 
интеллектуального и научно-технического потенциа-

ла ведущих университетов, научно-практических цен-
тров и промышленных предприятий с учетом единой 
стратегии разработки и внедрения новых технологий, 
производства наукоемкой продукции, подготовки для 
этих целей квалифицированных специалистов.

В настоящее время практико-ориентированная  
направленность подготовки специалистов осущест-
вляется на базе более 1122 филиалов кафедр, функ-
цио нирующих на предприятиях разных отраслей  
и организациях НАН Беларуси [3].

Имея определенный задел, интеграционные свя-
зи образования с наукой и производством на основе 
создания образовательно-производственных класте-
ров, консорциумов по ряду причин не получили даль-
нейшего развития. Несмотря на то что аналогичные 
концептуальные подходы к интеграции высшего об-
разования, науки и производства ранее уже деклари-
ровались, до настоящего времени не решены задачи, 
определяющие механизмы их реализации.

Указанным интеграционным процессам препят-
ствуют несовершенство механизмов взаимодействия 
университетов с наукой и производством для преодо-
ления ведомственной разобщенности заинтересован-
ных сторон, недостаточная мотивация к установле-
нию взаимовыгодных связей, сложность привлечения 
квалифицированных специалистов к совместной дея-
тельности, непроработанность вопроса финансового 
регулирования взаимоотношений заинтересованных 
сторон, в том числе по созданию и развитию субъек-
тов инновационной инфраструктуры.

Для реализации современной модели универси-
тетского образования необходимо учитывать и другие 
факторы, оказывающие существенное влияние на его 
качественные показатели. Высшее образование явля-
ется важнейшим звеном системы образования, кото-
рое формирует национальную элиту для всех отрас-
лей экономики и сфер общественной жизни. Термин 
«элита» в данном контексте имеет ключевое значение, 
так как, происходя от латинского слова «eligo», под-
разумевает «наилучший», «отборный». К сожалению, 
при сложившейся в настоящее время практике приема 
в учреждения высшего образования отбор лучших 
осуществляется только в ряде университетов по от-
дельным специальностям. 

Массовость высшего образования не означает его 
качество. Общество неоднородно, и часть выпускников,  
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поступивших в вузы, не готовы к освоению профес-
сиональных навыков, особенно при современном 
развитии техники и технологий. Это порождает не-
довольство лучших, проявивших способности, и ска-
зывается на общем уровне подготовки специалистов. 
Зачастую диплом вуза воспринимается как свидетель-
ство нормальной социализации, а не наличия профес-
сиональных навыков, что усложняет взаимодействие 
с работодателями и обуславливает необходимость по-
слевузовского образования. В определенной степени 
на это повлияла реализация в системе высшего об-
разования отдельных нормативно-методических раз-
работок и проектов в контексте Болонского процес-
са, в частности проектирования квалификационных  
уровней подготовки с учетом сопоставимости с уров-
нем европейских стандартов. 

В условиях глобализации мировой экономики 
и усиления конкуренции каждой стране для ее раз-
вития необходим максимально высокий уровень ква-
лификации специалистов. Образование само по себе 
стало уже одним из важнейших и растущих секторов 
экономики, а влияние университетов на экономику 
страны и регионов, где они расположены, значи-
тельно. Возникла необходимость определения места 
и роли университетов в перспективе дальнейшего 
развития. Это предопределило начало выполнения  
и участия отдельных университетов страны в ряде 
проектов и программ. Так, получен определенный 
опыт деятельности консорциумов, состоящих в ос-
новном из вузов или их объединений, в процессе  
реализации проекта программы Европейской комис-
сии «ТЕМПУС». В рамках Государственной програм-
мы «Образование и молодежная политика» на период 
2021–2025 гг. реализуется проект по созданию инте-
грированной образовательной, научно-исследователь-
ской и инновационной среды «Университет 3.0» [1].

Белорусскими университетами накоплен значитель-
ный опыт подготовки кадров, в том числе и для других 
государств. Сильной стороной нашей системы высше-
го образования является фундаментальная подготовка. 
Понимая значимость расширения сферы образователь-
ных услуг как объекта внешней торговли на междуна-
родном рынке образования, необходимо отметить, что 
сегодня экспорт образования не в полной мере соответ-
ствует своему потенциалу и той роли, которую может 
играть в социально-экономическом развитии нашей  
страны. В данном случае, безусловно, значимыми 
являются обеспечение соотношения нацио нальных  
стандартов с общеевропейскими и мировыми для меж-
дународной аккредитации, готовность вузов вести обу-
чение специальностям на иностранных языках и т. д. 

Вместе с тем глобализация современного мира 
и переход отдельных стран в межгосударственных  
отношениях на язык санкций обусловили необхо-
димость взвешенной оценки имею щегося опыта со-
трудничества в сфере образования, корректировки 

и адекватного ответа на вызовы времени с учетом 
национальных интересов и обеспечения устойчивого 
развития отраслей экономики страны. Стало очевид-
ным, что Болонский процесс, первоначально деклари-
ровавший собственно европейские цели по установ-
лению академической мобильности, по существу стал  
определять и реформировать национальные системы 
высшего образования, подгонять их под «европейские 
рамки» – общие принципы и стандарты. Общество 
и государство не могут развиваться без сохранения 
национальных ценностей, учета менталитета наро-
да, одно из первых мест в формировании которых 
принадлежит образованию. Очевидно, что в поиске 
ответов на вопросы о том, в каких специалистах, ка-
кого уровня образования и достигаемых квалифика-
ций нуждается общество, определении взаимосвязи 
перспектив развития образования с перспективами 
развития страны необходимо исходить прежде всего 
из приоритетности национальных интересов. «Меха-
нистическое» использование западных моделей об-
разования в результате интеграции существующей 
системы профессионального образования в европей-
ское образовательное пространство может привести 
к потере национальной идентичности и самосозна-
ния. В современную эпоху, когда значимую роль ста-
ли играть международные связи государств во всех  
сферах деятельности, разрыв которых отдельными из 
них используется уже как средство противодействия, 
возникает необходимость принятия определенных мер 
«защитного характера» и для национальной системы 
образования. Следует учитывать тот факт, что в Бо-
лонском процессе столкнулись две качественно раз-
ные системы высшего образования, но благодаря из-
бирательному отношению к предла гаемым новациям 
и накопленному опыту трансформации белорусского 
университета под «модель западноевропейского» до 
сих пор не произошло. 

С учетом диалектики взаимодействия закономер-
ностей развития образования и закономерностей 
общественного воспроизводства очевидно, что ре-
шить стоящие перед государством задачи социаль-
но-экономического развития способны только хо-
рошо подготовленные кадры. Дальнейшее развитие 
отечественного высшего образования и расширение 
функций современного классического университе-
та планируются с учетом развития инновационной 
инфраструктуры, являющейся основой для реализа-
ции так называемой третьей миссии деятельности 
учреждений высшего образования на базе модели 
«Университет 3.0». Построение новой модели уни-
верситета в ряде ведущих вузов страны свидетель-
ствует также об их взаимодействии в данном направ-
лении с колледжами и проведении соответствующей 
довузовской подготовки будущих абитуриентов уже  
на уровне получения ими среднего специального об-
разования. Это указывает на сохранение в стране  
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системы непрерывного профессионального образова-
ния и ее практическую востребованность, обуслав-
ливает необходимость повышения роли колледжей 
в подготовке квалифицированных специалистов для 
современных условий. В данном случае значима роль 
профориентационной работы среди молодежи.

К настоящему времени интеграционные процессы 
высшего и среднего специального образования уже 
получили определенное развитие. Деятельность ряда 
ведущих университетов страны реорганизована путем 
присоединения к ним колледжей в качестве обособлен-
ных подразделений университетов – филиалов. Если 
ранее филиалы образовывались для взаимодействия 
с наукой и производством на уровне кафедр, то с по-
явлением филиалов-колледжей на университетском 
уровне фактически сложилась структура учреждения 
образования, реализующего образовательные про-
граммы не только высшего, но и среднего специаль-
ного образования. Каждый восьмой колледж в стране 
является филиалом какого-либо вуза.

Реализация стратегии научно-инновационного раз-
вития учреждений высшего образования на основе 
модели «Университет 3.0» предусматривает комплекс-
ную интеграцию отдельных образовательных, научных 
и инновационных инфраструктур. Это обуславливает  
необходимость формирования концепции нового типа 
учреждения образования в виде университетского ком-
плекса, законодательное закрепление которого позво-
лит разработать функциональные основы и механизмы 
взаимодействия всех сторон и исключить различные 
барьеры в достижении поставленных целей. 

Учреждение образования в виде университетско-
го комплекса предполагает более глубокую интегра-
цию высшего и среднего специального образования, 
чем взаимосвязи на уровне филиала, повышая ответ-
ственность и качество подготовки специалистов для 
отраслей экономики страны.

В связи с наличием разных уровней образования 
в отношении университетского комплекса должны 
быть предусмотрены иные, чем для классических 
университетов, показатели лицензирования, аккреди-
тации и аттестации (материально-техническая база 
влившихся средних профессиональных заведений, ка-
чественный уровень профессорско-преподавательско-
го состава и т. д.).

В свою очередь повышение требований к соиска-
телям высшего образования и последующему уров-

ню их подготовки может привести к снижению набо-
ра абитуриентов. Однако одновременная подготовка 
в университетских комплексах по наиболее востребо-
ванным специальностям высококвалифицированных 
специалистов среднего звена этот недобор компенси-
рует. Требования к качеству подготовки специалистов 
будут обеспечиваться за счет единства и непрерывно-
сти образования, преемственности его уровней и согла-
сованности учебных программ. Указанное расширение 
сферы деятельности университетов приведет к росту 
престижности получения среднего специального об-
разования, повысит результативность научно-ори-
ентированного образования, сохранит имеющийся 
потенциал университетов и создаст условия для их 
дальнейшего инновационного развития.

Наличие разных уровней образования позволит 
одаренной молодежи обеспечить непрерывную подго-
товку, развивать креативность, формировать профес-
сиональные компетенции, отвечающие современным 
запросам общества, в том числе для инновационно-
го предпринимательства, и в то же время проводить  
дифференцированную подготовку специалистов с уче-
том способностей на каждом уровне образования.

Предложенная концепция учреждения образова-
ния нового типа в виде университетского комплекса, 
обеспечивающего с учетом национальных интересов 
подготовку высококвалифицированных специалистов,  
востребованных для разных звеньев отраслей эко-
номики, интеграцию с инновационной инфраструк-
турой, может быть реализована в рамках модели 
«Университет 3.0» на основе новой редакции Кодекса 
Республики Беларусь об образовании [3].
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Аннотация
В статье проанализированы интеграционные процессы в системе высшего образования. С учетом современных реалий  

для реализации модели «Университет 3.0» предложена концепция формирования типа учреждения образования в виде уни-
верситетского комплекса.

Abstract
The article analyzes the integration processes in the system of higher education. Taking into account modern realities for the 

implementation of the model «University 3.0» proposed the concept of forming a type of educational institution in the form of 
a university complex.
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Одной из ведущих тенденций высшего образования, 
помимо прагматизации, трансдисциплинарности, ин-
форматизации, является ее индивидуализация, основан-
ная прежде всего на учете индивидуальных особенно-
стей студентов и опирающаяся на их самораскрытие 
и профессиональную самоактуализацию [1]. Возрас-
тают требования к подготовке будущих специалис-
тов, формированию у них определенных компетенций 
и необходимых личностно-профессио нальных качеств. 
К таковым можно отнести эмо циональный интеллект 
как умение человека понимать собственные и чужие 
эмоции и управлять ими [2, с. 39–43]. Важной является 
также способность к самопрезентации, направленная 
на создание у окружающих определенного впечатле-
ния о себе. Исследование взаимосвязи эмоционального 
интеллекта и самопрезентации особенно актуально 
в контексте профессии типа «человек – человек», ос-
нова которой – коммуникативное взаимодействие.

Обращаясь к теоретическим концепциям эмоцио-
нального интеллекта и анализируя современные под-
ходы к пониманию сущности и содержания понятия 
«эмоциональный интеллект», представляется возмож-
ным сформулировать некоторые определения, отра-
женные в отечественных научных исследованиях:

• «интегральная категория в структуре интел-
лектуальной и эмоционально-волевой сферы лично-
сти, которая определяет успешность ее деятельности 
и взаимоотношений с окружающими» [3, с. 11];

• «интегративное образование, обеспечивающее 
осознание, понимание и регуляцию собственных 
эмоций и эмоций окружающих и позволяющее осу-
ществлять успешное межличностное взаимодействие 
и личностное развитие» [4, с. 8]; 

• «внутренний эмоциональный ресурс эмоцио-
нальной регуляции человека, позволяющий субъекту 
управлять своим поведением, держать эмоции под 
контролем в проблемных ситуациях и достигать субъ-
ективного экономического благополучия» [5, с. 7];

• «когнитивно-личностное образование, совокуп-
ность умственных способностей к пониманию эмоций 

и управлению ими, компетенций, связанных с обра-
боткой и преобразованием эмоциональной информа-
ции, а также коммуникативных, эмоциональных, ин-
теллектуальных и регулятивных личностных свойств, 
способствующих адаптации индивида» [6, с. 3].

Развитие эмоционального интеллекта – значимый 
фактор эффективности самопрезентации личности. 
Стоит отметить, что проблема самопрезентации рас-
сматривается с разных сторон как отечественными, 
так и зарубежными учеными. Но, несмотря на су-
ществующее многообразие подходов к определению 
понятия «самопрезентация», мнения большинства 
авторов сводятся к тому, что самопрезентация – это 
стремление личности произвести благоприятное 
впечатление о себе, что, в свою очередь, определя-
ет успешность личности как в процессе социального  
взаимодействия, так и в процессе выполнения про-
фессиональной деятельности. 

Различают тактики и стратегии самопрезентации. 
Тактика самопрезентации представляет собой пове-
денческий акт, включающий совокупность приемов 
вербального и невербального поведения для создания 
благоприятного впечатления о себе в краткосрочной 
перспективе. Стратегия самопрезентации – это соз-
дание благоприятного образа о себе в долгосрочной 
перспективе; основана на тактиках самопрезентации. 
С. Ли и Б. Куигли выделяют два типа тактик самопре-
зентации: защитный тип («оправдание с принятием 
ответственности», «отречение», «извинение», «оправ-
дание с отрицанием ответственности», «препятство-
вание самому себе») и ассертивный тип («желание 
понравиться», «преувеличение своих достижений», 
«приписывание себе достижений», «негативная оцен-
ка других», «запугивание», «пример для подражания», 
«просьба») [7, с. 299–302].

В исследовании взаимосвязи эмоционального 
интеллекта и самопрезентации студентов приняли 
участие 120 респондентов 1–2-го курсов, из которых 
60 – студенты-психологи и 60 – студенты-физики 
Гродненского государственного университета име-
ни Янки Купалы. Для определения эмоционально-
го интеллекта использовалась методика Н. Холла,  
а для выявления стратегий и тактик самопрезента-
ции – Шкала измерения тактик самопрезентации  
(С. Ли, Б. Куигли и др.).

Полученные эмпирические данные обрабатыва-
лись с помощью методов описательной статистики, 
квартилизации, корреляционного анализа (r-Спирме-
на), U-критерия Манна – Уитни. Статистическая обра-
ботка данных проводилась с помощью программного 
пакета Statistika 7.0.
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В качестве гипотезы нашего исследования высту-
пило предположение о том, что существует специфика 
взаимосвязи эмоционального интеллекта и самопре-
зентации у студентов-психологов и студентов-физиков.

Результаты исследования показали, что студенты  
независимо от избранной специальности характери-
зуются преимущественно средним и пониженным 
уровнями эмоционального интеллекта. Вероятно, это 
связано с тем, что в качестве респондентов выступили 
студенты младших курсов, у которых подобного рода 
компетенции находятся еще на стадии формирования. 

Результаты нашего исследования согласуются с ре-
зультатами ряда исследований эмоционального интел-
лекта студентов. Так, в исследовании эмоционального 
интеллекта студентов, проведенном на базе Брестско-
го государственного университета имени А. С. Пуш-
кина, было установлено, что эмоциональный интел-
лект будущих психологов находится на низком уровне. 
Это объясняется тем, что студенты в учебной деятель-
ности преимущественно используют когнитивные 
процессы, в то время как эмоцио нальный интеллект 
задействован в меньшей степени [8]. В исследова-
нии И. Н. Мещеряковой также было установлено, что 
большему количеству студентов-психологов характе-
рен низкий показатель интегрального уровня эмоцио-
нального интеллекта [4]. 

Наиболее выраженным компонентом в структуре 
эмоционального интеллекта студентов, обучающихся 
на факультете психологии, является «эмоциональная 
осведомленность» (11,57). Данный показатель указы-
вает на способность респондентов понимать и рас-
познавать свои эмоции, понимать источник их воз-
никновения и проблемы, которые их спровоцировали. 
«Эмпатия» (8,7) и «распознавание эмоций других лю-
дей» (7,8) находятся на среднем уровне. Данные каче-
ства важны для будущей профессиональной деятель-
ности, поскольку предполагают умение сопереживать, 
готовность оказать поддержку, воздействовать на эмо-
циональные состояния других людей. При этом стоит 
отметить, что такие шкалы, как «управление своими 
эмоциями» и «самомотивация» (5,3), характеризуют-
ся пониженным уровнем выраженности. Результаты 
нашего исследования согласуются с результатами ис-
следования Т. В. Семеновских и др., в котором было  
установлено, что у студентов направления подготов-
ки «Психология» наиболее развитым компонентом  
эмоционального интеллекта является «эмоциональная  
осведомленность», в то время как «управление свои-
ми эмоциями» находится на низком уровне [9]. 

Как и у студентов-психологов, у студентов-физиков 
наибольшую выраженность имеет такой компонент 
эмоционального интеллекта, как «эмоцио нальная осве-
домленность» (9,3), наименьшую – «уп равление свои-
ми эмоциями» (4,9). «Эмпатия» (7,3), «самомотивация»  
(7,2) и «распознавание эмоций других людей» (6,6) за-
нимают промежуточное положение в структуре эмо-
ционального интеллекта данной группы респондентов. 

Применение U-критерия Манна – Уитни при срав-
нении эмоционального интеллекта у студентов-пси-

хологов и студентов-физиков позволило установить 
статистически значимое различие в отношении такого 
показателя эмоционального интеллекта, как «управле-
ние своими эмоциями» (U = 1092,0). У студентов-фи-
зиков он выражен в большей степени. 

Обратимся к анализу результатов исследования 
самопрезентации студентов. Для более точного и глу-
бокого анализа результатов исследования была про-
ведена квартилизация (таблица 1).

Из таблицы 1 следует, что наиболее часто исполь-
зуемыми тактиками самопрезентации у студентов, 
обучающихся на факультете психологии, являются 
«извинение» и «пример для подражания». Тактика 
«извинение» входит в число так называемых защит-
ных тактик и означает признание ответственности за 
любую обиду или вред, нанесенный другим. Такти-
ка «пример для подражания» – ассертивная тактика, 
обозначающая морально привлекательное поведение. 
В таблице 2 содержатся наименее часто используемые 
тактики студентов-психологов.

Таким образом, такие тактики самопрезентации, 
как «оправдание с отрицанием ответственности», «не-
гативная оценка других» и «запугивание», наименее 
популярны в данной группе респондентов. 

В таблицах 3 и 4 содержатся наиболее и наименее 
часто используемые тактики самопрезентации студен-
тов-физиков.

Таблица 1
Содержание первого квартиля тактик  

самопрезентации студентов-психологов

Тактики самопрезентации Ср. знач. PR
Извинение 6,3 4
Пример для подражания 4,6 12

Таблица 2
Содержание четвертого квартиля тактик  
самопрезентации студентов-психологов

Тактики самопрезентации Ср. знач. PR
Оправдание с отрицанием ответственности 3,7 79
Негативная оценка других 3,3 87
Запугивание 2,5 95

Таблица 3
Содержание первого квартиля тактик  
самопрезентации студентов-физиков

Тактики самопрезентации Ср. знач. PR
Извинение 6,2 4
Желание понравиться 4,3 16
Пример для подражания 4,3 16

Таблица 4
Содержание четвертого квартиля тактик  

самопрезентации студентов-физиков

Тактики самопрезентации Ср. знач. PR
Преувеличение достижений 3,3 79
Негативная оценка других 3,1 87
Запугивание 2,5 95

Так, из таблиц видно, что, как и у студентов-психо-
логов, у студентов-физиков содержание первого квар-
тиля представлено такими тактиками самопрезентации,  
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как «извинение» и «пример для подражания». Однако, 
в отличие от психологов, студенты-физики наиболее 
часто используют тактику «желание понравиться». 
Она является ассертивной тактикой, применяя кото-
рую, индивид стремится вызвать симпатию у окружа-
ющих. 

Наименее используемые тактики самопрезентации 
у обеих групп респондентов схожи. Исключением явля-
ется то, что в перечень наименее используемых тактик 
самопрезентации у студентов-физиков вошла тактика 
«преувеличение достижений», а у студентов-психоло-
гов – «оправдание с отрицанием ответственности».

Применение U-критерия Манна – Уитни при срав-
нении стратегий и тактик самопрезентации у студен-
тов-психологов и студентов-физиков позволило уста-
новить статистически значимые различия в отноше нии 
таких тактик, как «препятствование самому себе»  
(U = 1384,0) и «сообщение о достижениях» (U = 1422,0). 
Данные тактики самопрезентации наиболее часто ис-
пользуют студенты-психологи. 

Применение корреляционного анализа в рамках 
нашего исследования позволило установить статис-
тически значимые обратные взаимосвязи между сле-
дующими показателями эмоционального интеллекта 
и тактиками самопрезентации у студентов-психологов 
(p < 0,05): «общий эмоциональный интеллект», «управ-
ление своими эмоциями» и «препятствование самому 
себе» (–0,47 и –0,50 соответственно). Это свидетель-
ствует о том, что чем ниже общий уровень эмоцио-
нального интеллекта в целом и способности личности 
к управлению своими эмоциями в частности, тем чаще 
создаются помехи для того, чтобы быть успешным. 

Между остальными шкалами эмоционального 
интеллекта и тактиками самопрезентации у будущих 
психологов наблюдается достаточно слабая корреля-
ционная взаимосвязь. 

Применение корреляционного анализа в рамках 
нашего исследования позволило установить стати-
стически значимые прямые взаимосвязи между сле-
дующими показателями эмоционального интеллекта 
и тактиками самопрезентации у студентов-физиков 
(при p < 0,05):

• «эмпатия» и «пример для подражания» (0,50). 
Это означает, что студенты, склонные эмоционально 
отзываться на чувства других людей, чаще демонстри-
руют поведение, направленное на то, чтобы вызвать 
у других чувство восхищения и подражания;

• «общий эмоциональный интеллект», «распоз-
навание эмоций», «эмпатия» и «пример для подра-

жания» (0,53; 0,53; 0,50 соответственно). Это говорит  
о том, что чем выше уровень эмоционального интел-
лекта и отдельных его компонентов, тем чаще респон-
денты демонстрируют морально ценное и имеющее 
привлекательность поведение.

Результаты и выводы проведенного исследования 
позволяют определить направления и возможности 
их практического применения с целью формирования 
высокого уровня эмоционального интеллекта и эффек-
тивных стратегий и тактик самопрезентации. Данные, 
полученные в ходе исследования, могут быть исполь-
зованы специалистами управлений воспитательной ра-
боты с молодежью учреждений высшего образования, 
кураторами учебных групп, при подготовке к социаль-
но-психологическим семинарам и тренингам, направ-
ленным на формирование эмоционального интеллекта 
и использование эффективных стратегий и тактик са-
мопрезентации субъектов образовательного процесса.

Список использованных источников
1. Концепция развития системы образования Республи-

ки Беларусь до 2030 года [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://koncep-razv-sist-obrazov.pdf (adu.by). – Дата 
доступа: 20.07.2022.

2. Андреева, И. Н. Гендерные различия в выраженности 
компонентов эмоционального интеллекта / И. Н. Андреева // 
Психол. журн. – 2008. – № 1. – С. 39–43.

3. Давыдова, Ю. В. Эмоциональный интеллект: сущ-
ностные признаки, структура и особенности проявления 
в подростковом возрасте: автореф. дис. … канд. психол. 
наук / Ю. В. Давыдова. – М., 2011. – 22 с.

4. Мещерякова, И. Н. Развитие эмоционального интел-
лекта у студентов-психологов в процессе обучения в вузе: 
автореф. дис. … канд. психол. наук / И. Н. Мещерякова. – 
Курск, 2011. – 27 с.

5. Киселева, Т. С. Эмоциональный интеллект как 
жизненный ресурс и его развитие у взрослых: автореф.  
дис. … канд. психол. наук / Т. С. Киселева. – М., 2015. – 26 с.

6. Андреева, И. Н. Структура и типология эмоцио-
нального интеллекта: автореф. дис. … д-ра психол. наук / 
И. Н. Андреева. – Минск, 2017. – 46 с.

7. Шкала измерения тактик самопрезентации С. Ли, 
Б. Куигли и др. // 18 программ тренингов: руководство для 
профессионалов / под ред. В. А. Чикер. – СПб.: Речь, 2011. – 
С. 299–302.

8. Лагонда, Г. В. Развитие эмоционального интеллекта 
у студентов-психологов в процессе обучения в вузе / Г. В. Ла-
гонда // Весн. Брэсц. ун-та. Сер. 3. Філалогія. Педагогіка. 
Псіхалогія. – 2017. – № 1. – С. 153–159.

9. Семеновских, Т. В. Влияние эмоционального интел-
лекта на выбор тактики самопрезентации студентами на-
правления подготовки «Психология» / Т. В. Семеновских, 
В. А. Маслякова // Науч.-метод. электрон. журн. «Кон-
цепт». – 2014. – Т. 20. – С. 3486–3490.

Аннотация
В статье представлены результаты исследования взаимосвязи эмоционального интеллекта и самопрезентации у студентов 

разных специальностей. Установлены статистически значимые различия эмоционального интеллекта и тактик самопрезента-
ции у студентов в зависимости от специальности. Выявлено, что существует специфика взаимосвязи эмоционального интел-
лекта и самопрезентации у студентов-психологов и студентов-физиков.

Abstract
The article presents the results of a study of the relationship between emotional intelligence and self-presentation among students of 

different specialties. Statistically significant differences in emotional intelligence and strategies and tactics of self-presentation among 
students were established depending on the specialty. It is revealed that there is a specific relationship between emotional intelligence 
and self-presentation among psychology students and physics students.
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В последние годы в нашей республике все больше 
усиливается практико-ориентированный характер 
высшего и среднего специального образования. Перед 
педагогическими коллективами учебных заведений 
Главой государства и Министерством образования 
ставится задача подготовить для страны не только 
теоретически грамотных специалистов, но и способ-
ных к эффективной практической профессиональной  
деятельности. А для этого как содержание, так 
и методы подготовки специалистов должны соот-
ветствовать характеру будущей профессиональной 
деятельности [1, с. 1]. 

Теоретический материал биологической химии 
в медицинском вузе, как показывает многолетний 
опыт, традиционно изучался путем простого запо-
минания понятий, формул, реакций, метаболических 
путей с последующим их воспроизведением на этапе 
контроля усвоения знаний, что не способствовало раз-
витию творческого мышления у студентов.

Качество высшего образования на современном 
этапе напрямую зависит не только от содержания 
изу чаемых дисциплин, но и от инновационных форм 
методической деятельности преподавателя. Педагоги-
ческая индивидуальность и мастерство преподавателя 
проявляются в адекватно выбранном и творчески при-
меняемом методическом приеме организации учебно-
го процесса. Преподаватель должен не только уметь 
использовать известные методы, организационные 
формы обучения и педагогические технологии, но 
и привносить в них инновационные приемы, способ-
ствующие активизации творческой деятельности, са-
мостоятельности студента при решении поставленной 
задачи и, как следствие, приводящие к повышению 
результативности учебного процесса, усилению его 
практической ориентированности [2, с. 1].

Изучение биологической химии в медицинском 
вузе должно не только формировать у студентов ба-
зовый уровень биохимических знаний, но и служить 
развитию у них творческого профессионального мыш-
ления, способности связывать изучаемую теорию  
с будущей профессией [3, с. 2]. Именно этой цели 
отвечает метод инновационного практико-ориенти-
рованного проблемного обучения с использованием 
ситуационных задач и заданий [4, с. 2], решение ко-
торых требует от студентов осознанного применения 
полученных знаний в ситуациях, имеющих отноше-
ние к будущей профессиональной деятельности. Ис-
пользование ситуационных задач и заданий является 
важным методологическим приемом образовательно-
го процесса [5, с. 2].

Ситуационные задачи и задания – это методиче-
ские материалы, позволяющие студенту в процессе 
работы с информацией последовательно осваивать 
интеллектуальные операции в следующей очеред-
ности: ознакомление – понимание – применение – 
анализ – синтез – оценка. Специфика ситуационной 
задачи заключается в том, что она носит ярко выражен-
ный практико-ориентированный характер, но для ее  
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решения необходимы конкретные теоретические зна-
ния по предмету [6; 7, с. 2]. 

Ситуационные задачи позволяют интегрировать 
знания, полученные в процессе изучения разных дис-
циплин [8, с. 2]. При этом они могут предусматривать 
расширение образовательного пространства. Решение 
задач, базирующихся на конкретных ситуациях, по-
зволяет студенту овладеть умениями быстро ориен-
тироваться в разнообразной информации, самостоя-
тельно находить необходимые для решения проблемы  
сведения и, наконец, научиться активно и творчески 
пользоваться своими знаниями. По сути дела, ситуа-
ционная задача создает практическую модель будущей 
профессиональной деятельности.

Ситуационные задачи могут включать:
1) условие задачи, содержащее практическую си-

туацию, которая моделирует профессиональную дея-
тельность будущего специалиста и требует примене-
ния теоретических знаний для ее анализа и решения;

2) проблемные вопросы или задания, на которые 
в учебниках нет готовых ответов и для решения ко-
торых необходимо применить теоретические знания 
и практические умения, а также проявить творческую 
активность.

Ситуационная задача должна содержать информа-
цию, которая необходима, чтобы подготовить будуще-
го специалиста для успешной работы в информацион-
ном профессиональном сообществе.

Разработка ситуационных задач и заданий, кото-
рые бы способствовали формированию строго опре-
деленных качеств мышления, является чрезвычайно 
трудной задачей. Ее решение требует методологиче-
ских знаний не только для поиска проблем, пригодных 
к использованию в учебном процессе, но и для под-
готовки студентов к самостоятельной работе с инфор-
мацией. Фактически работа должна проводиться по 
нескольким направлениям:

1) создание тематического акцента: разработка 
задач и заданий различных типов и разной степени 
сложности в рамках отдельных разделов дисциплины 
с учетом специфики будущей профессиональной дея-
тельности студентов разных факультетов; 

2) разработка творческих задач путем устранения 
одного или нескольких элементов в системе знаний 
или путем изменения условий; огромное значение при 
их решении имеет не простое заучивание уравнений 
или схем, а истинное понимание их смысла;

3) формирование востребованности поиска допол-
нительной информации, при этом важно задейство-
вать личный опыт преподавателя в создании эмоцио-
нальной и мотивационной составляющих для поиска 
способов решения задачи;

4) создание необходимости индивидуального зна-
комства с новой информацией с использованием глав 
учебника, лекций, других источников; здесь роль пре-
подавателя сводится к актуализации задачи по данной 

теме, а также возможной интерпретации и коррекции 
решений, преобразующих информацию в знания;

5) организация работы с задачами разных типов 
и различной степени сложности в рамках отдельных 
тем на занятиях с разной формой организации учеб-
ного процесса. 

При разработке ситуационных задач необходимо 
учитывать следующие требования:

• в содержании задачи должны быть описаны си-
туации реальной жизни, которые при прочтении сту-
дентами вызывают у них интерес;

• содержание текста задачи должно быть четко 
сформулированным и понятным для студентов;

• в ситуационной задаче должны присутствовать 
межпредметные связи;

• ответы на задачи должны содержать причинно-
следственные связи, анализ, синтез, объяснение, обоб-
щение, расчеты и др.

В соответствии с уровнем сформированности ком-
петенций по дисциплине «Биологическая химия», 
требуемых для решения задач, ситуационные задачи 
можно подразделить на задачи первого уровня (уро-
вень воспроизведения): для их решения требуется 
знание одного теоретического факта; задачи второго  
уровня (уровень понимания): для их решения требу-
ются знания нескольких теоретических фактов, при-
меняются знания из разных разделов биохимии, а так-
же личный опыт; задачи третьего уровня (уровень 
размышления): для их решения требуется исследова-
тельский подход при построении модели ситуации, 
изучении нового материала, поиске нескольких спо-
собов решения одной ситуационной задачи. Процесс  
решения таких ситуационных задач всегда предпо-
лагает «выход» студента за рамки учебного процесса, 
в пространство биохимической практики, что позво-
ляет ситуационным задачам стать инструментом под-
готовки будущих специалистов к реальной практи-
ческой деятельности.

На кафедре биологической химии УО «Гродненcкий 
гоcудaрcтвенный медицинcкий универcитет» в тече-
ние последних десяти лет проводилась методическая 
работа по разработке, апробации и внедрению в учеб-
ный процесс ситуационных задач и заданий по раз-
делам дисциплины «Биологическая химия». Разрабо-
танные и апробированные комплекты задач и заданий 
вошли в учебное пособие «Задачи и задания по био-
логической химии для студентов медицинских вузов» 
с грифом Министерства образования Республики Бе-
ларусь [9, с. 4].

В качестве иллюстрации приведем несколько при-
меров.

Задача. В молекуле гемоглобина взрослого чело-
века каждая из α-цепей содержит 141 аминокислот-
ный остаток, а каждая из β-цепей – 146 аминокис-
лотных остатков. Сколько пар нуклеотидов должны 
содержать гены молекулы ДНК, контролирующей  
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синтез двух типов субъединиц гемоглобина, чтобы  
синтезировались полноценные полипептидные цепи? 
Допустим, что в составе этих генов содержится по  
одному интрону с общим количеством 120 нук лео-
тидов.

В процессе решения задачи студенты глубже ос-
мысливают молекулярные основы хранения и пере-
дачи наследственной информации. Для определения 
количества пар нуклеотидов в генах ДНК, контроли-
рующих синтез субъединиц гемоглобина, они должны 
«визуализировать» понятие «сплайсинг». При этом 
преподаватель, решая одновременно задачу закреп-
ления новых знаний, может спросить о механизме 
сплайсинга, о химической природе ферментов, участ-
вующих в нем. Для определения количества нуклео-
тидов, кодирующих аминокислотные последователь-
ности субъединиц гемоглобина, студентам придется 
актуализировать знания о свойствах генетического 
кода и способе его расшифровки во время трансляции, 
а также о четвертичной структуре (а значит, и о строе-
нии) важного биологически активного белка – гемо-
глобина.

Задание 1. При синдроме Фанкони (нарушение об-
разования костной ткани) у человека с мочой выделя-
ются аминокислоты, которым соответствуют кодоны 
иРНК: АУА, ГУЦ, АУГ, УЦА, УУГ, ГУУ, АУУ. В моче 
у здорового человека содержатся аминокислоты ала-
нин, серин, глутаминовая кислота и глицин. Опреде-
лите, выделение каких аминокислот с мочой у челове-
ка будет свидетельствовать о наличии у него синдрома 
Фанкони?

Выполнение данного задания является иллюстра-
цией взаимосвязи теоретических знаний о расшиф-
ровке генетического кода и знаний о клинико-диагно-
стических показателях патологий. Чтобы выяснить, 
какой спектр аминокислот выделяется с мочой у боль-
ного с синдромом Фанкони, студентам нужно вспом-
нить свойства генетического кода и расшифровать 
указанную последовательность иРНК, заменив кодо-
ны на аминокислоты. Затем из полученного перечня 
аминокислот нужно исключить те, которые присут-
ствуют в моче здорового человека. Такой поиск раз-
личий в аминокислотном составе мочи у человека 
с синдромом Фанкони и здорового человека позволит 
лучше запомнить клинико-диагностический показа-
тель данного заболевания. 

Задание 2. Для выделения фермента из смеси бел-
ков использованы два лиганда. На первом этапе был 
использован НАД+, на втором – лактат. К какому 
классу принадлежит выделенный фермент? Какую 
реакцию он катализирует? Назовите фермент и метод, 
использованный для его выделения. При патологии 
каких органов отмечается повышенный уровень ак-
тивности данного фермента в сыворотке крови? 

Преподаватель указывает студентам на проблему, 
состоящую в недостатке данных для ответа на задан-

ные вопросы, и сам сообщает о том, что ключ к по-
ниманию этой проблемы добывается путем четкого 
усвоения биохимического понятия «лиганд». А далее 
можно предложить методику дискуссионного обсуж-
дения поставленных вопросов. На основе осмысле-
ния понятия «лиганд» студенты получают ориенти-
ровочную основу для усвоения важнейших сведений 
о коферментах, коферментных функциях витаминов, 
о принадлежности выделенного фермента к классу 
оксидоредуктаз. Затем студенты сталкиваются с но-
вым познавательным барьером, пытаясь определить, 
какова роль второго лиганда в выделении фермента. 
С этой целью они могут обратиться к преподавателю, 
учебнику, справочному пособию для получения новой 
информации, могут самостоятельно подобрать необ-
ходимые сведения, при помощи которых найдут вер-
ный ответ, что выделенный фермент – лактатдегидро-
геназа. Таким образом, для решения рассмотренной 
задачи студентам потребовались сведения о методах 
выделения и очистки ферментов, в том числе и об аф-
финной хроматографии, классификации и механизмах 
действия ферментов, гликолитическом пути утили-
зации глюкозы, клинико-диагностическом значении 
данного фермента.

Приведенные выше примеры не охватывают все-
го разнообразия разработанных нами ситуационных 
задач и заданий, однако показывают, что усилия сту-
дентов, направленные на решение подобных задач,  
позволят сформировать у них подлинное понимание 
сущности биохимических процессов.

Суть методической работы на кафедре биологиче-
ской химии заключалась в том, что по разделам дис-
циплины «Биологическая химия»: «Белки», «Нукле-
иновые кислоты», «Ферменты», «Биосинтез белка», 
«Энергетический обмен», «Углеводный обмен», «Ли-
пидный обмен», «Гормоны и витамины», «Биохимия 
тканей и органов» – были разработаны комплекты 
по 18–20 ситуационных задач и заданий. Далее они 
апробировались на практических занятиях, проводи-
мых в форме контролируемой самостоятельной рабо-
ты по соответствующим темам. В апробации по раз-
ным разделам дисциплины «Биологическая химия» 
участвовали 21 группа студентов лечебного, 6 групп 
педиатрического, 3 группы медико-диагностическо-
го и 4 группы медико-психологического факультетов 
общей численностью 408 человек. Полученные ре-
зультаты были проанализированы отдельно по каждой 
ситуационной задаче или заданию с целью выявления 
их пригодности для последующего использования 
в учебном процессе. Критерием оценки являлся про-
цент правильных ответов. Выбраковке подлежали те 
задачи или задания, на которые правильно ответили 
менее 10 или более 90 % участвующих в апробации 
студентов. В первом случае элемент апробации рас-
ценивался как слишком сложный, а во втором – как 
слишком легкий [10, с. 6]. 
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Результаты апробации ситуационных задач по раз-
делу «Липидный обмен» представлены на рис. 1. Со-
гласно диаграмме выбраковке подлежат задачи 1 и 6, 
так как на них ответило менее 10 % участвовавших 
в апробации студентов. Более 90 % правильных отве-
тов не было получено ни на одну из задач. 
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Рис. 1. Результаты апробации ситуационных задач  
(% правильных ответов) по разделу «Липидный обмен» 

предмета «Биологическая химия» 

Кроме того, по каждому комплекту материалов был 
проведен анализ для оценки степени их сложности. 
Для этого в целом определяли процент правильных, 
частично правильных и неправильных ответов. Их  
соотношение выявляли с помощью построения диа-
граммы. Если количество правильных ответов находи-
лось в пределах 40–60 %, а количество неправильных 
ответов не превышало 50 %, то этот комплект оцени-
вался как средней степени тяжести. Наличие частично 
правильных ответов свидетельствовало о потенци-
альных возможностях студентов для повышения ко-
личества правильных ответов после дополнительной  
проработки материала раздела. 

По результатам апробации была проведена вы-
браковка ситуационных задач и заданий, не соответ-
ствующих критериям апробации, и доработано со-
держание комплектов материалов по каждому разделу  
дисциплины «Биологическая химия». После этого 

сформированные комплекты ситуационных задач 
и заданий были внедрены в учебный процесс на кафе-
дре биологической химии.

Важным педагогическим приемом является не 
только составление ситуационных задач и заданий, но 
и их использование для оценки качества результатов 
обучения, в частности определения уровня сформиро-
ванности у учащихся таких познавательных действий, 
как умения логически мыслить и умения работать 
с информацией. С этой целью для оценки результа-
тов внедрения был проведен анализ ответов студентов 
лечебного и педиатрического факультетов с исполь-
зованием критериев по определению уровней сфор-
мированности перечисленных выше умений [8, с. 7] 
(таблица). 

Используя данные критерии, мы определили три 
уровня (низкий, средний и высокий) сформирован-
ности познавательных действий: логических умений 
и умений работать с информацией у студентов лечеб-
ного и педиатрического факультетов. Были проанали-
зированы ответы 215 студентов лечебного факультета 
и 78 студентов педиатрического факультета. Получен-
ные результаты выражались в % от общего количества 
студентов и представлены на рис. 2. 

А. Логические умения

14,0 %

75,0 %

11,0 %

низкий средний высокий

Б. Поиск и нахождение информации

27,0 %

58,0 %

15,0 %

низкий средний высокий

Б. Поиск и нахождение информации

27,0 %

58,0 %

15,0 %

низкий средний высокий

 а б
Рис. 2. Уровни сформированности познавательных  
действий студентов лечебного и педиатрического  

факультетов: а – логические умения; б – поиск  
и нахождение информации

Таблица
Критерии для определения уровней сформированности познавательных действий  

(умений логически мыслить, умений работать с информацией) [8, с. 7]

Уровень 
сформиро-

ванности умений

Познавательные действия

умения логически мыслить умения работать с информацией

Низкий Дан поверхностный анализ ситуации, имеются затрудне-
ния в ее решении, объяснении. Не установлены причин-
но-следственные связи при решении задачи

Найдена неточная информация, не в полном объеме, ее 
изложение поверхностное, фрагментарное. Использован 
один источник информации

Средний Дан анализ содержания ситуации, найдены пути ее ре-
шения, объяснение не всегда последовательное. Имеют-
ся затруднения в установлении причинно-следственных 
связей

Подобрана правильная информация, но не всегда полная

Высокий Дан подробный анализ содержания ситуации, найдены 
пути ее решения, дано последовательное и полное объ-
яснение. Установлены причинно-следственные связи

Информация соответствует ответу на вопросы, велика 
по объему и содержательна
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Как видно из рис. 2, студенты лечебного и педи-
атрического факультетов имеют высокий уровень 
умений логически мыслить (75 % от числа обследо-
ванных), что свидетельствует об их высоком интеллек-
туальном уровне. Однако лишь чуть больше половины 
от всех студентов (58 %) показали высокий уровень  
умений работать с информацией. Этот результат  
свидетельствует о недостаточной сформированности 
этих умений во время учебы в школе и необходимо-
сти уделить больше внимания данной проблеме при  
обучении в вузе.

Таким образом, использование ситуационных за-
дач и заданий позволяет оценить уровень подготовки 
студентов с точки зрения компетентностно-ориен-
тированного обучения, так как процесс их решения 
всегда предполагает использование умений логически 
мыслить и умений работать с информацией. Они мо-
гут выступать в качестве ресурса развития у студентов 
мотивации к познавательной деятельности, что будет 
способствовать развитию профессиональной самосто-
ятельности будущих врачей.

В заключение можно сказать, что ситуационные 
задачи и задания проблемного характера по дисципли-
не «Биологическая химия» необходимо использовать 
как в качестве отдельных познавательных объектов на 
занятиях, проводимых в форме самостоятельной рабо-
ты по определенной теме, так и в роли контролирую-
щих элементов на текущих и итоговых занятиях. Они 
не только стимулируют мыслительную деятельность 
в момент их решения, но и обладают позитивным «по-
следействием». Именно осознанное применение по-
лученных знаний способствует развитию творческого 
мышления студентов, которое в последующем станет 
частью профессиональной культуры современных 
специалистов-медиков. 
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Аннотация

В статье рассмотрены методические подходы к разработке ситуационных задач и заданий для дисциплины «Биологиче-
ская химия», которые использовались на кафедре биологической химии в УО «Гродненcкий гоcудaрcтвенный медицинcкий 
универcитет». Описан многолетний опыт методической работы на данной кафедре по разработке, апробации и внедрению 
в учебный процесс ситуационных задач и заданий по разным разделам дисциплины «Биологическая химия». Приведены при-
меры разработанных ситуационных задач и заданий с подробным объяснением востребованности и актуализации конкретных 
теоретических знаний для их выполнения. 

Abstract

The article discusses methodological approaches to the development of situational tasks and tasks for the discipline «Biological 
Chemistry», which were used at the Department of Biological Chemistry at the Educational Establishment «Grodno State Medical 
University». The long-term experience of methodical work at this department on the development, testing and implementation of 
situational tasks and assignments in various sections of the discipline «Biological Chemistry» into the educational process is described. 
Examples of developed situational tasks and assignments are given with a detailed explanation of the relevance and actualization of 
specific theoretical knowledge for their implementation. 
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Структурная 
организация 
жизнеспособности  
как предиктора 
психологического  
благополучия личности

А. Н. Певнева,
заведующий кафедрой общей и социальной  
психологии, кандидат психологических наук, доцент,
Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы

Современный стремительно изменяющийся мир 
характеризуется трансформацией социальных ин-
ститутов образования, здравоохранения наряду с ин-
ститутами семьи и труда, что вызывает чувство  
нестабильности/Volatility. 

Белорусские ученые А. П. Ло банов и Н. В. Дроздова 
отмечают, что «волатильность как компонент VUCA-
теории имеет отношение не только к окружающей  
действительности»  [1, с. 30], но и к психологическо-
му, эмоциональному и физическому функциониро-
ванию, а в целом – к ощущению психологического 
благополучия. Это, в свою очередь, актуализирует по-
требность в резильентности (от англ. resilience – гиб-
кость, упругость, устойчивость) (Masten, 2011), т. е. 
в способности сохранять стабильный уровень функ-
ционирования, в управлении собственными ресурса-
ми, в использовании адаптивных защитно-совлада-
ющих стратегий поведения при решении проблем  
в неопределенных ситуациях, что связано с жизне-
способностью личности. Высокий интерес ученых 
А. И. Лактионовой, А. В. Махнача, А. А. Нестеровой, 
Е. А. Рыльской свидетельствует о том, что концепция 
жизнеспособности/резильентности является предме-
том научных дебатов. 

Обращение к понятию жизнеспособности отмеча-
ется с XVIII в. Несмотря на интенсивное использова-
ние данного феномена в социальных и поведенческих 
науках, с конца 1970-х – начала 1980-х гг. (Anthony, 
1987; Barnard, 1994; Cicchetti, 1993; Cowen, Work, 
1988; Egeland et al., 1993; Garmezy, 1976; Luthar, 1991; 
Masten, 1994, 1999; McCubbin, McCubbin, 1988; Rutter, 
1985; Werner, 1993) высвечивается ряд проблем, вы-
званных обширностью и разнообразием критериев, 
множеством личностных и социально-психологиче-
ских переменных, лежащих в основе жизнеспособно-
сти и ее структурной организации. В настоящее время 
существует множество определений жизнеспособно-
сти, при этом чаще всего под ней принято понимать 
способность личности.

В рамках концепции структурно динамического 
подхода А. В. Махнач жизнеспособность рассматри-
вает в качестве способности человека «управлять 
собственными ресурсами: здоровьем, эмоциональ-
ной, мотивационно-волевой, когнитивной сферами, 
в контексте социальных, культурных норм и средовых 
условий» [2, с. 5]. В контексте культуры, общества, 
личности и отношения ученым выделены такие ком-
поненты жизнеспособности, как самоэффективность, 
настойчивость, совладание/адаптация, внутренний 
локус контроля, семейные/социальные взаимоотно-
шения, духовность.

В работах А. А. Нестеровой понятие жизнеспо-
собности представлено как способность личности 
осознавать и использовать свои внутренние и внеш-
ние ресурсы, которые содействуют «эффективному  
сопротивлению бедствиям и депривирующим факто-Рукапіс паступіў у рэдакцыю 30.05.2022.
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рам», детерминируя благополучие, социальное здо-
ровье, личностный рост и навыки конструктивного  
преодоления трудных жизненных ситуаций [3, с. 94].  
Со ссылкой на восьмикомпонентную модель лично-
сти А. И. Крупнова [3, с. 96] она выделяет сле дую-
щие структурные компоненты жизнеспособности:  
установочно-целевой, мотивационный, когнитив-
ный, продуктивный, динамический, эмоциональный,  
регуляторный и рефлексивно-оценочный, а в каче-
стве переменных описывает самомотивацию и до-
стижения, активность и инициативу, эмоциональный  
контроль и саморегуляцию, позитивные установки 
и гибкость, самоуважение, социальную компетент-
ность и социальную поддержку, адаптивные стили по-
ведения, самоорганизацию и планирование будущего.

В исследованиях Т. С. Киселевой, Д. А. Леонтье-
ва, А. А. Никитиной, Е. И. Осипенко, А. Н. Певневой, 
Е. А. Сергиенко, Е. А. Хлевной, З. Д. Шаехова отра-
жена связь жизнеспособности с социально-демогра-
фическими (пол, сексуальная идентичность, качество 
жизни, эмоциональный интеллект), личностными 
чертами, свойствами и качеством социальных от-
ношений (количество близких друзей, социальная  
поддержка), а также с психическим и психологиче-
ским здоровьем, социально-психологической адап-
тацией человека, эффективным полноценным пси-
хологическим и физическим функционированием 
в социуме, а в целом – с психологическим благопо-
лучием [4–7].

Понятие «психологическое благополучие» впер-
вые было предложено Н. Брэдберном (1969) и опреде-
лялось как баланс между позитивными и негативными 
аффектами ежедневной жизни, накапливающимися 
в ощущении удовлетворенности или неудовлетво-
ренности жизнью [8]. С 1960-х гг. интерес к иссле-
дованию психологического благополучия возрастает 
в силу трансформаций, происходящих в обществе, 
и необходимости быстрой адаптации к требованиям, 
от которых зависит эффективность в той или иной 
сфере деятельности. Дестабилизирующее воздействие 
внешней среды определяет потребность в поиске ре-
сурсов повышения психологического благополучия  
человека. 

К. Рифф определяет психологическое благополу-
чие как базовый субъективный конструкт, отражаю-
щий восприятие и оценку своего функционирования 
с точки зрения вершины человеческих потенциальных 
возможностей. На экзистенциально-смысловой идее 
личностного роста, позитивного функционирования 
личности и саморазвития ею выделены структурные 
компоненты психологического благополучия: управ-
ление окружающей средой, жизненные цели, само-
принятие, позитивное отношение к окружающим, ав-
тономия, личностный рост [9]. 

А. В. Воронина рассматривает психологическое 
благополучие как системное качество, которое про-
является в переживании человеком содержательной 
наполненности и ценности жизни и служит средством 
достижения внутренних, социально ориентированных 
целей, являющихся условием реализации его потен-
циальных возможностей и способностей [10]. По ее 
мнению, психологическое благополучие проявляется 
на четырех автономных уровнях, представленных со-
циальной адаптированностью, психосоматическим, 
психическим и психологическим здоровьем. Оно 
формируется в процессе деятельности в виде внут-
ренних интенций человека, характеризующихся са-
моразвитием, самовыражением и самореализацией. 
В связи с этим важно подчеркнуть, что все внешние 
факторы при объективных характеристиках по самой 
природе психики не могут воздействовать на пережи-
вание благополучия непосредственно, они действуют 
через субъективное восприятие и оценку, обусловлен-
ные личным опытом, личностными особенностями, 
включая структурные компоненты жизнеспособности  
личности. 

Жизнеспособность личности, по мнению Н. И. Де-
рюгиной (2018), является основным условием и од-
ним из ресурсов достижения психологического 
благополучия. Это позволило считать актуальным 
проведение исследования структурной организации 
жизнеспособности как предиктора психологическо-
го благополучия личности. В отечественной и зару-
бежной психологии используются различные дизай-
ны исследования психологического благополучия.  
Цель статьи – определить структурную организацию 
жизнеспособности как предиктора психологического 
благополучия личности.

Выборочную совокупность исследования соста-
вили 206 студентов первых курсов гуманитарных 
специальностей Гродненского государственного уни-
верситета имени Янки Купалы, из них 75 студентов 
(17,40 ± 0,69 года) дневной, 68 (24,64 ± 6,87 года) – за-
очно-дистанционной, 63 – заочной (24,64 ± 6,87 года) 
форм обучения. С учетом педагогического профиля 
обучения студентов основной массив выборки со-
ставили женщины, что учитывалось непосредственно 
при интерпретации данных. 

Для измерения переменных жизнеспособности  
была использована методика А. А. Нестеровой 
«Жизнеспособность личности» [3]. Для обоснова-
ния и интерпретации психологического благопо-
лучия применялся индекс благополучия, разрабо-
танный Все мирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) [11].

Методика А. А. Нестеровой «Жизнеспособность 
личности» направлена на исследование жизне-
способности взрослых людей от 18 лет и старше  

Навуковыя публікацыі



28

и включает 96 вопросов, диагностирующих восемь 
переменных: 

1) шкала самомотивации и достижений определяет 
способность личности мотивировать себя к преодоле-
нию и совладанию с жизненными трудностями; 

2) шкала активности и инициативности связана 
с сознательной дисциплинированностью, настойчиво-
стью в достижении цели; 

3) шкала эмоционального контроля и саморегуля-
ции отражает эмоциональную стабильность наряду 
с низким уровнем тревожности и высоким уровнем 
саморегуляции; 

4) шкала позитивной установки и гибкости диа-
гностирует гибкость мышления и социальную адапта-
цию посредством позитивного мышления; 

5) шкала самоуважения непосредственно указы-
вает на оценку способности к преодолению опреде-
ленных задач в конкретной ситуации, а также выбор 
стратегии действия; 

6) шкала социальной компетентности и социаль-
ной поддержки включает комплексную характери-
стику, которая состоит из социального знания, ком-
муникативных умений и мотивационно-регулятивных 
качеств личности, необходимых для взаимодействия 
с окружающими людьми в трудных жизненных ситу-
ациях; 

7) шкала адаптивных стилей поведения характе-
ризуется преобладанием конструктивных проблемно-
решающих стратегий и избеганием деструктивных за-
щитных форм реагирования; 

8) шкала самоорганизации и планирования буду-
щего дает представление об умении планировать вре-
мя и управлять им, о способности предвосхищать со-
бытия и прогнозировать будущее.

«Опросник общего (хорошего) самочувствия» был 
разработан Всемирной организацией здравоохране ния 
(ВОЗ-5) на основе опросника ВОЗ-10 (Bech, Gudex, 
Johansen, 1996), который, в свою очередь, был скон-
струирован на основании 28 пунктов шкалы оценки, 
используемой в многоцентровом исследовании ВОЗ 
(Warr, Banks, Ullah, 1985). Впоследствии он был пере-
веден и адаптирован на русский язык [12]. Опросник 
представляет собой краткую шкалу оценки психологи-
ческого благополучия, состоящую из пяти позитивно 
сформулированных пунктов, отражающих самочув-
ствие в последние две недели. Каждое утверждение 
оценивается по шкале Лайкерта в диапазоне от 0 
до 5 баллов («Я чувствую себя бодрой(ым) и в хо-
рошем настроении»: «0» – никогда; «5» – все время;  
«4» – большую часть времени; «3» – более половины 
времени; «2» – менее половины времени; «1» – не-
которое время). Для расчета индекса благополучия  
полученные баллы суммируются и умножаются на  
четыре. 

Статистическая обработка данных осуществля-
лась программой Statistika 6.0 (Stat. Soft. Ins.). Для 
оценки различий между двумя независимыми вы-
борками по уровню признака, измеренного количе-
ственно, применялся U-критерий Манна – Уитни.  
Взаимосвязь между двумя переменными устанавли-
валась посредством коэффициента ранговой корре-
ляции Спирмена (rs). 

С целью моделирования влияния одной или не-
скольких независимых переменных на значение 
зависимой переменной был использован регресси-
онный анализ. Для определения структурной орга-
низации жизнеспособности подсчитывался индекс 
организованности структуры (ИОС), индекс коге-
рентности структуры (ИКГ) и индекс дивергент-
ности структуры (ИДС), предложенные А. В. Кар-
повым (2016). Расчет коэффициента устойчивости/
неустойчивости корреляций производился путем 
определения отношения устойчивых (при p < 0,01; 
p < 0,001) и неустойчивых (при p < 0,05) показателей  
связи.

В ходе попарного сравнения показателей пси-
хологического благополучия респондентов разных 
форм обучения не было выявлено значимых раз-
личий между студентами дневной и заочно-дистан-
ционной форм обучения (U = 1144; p = 0,112), днев-
ной и заочной форм обучения (U = 1669; p = 0,627), 
заочно-дистанционной и заочной форм обучения  
(U = 2283; p = 0,136). Значимых различий между ни-
ми не было выявлено и по переменным их жизнеспо-
собности. 

На основании полученных результатов определе-
ны формальные основания для создания единой вы-
борки с последующей реализацией дизайна исследо-
вания, поставленной целью и верификацией гипотезы 
о жизнеспособности как предиктора психологическо-
го благополучия личности. 

В ходе исследования по всем шкалам жизнеспо-
собности были получены средние значения самомо-
тивации и достижений (m = 51,92 ± 8,36), активности 
и инициативности (50,47 ± 7,70), эмоционального 
контроля и саморегуляции (46,90 ± 9,26), позитивной 
установки и гибкости (55,23 ± 36,27), самоуважения 
(51,51 ± 7,99), социальной компетентности и соци-
альной поддержки (53,40 ± 8,02), адаптивных стилей 
поведения (51,44 ± 7,51), самоорганизации и планиро-
вания будущего (46,84 ± 9,58). В таблице приведены 
показатели средних значений и стандартных отклоне-
ний по каждой шкале теста жизнеспособности лич-
ности для всей выборки.

Самый высокий разброс данных выявлен по шка-
ле «Позитивные установки и гибкость мышления» 
(d = 72,54), самый низкий – по шкале «Активность 
и инициативность» (d = 15,7).
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Таблица
Описательная статистика переменных исследования  

(N = 206)

Переменные m 
Разброс

d 
min max 

Самомотивация и достижения 51,92 43,56 60,28 16,72
Активность и инициативность 50,47 42,77 58,17 15,7
Эмоциональный контроль  
и саморегуляция 46,90 37,64 56,16 18,52

Позитивные установки  
и гибкость мышления 55,23 18,96 91,50 72,54

Самоуважение 51,51 43,52 59,50 15,98
Социальная компетентность  
и социальная поддержка 53,40 45,38 61,42 16,04

Адаптивные стили поведения 51,44 43,93 58,95 15,20
Самоорганизация и планирование 
будущего 46,84 37,26 56,42 19,16

Далее при анализе структурной иерархии пере-
менных путем ранжирования полученных значений 
выявлено доминирующее положение шкалы пози-
тивных установок и гибкости мышления (m = 55,23). 
Второй ранг испытуемые присвоили социальной ком-
петентности и социальной поддержке (m = 53,40), 
третий – самомотивации и достижению (m = 51,92). 
Самоуважение и адаптивные стили занимают четвер-
тую (m = 51,51) и пятую (m = 51,44) позиции. Шестой 
ранг при ранжировании переменных получила шка-
ла активности и инициативности (m = 50,47), седь-
мой – эмоциональный контроль и саморегуляция 
(m = 46,90), последнее ранговое место – самооргани-
зация и планирование будущего (m = 46,84).

При интерпретации структурной организации 
жизнеспособности посредством анализа интеркорре-
ляций выявлено 28 связей между переменными теста. 
Необходимо отметить, что диапазон варьирования 
коэффициентов взаимосвязи составляет от rs = 0,41  
до rs = 0,75. Минимальный показатель интеркорре-
ляции выявлен между шкалами «Самоорганизация 
и планирование» и «Позитивные установки и гиб-
кость мышления», а максимальный – «Адаптивные 
стили поведения» и «Самомотивация и достиже-
ние». Среднее значение интеркорреляции равно 0,63. 
Все коэффициенты корреляции имеют положитель-
ную направленность и высокий уровень значимости  
(при p < 0,001).

В ходе исследования выявлена корреляция шка-
лы «Самомотивация и достижения» с показателями 
шкал «Активность и инициативность» (0,70), «Эмо-
циональный контроль и саморегуляция» (0,48), «По-
зитивные установки и гибкость мышления» (0,61), 
«Самоуважение» (0,73), «Социальная компетентность 
и социальная поддержка» (0,69), «Адаптивные стили 
поведения» (0,74), «Самоорганизация и планирование 
будущего» (0,67). Шкала «Активность и инициатив-
ность» имеет тесную связь со шкалами «Эмоциональ-

ный контроль и саморегуляция» (0,62), «Позитивные 
установки и гибкость мышления» (0,72), «Самоуваже-
ние» (0,71), «Социальная компетентность и социаль-
ная поддержка» (0,68), «Адаптивные стили поведения» 
(0,68) и «Самоорганизация и планирование будущего» 
(0,46). Показатели переменной «Эмоциональный кон-
троль и саморегуляция» коррелируют с показателя-
ми переменных «Позитивные установки и гибкость 
мышления» (0,57), «Самоуважение» (0,49), «Социаль-
ная компетентность и социальная поддержка» (0,49), 
«Адаптивные стили поведения» (0,59) и «Самоор-
ганизация и планирование будущего» (0,49). Тесная 
связь значения «Позитивные установки и гибкость 
мышления» определена со шкалами «Самоуважение» 
(0,72), «Социальная компетентность и социальная 
поддержка» (0,72), «Адаптивные стили поведения» 
(0,63) и «Самоорганизация и планирование будуще-
го» (0,42). Выявлена связь переменной «Самоуваже-
ние» с переменными «Социальная компетентность 
и социальная поддержка» (0,82), «Адаптивные стили 
поведения» (0,69) и «Самоорганизация и планирова-
ние будущего» (0,52). Показатель шкалы «Социаль-
ная компетентность и социальная поддержка» связан 
с показателями «Адаптивные стили поведения» (0,68), 
«Самоорганизация и планирование будущего» (0,47). 
Шкала «Адаптивные стили поведения» имеет тесную  
связь со шкалой «Самоорганизация и планирование 
будущего» (0,61). 

При дальнейшем исследовании выявленные ин-
теркорреляции показали высокую (100 %) устойчи-
вость (жесткость) организации структуры. Коэффи-
циент устойчивости определяется путем подсчета 
отношения устойчивых связей на уровне значимости 
коэффициентов корреляции при р ˂ 0,001 к общему 
количеству значимых корреляций (по А. В. Карпову). 
В нашем исследовании значимость всех корреляций 
высока, так как достоверность определена на уровне 
р ˂ 0,001. В то же время при подсчете «структурного 
веса» каждого значения переменных (количество зна-
чимых положительных и отрицательных корреляций, 
умноженных на коэффициент корреляции) необходи-
мо отметить отсутствие структурообразующего (веду-
щего) элемента в структурной организации жизнеспо-
собности. 

Согласно результатам исследования, индекс ор-
ганизованности структуры жизнеспособности, под-
счет которого осуществлялся путем присвоения всем 
значимым связям на 0,1%-м уровне коэффициента 
в количестве 3 баллов, при р ˂ 0,001 составил 28, 
соответственно ИОС = 84 балла. ИОС показывает  
соотношение интеграционных и дезинтеграционных 
тенденций, представляя собой целостную картину 
взаимосвязанных характеристик. Отметим 100%-ное 
совпадение индекса организованности структуры  
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с индексом когерентности (ИКС = 84), который  
показывает степень интегрированности, синтезиро-
ванности структуры в определенную целостность. 
Необходимо подчеркнуть отсутствие отрицательных  
корреляций, расхождение признаков, а соответствен-
но, и индекса дивергентности, который отражает «не-
синтезируемость» структуры. 

В процессе исследования психологического бла-
гополучия ориентировочно высокий индекс прирав-
нивается к 100 баллам или приближается к этому 
уровню. Так, значение показателя до 75 указывает на 
незначительное снижение, до 50 – умеренное, до 25 – 
значительное, менее 25 – резко выраженное сниже-
ние. Анализ данных показал незначительный уровень 
снижения психологического благополучия (при сред-
нем значении m = 64,82 и стандартном отклонении,  
равном 17,78).

При изучении взаимосвязи были выявлены сле-
дующие результаты. С психологическим благо-
получием прямую связь имеют такие показатели 
жизнеспособности, как «Самомотивация и дости-
жения» (rs = 0,38), «Активность и инициативность» 
(rs = 0,52), «Эмоциональный контроль и саморегуля-
ция» (rs = 0,36), «Позитивные установки и гибкость» 
(rs = 0,47), «Самоуважение» (rs = 0,41), «Социальная 
компетентность и социальная поддержка» (rs = 0,40), 
«Адаптивные защитно-совладающие стратегии по-
ведения» (rs = 0,35), «Самоорганизация» (rs = 0,28) 
и «Планирование будущего». При этом средний по-
казатель связи составил rs = 0,40, максимальный 
коэффициент корреляции – между психологиче-
ским благополучием и значением шкалы активно-
сти и инициативности (rs = 0,52), минимальный –  
между психологическим благополучием (rs = 0,28) 
и самоорганизацией (рис.). 

Все параметры имеют высокий уровень (p < 0,001) 
корреляции, как следствие, они устойчивы и вступают 
во взаимосвязи друг с другом. Наряду с этим следу-
ет отметить отсутствие отрицательных корреляций, 
соответственно, индексы организованности и коге-
рентности структуры определялись суммированием 
положительных корреляционных связей с учетом их 
значимости на уровне 0,1 % с последующим припи-
сыванием коэффициента в количестве 3 баллов. Тем 
самым индекс организованности и степень интегриро-
ванности структуры, ее синтезированности в опреде-
ленную целостность составили 24 балла при высоком 
уровне ее устойчивости (100 %). 

В результате применения регрессионного анализа 
была построена модель влияния жизнеспособности  
на психологическое благополучие респондентов:

ПБ = 6,57 + 1,05 (ШАиИ) + 0,07 (ШПУиГ);  
R2 = 0,31; F (9,18) = 9,14.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. Взаимосвязь жизнеспособности  
и психологического благополучия.  

Примечание: все связи значимы на уровне p < 0,001;  
ПБ – психологическое благополучие;  

СиД – самомотивация и достижение; АиИ – активность  
и инициатива; ЭКиС – эмоциональный контроль  
и саморегуляция; ПУиГ – позитивные установки  

и гибкость; СУ – самоуважение; СКиС – социальная  
компетентность и социальная поддержка;  

АСП – адаптивные стили поведения;  
СиПБ – самоорганизация и планирование будущего

В качестве предиктора психологического благо-
получия выступают такие компоненты жизнеспо-
собности, как «Активность и инициатива» и «По-
зитивная установка и гибкость» (от англ. flexibility).  
Эти компоненты играют ведущую роль в разви-
тии психологического благополучия респондентов  
(p < 0,001; R2 = 31,36 %). Необходимо обратить вни-
мание на то, что при ранжировании переменных 
показатель активности и инициативности занял до-
минирующее положение, а по шкале позитивной 
установки и гибкости установлен самый высокий 
разброс данных.

Полученные результаты позволяют утверждать, 
что психологическое благополучие респондентов за-
висит от активности и инициативы личности в момент 
преодоления жизненных трудностей, столкновения 
с проблемами, когда человек решает повседневные за-
дачи, ведет активный образ жизни, чувствуя при этом 
себя бодрым и полным сил, а не когда жизненные не-
взгоды быстро утомляют, вызывая чувства усталости 
и утомления. Полученные выводы дополняют ранее 
представленные результаты исследования качества 
жизни матери ребенка с церебральным параличом [4], 
одним из значений которого явился показатель жизне-
способности (жизненной активности) респондентов, 
входящий в общую шкалу психологического здоровья 
[5], и в целом не противоречат концепции резильент-
ности.

Анализ данных показал, что предиктором психо-
логического благополучия респондентов являются 
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позитивные установки и гибкость. Если позитивные 
установки определяются интересом к жизни, окружа-
ющему миру, направленностью на позитивные мысли 
и положительное решение жизненных трудностей, то 
гибкость проявляется в легком приспособлении к из-
менению жизненной ситуации, открытости новому 
опыту и новым идеям, легкостью перестройки в зави-
симости от обстоятельств.

Таким образом, структурная организация жизне-
способности личности характеризуется высокой сте-
пенью интегрированности и взаимной координацией 
переменных, а также высоким уровнем индексов 
организованности и когерентности при отсутствии 
индекса дивергентности. Это отражает связанность 
и прочность структуры как целого, что свидетель-
ствует о качественном ее своеобразии и определяет 
эффективность функционирования, адаптационные 
способности личности в различных жизненных си-
туациях.

Установлена корреляция психологического бла-
гополучия с активностью и инициативностью, со-
циальной компетентностью и социальной под-
держкой, позитивными установками и гибкостью, 
самоорганизацией и планированием будущего, само-
мотивацией и достижением, эмоциональным кон-
тролем и саморегуляцией, адаптивными стилями по-
ведения и самоуважением, которая характеризуется 
тесными связями и отсутствием выраженной ори-
ентированности на какие-либо показатели внутри  
структуры. 

Предикторами психологического благополучия яв-
ляются структурные компоненты жизнеспособности 
личности, в частности активность и инициативность 
(установочно-целевой и динамический компоненты),  
позитивные установки и гибкость (когнитивный 
и регуляторный компоненты), что явилось новым 
аспектом данного исследования. В целом получен-
ные результаты дополняют и обогащают имеющиеся 
в мировой психологической литературе классические 
данные по рассматриваемой проблеме и могут быть 

использованы специалистами различных отраслей 
психологической науки.
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Аннотация

В статье представлены результаты исследования жизнеспособности как предиктора психологического благополучия сту-
дентов первых курсов педагогического профиля обучения. На основе структурографического анализа определена структур-
ная организация жизнеспособности, характеризующаяся максимальным количеством высокозначимых связей, тесной кор-
реляцией показателей между собой, высоким индексом организованности и когерентности, устойчивости и прочности при 
отсутствии структурообразующего элемента. Выявлены ведущие предикторы психологического благополучия, включающие 
активность и инициативность, позитивные установки и гибкость.

Abstract

The paper presents the results of the study of vitality as a predictor of psychological well-being for first-year students of pedagogical 
education profile. On the basis of the structural analysis, the structural organization of vitality characterized by the maximum number of 
highly significant connections, close intercorrelation of indicators, high index of organization and coherence, stability and durability in 
the absence of a structure-forming element is defined. Leading predictors of psychological well-being including activity and initiative, 
positive attitudes and flexibility were revealed.
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і Універсітэце 
імя Стэфана Баторыя  
ў 1920–1930-я гг.

А. У. Любы, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт,
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Універсітэты Мінска і Вільні з’явіліся як праек-
ты нацыянальнай вышэйшай адукацыі для беларускіх  
зямель, падзеленых Рыжскім мірам на ўсходнюю і за-
ходнюю часткі, і для народаў, якія пражывалі ў ме-
жах Беларускай ССР і чатырох адміністрацыйных  
адзінак Заходняй Беларусі ў складзе Польскай дзяр-
жавы ў 1921–1939 гг. І Беларускі дзяржаўны ўні вер-
сітэт (далей – БДУ), і Універсітэт імя Стэфана 
Баторыя (далей – УСБ) арыентаваліся на шырокі 
этнічны склад патэнцыйных студэнтаў дадзеных 
тэ рыторый, улічвалі спецыфіку функцыянавання (ар-
ганізацыю педагагічнага працэсу, студэнцкія ар га-
нізацыі, мову выкладання і г. д.), а таксама адпавед-
насць ідэй і дзяржаўнай палітыкі. 

У сувязі са стогадовымі юбілеямі і адраджэн-
нем універсітэтаў у Цэнтральнай і Усходняй Еўропе 
ў 1919–1922 гг. з’явіўся шэраг работ, прысвечаных 
навучальным установам рэгіёна, асабоваму складу 
ўдзельнікаў працэсу. Гэта і шматтомны праект БДУ 
«Інтэлектуальная эліта», які выконваўся на працягу 
2019–2021 гг. пад кіраўніцтвам галоўнага ўніверсітэ-
та знаў цы прафесара А. А. Яноўскага, і праекты поль-
скіх калег, прысвечаныя асобным факультэтам УСБ,  
а так сама работы беларускіх даследчыкаў У. В. Ля хоў-
скага і А. І. Мастыкі, прысвечаныя беларускім ар га-
нізацыям ва ўніверсітэце Вільні. Меншая ўвага ў юбі - 
лейных публікацыях звярталася на праблематыку гіста-
рычных даследаванняў. У артыкуле мы вылучым толькі  
праблему даследаванняў эпохі Ягелонаў у БДУ і УСБ.

Гісторыя Вялікага Княства Літоўскага XV–
XVI стст. займае значнае месца сярод даследаванняў. 
Гэта абумоўлена ў першую чаргу кадравай палітыкай 
абодвух уні версітэтаў, якія вымушаны былі запрашаць 
першыя выкладчыцкія кадры з іншых універсітэцкіх 
цэнтраў Цэнтральнай і Усходняй Еўропы. Для 
БДУ такім своеасаблівым донарам стаў Маскоўскі 
ўніверсітэт, для УСБ – Львоўскі і Кракаўскі. Прафесу-
ра, у сваю чаргу, прыўносіла ўласную навуковую пара-
дыгму, транслюючы яе на студэнцкі і навуковы актыў. 
Па-другое, гістарыяграфічны падмурак даследаванняў 
тэ рыторый былой Рэчы Паспалітай Абодвух Народаў  
у другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. знаходзіўся 
ў рэчышчы вывучэння палітыкі дзяржаў пад кіраў-
ніц твам манархаў-Ягелонаў, дакументальнай спадчы-
ны дынастыі і тых дзяржаўных органаў, што склаліся  
ў XVI ст., а таксама міждзяржаўных уній. Дакумен-
тальная спадчына эпохі Яге лонаў была значнай у біб-
ліятэчных і архіўных фондах Масквы, Львова, Кракава  
і інш., а назапашаная гістарыяграфія пачатку – першай  
трэці ХХ ст. прадугледжвала дыскусіі паміж прыхіль-
нікамі розных метадалагічных і ідэйных падыходаў.

У развіцці даследаванняў эпохі Ягелонаў у вызна-
чаных навуковых і дыдактычных асяродках можна вы-
лучыць некалькі этапаў. Храналогія ўздыму і затухан-
ня даследаванняў па адзначанай праблематыцы амаль 
сінхранізаваная па абодва бакі дзяржаўнай мяжы  
і звязана ў тым ліку са зменай дзяржаўна-палітычна-
га падыходу да развіцця адміністрацыйна-тэрытары-
яльных адзінак (Беларускай ССР і Віленскага краю), 
а таксама месцам універсітэтаў у ідэйнай структуры 
дзяржавы і грамадства Усходняй і Заходняй Беларусі. 

Адносна БДУ можна вылучыць некалькі істотных 
часавых кропак. Так, пачатак фарміравання навуко-
вых асяродкаў гісторыкаў і планаванне даследчыцкіх 
кі рункаў звязаны з дзейнасцю першага рэкта-
ра БДУ У. І. Пічэты: пошук выкладчыцкіх кадраў 
і ўзаемадзеянне з Інбелкультам, створаным у 1922 г. 
[1, с. 11, etc.].

З 1921 г. і да канца 1920-х гг. ва ўніверсітэце 
рэалізоўвалася палітыка беларусізацыі. Гістарычная 
навука атрымала важны імпульс для развіцця пра-
блем нацыянальнай гісторыі, сярод якіх падзеі XVI ст. Рукапіс паступіў у рэдакцыю 25.05.2022.
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займалі ключавое месца як «залаты час» эканамічнага 
развіцця і культуры Беларусі [2, c. 252, etc.]. Прыцяг-
ненне (спроба вяртання на радзіму) выкладчыцка- 
навуковых кадраў дазволіла распачаць працу і рас-
паўсюдзіць уплыў гістарыяграфічнай традыцыі на 
вывучэнне XVI ст. такімі даследчыкамі, як У. І. Пічэ-
та і М. В. Доўнар-Запольскі. Абодва былі скіраваныя 
ў сваёй метадалогіі даследавання на эканамічную 
гісторыю, абапіраліся на вызначаны комплекс крыніц, 
дзяржаўны архіў – так званую Метрыку Вялікага Кня-
ства Літоўскага. Аднак менавіта ў Савецкай Беларусі 
абодва спрабуюць адысці ад эканамічнай гісторыі, 
пакінуўшы яе сваім вучням і паслядоўнікам, і заняцца 
іншымі важнымі праблемамі эпохі Ягелонаў – сацы-
яльнай сялянскай гісторыяй (М. В. Доўнар-Запольскі) 
і кніжнай культурай (У. І. Пічэта) [3, c. 6, 9–15]. 

Эпоха «царскай прафесуры» скончылася ў БДУ 
ў другой палове 1920-х гг.: М. В. Доўнар-Запольскі 
вымушаны быў пакінуць Мінск у 1926 г. пасля 
адмоўнай рэакцыі на яго абагульняючую работу 
«Гісторыя Беларусі», дзе эпоха Ягелонаў раскры-
та ў своеасаблівых аўтарскіх характарыстыках [2, 
c. 286–288; 4, c. 10–15, 60, etc.]. Пасля звальнення 
з універсітэта ў 1929 г. той жа зімой быў арышта-
ваны У. І. Пічэта. Свае думкі наконт эпохі Ягелонаў 
і міждзяржаўных уній, эканамічных трансфармацый 
Вялікага Княства Літоўскага, асобных характарыстык  
манархаў-Ягелонаў і іх палітыкі ён абагульніў для 
сваёй «Гісторыі Беларусі» ў канцы 1930-х – пачатку  
1940-х гг. [2, c. 217, 288–291; 5, с. 119, etc.].

У першага пакалення даследчыкаў XVI ст. БДУ  
вылучаецца ўласнае праблемнае поле: гісторыя гара-
доў (Наваградак, Менск і інш.), дзяржаўнае закана-
даўства XVI ст. (пераважна Статуты), а ў археагра-
фіі – папулярызацыя дакументаў Метрыкі Вялікага  
Княства Літоўскага і судаводства ў Беларусі.

Вучнямі У. І. Пічэты былі выпускнікі БДУ 1925 г.  
Андрэй Вікенцьевіч Бур дзейка і Фёдар Іванавіч Забэ-
ла. Апошні ўжо меў за плячыма навучанне ў Кіеўскім 
універсітэце. Аспірант рэктара Ф. І. Забэла займаў-
ся сацыяльна-прававой гісторыяй беларускіх зямель  
XVI ст. Сярод яго прац можна вылучыць сацыяльна- 
эканамічныя нарысы гісто рыі Берасця, а таксама ды-
сер тацыйную работу па праблеме прававога ста но-
вішча землеўласнікаў у Статуце 1588 г. Ён таксама  
даследаваў быт і арганізацыю гаспадаркі XVI ст. 
[3, c. 7; 6, c. 431–486]. Яго калега А. В. Бур дзейка 
падрыхтаваў сацыяльна-эканамічны нарыс горада На-
ва градка да XVI ст., а таксама распрацоўваў у дысер-
та цыі праблему прававога становішча землеўласнікаў 
і сялян па Статуце 1566 г. [3, c. 5; 6, c. 648–666, 921–979]. 

Як вынік, У. І. Пічэта хацеў стварыць школу сацы-
яльна-прававой гісторыі Вялікага Княства Літоўскага 
XVI ст., якая павінна была пашырыць ідэі пра неаб-
ход насць вывучэння Статутаў Вялікага Княства Літоў-
скага, а таксама залежнасць паміж аграрнай рэформай  
1550–1560-х гг. і сацыяльна-прававой кан’юнктурай 
эпохі. 

Абодва выпускніка БДУ былі асуджаны па спра-
ве «Саюза вызвалення Беларусі» ў 1930–1931 гг., 
высланы ў Елабугу на Каме і загінулі па-за межамі 
Беларусі. Рэабілітаваны толькі ў 1950-я гг. пасмярот-
на. З іх смерцю страчаны і гістарыяграфічны патэн-
цыял даследаванай праблематыкі Статутаў Вялікага 
Княства Літоўскага. У айчыннай гістарыяграфіі да 
праблематыкі вернуцца толькі ў 1980-я гг.

Пытанні эканомікі, кніжнай культуры, сацыяль-
най гісторыі гарадоў Беларусі, сістэмы ўлады XVI ст.  
узнімаюцца і ў публікацыях супрацоўнікаў БДУ. 
Сярод іх вылучаецца Васіль Данілавіч Дружчыц,  
вы пускнік Віленскай духоўнай семінарыі і Юр’еў-
скага ўніверсітэта, супрацоўнік БДУ з 1922 г. і Ін-
белкульта з 1924 г. У 1920-я і да 1937 г. ён дасле-
да ваў гісторыю Мінска і пытанні кнігадрукавання 
ў Беларусі ў XVI ст., магдэбургскае права ў Вялікім 
Княстве Літоўскім [3, с. 5; 6, c. 195–430, 594–620]. Быў 
арыштаваны ў 1937 г. і расстраляны ў снежні разам 
з сотнямі прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі. Лёс 
гістарыяграфіі В. Д. Дружчыца такі самы – яна была 
амаль невядомая беларускаму савецкаму даследчыку 
ў наступныя дзесяцігоддзі.

Персанальны склад спецыялістаў па гісторыі Вя-
лікага Княства Літоўскага ў БДУ ў міжваенны перы-
яд быў дастаткова рэпрэзентатыўны. Акрамя зарэ ка-
мендаваных у навуковых асяродках Масквы і Кіе ва  
ў пачатку ХХ ст. У. І. Пічэты і М. В. Доўнар-
Запольскага, свой след пакінуў і Дзмітрый Іванавіч  
Даўгяла – выпускнік Санкт-Пецярбургскай духоўнай 
акадэміі, навуковы супрацоўнік архіваў Віцебска, 
Вільні, Магілёва ў канцы ХІХ – першай чвэрці  
ХХ ст. Яго спецыялізацыя ў публікацыі актавых кры-
ніц атрымала другое жыццё ў Мінску ў другой пало-
ве 1920-х гг. Былі запланаваны выданні шматтомнага 
«Беларускага архіва», зроблены даклад аб матэрыялах 
Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага, які, на дум-
ку даследчыка, павінен быў актуалізаваць цікавасць 
да выдання матэрыялаў па гісторыі Беларусі XVI ст. 
Д. І. Даўгяла актыўна прыцягваўся да выкладання 
ў БДУ [3, c. 6; 6, с. 621–646, 667–695]. У 1930-я гг. 
ён вымушаны быў змяніць храналагічныя і сацыяль-
на-палітычныя арыенціры ў выданнях на XVII ст. 
У 1937 г. быў арыштаваны і высланы з тэрыторыі 
Беларусі ў Казахстан, дзе і памёр у лагерах.

Такім чынам, у развіцці даследаванняў праблемы 
гісторыі Беларусі і Вялікага Княства Літоўскага XV–
XVI стст. у БДУ можна вылучыць тры перыяды.

Перыяд з 1921 па 1928 г. характарызуецца абу-
джэннем даследаванняў гісторыі Вялікага Княства 
эпохі Ягелонаў. Рухавіком становяцца У. І. Пічэта 
і М. В. Доўнар-Запольскі як прадстаўнікі школы 
даследаванняў Вялікага Княства Літоўскага на аснове 
апрацоўкі і аналізу актаў Метрыкі Вялікага Княства 
Літоўскага, якая ўзнікла ў Маскоўскім універсітэце. 
Іх надзеі звязваліся з заснаваннем у Мінску ўласных 
навуковых школ. У гэты ж час праблемамі перыяду 
Ягелонаў і пытаннямі сацыяльна-прававой гісторыі  
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XVI ст. актыўна займаюцца і іншыя супрацоўнікі,  
а таксама першае пакаленне выпускнікоў БДУ. 

У перыяд з 1928 па 1934 г. увага да праблемы 
гісторыі XVI ст. зніжаецца, аўтары спрабуюць пера-
арыентавацца на іншыя эпохі (і нават на іншыя 
рэгіёны). Асаблівую ролю тут адыграў пераход на 
пазіцыі марксісцка-ленінскай метадалогіі і ідэйна-
арыентаванай праблематыкі даследаванняў (пера-
важна класавая барацьба і, адпаведна, сацыяльна-
палітычная гісторыя, дзе «залаты час» Ягелонаў 
разглядаўся толькі адносна рэпрэзентатыўным. 

З 1931 па 1937 г. адбываецца выцясненне спе-
цыялістаў па гісторыі ВКЛ з БДУ, як і ў савецкай 
гістарычнай навуцы ў цэлым, што звязана з барацьбой 
з асобамі спецыялістаў, а не палітычна ангажаванай 
тэматыкай, як у папярэдні перыяд.

Працэсы, звязаныя з палітычнымі зменамі ў дзяр-
жаве, назіраюцца і ў Вільні. УСБ перажывае некалькі 
хваляў прафілізацыі даследаванняў, што звязана з ка-
дравым патэнцыялам універсітэта ў першай пало-
ве 1920-х гг., другой палове 1920-х – першай палове 
1930-х гг. і, нарэшце, у апошнія гады дзейнасці.

Задуманы як навуковы і адукацыйны асяродак  
Віленскага краю, універсітэт у Вільні з 1921 г. па-
шырыў свой уплыў на насельніцтва беларускіх зя-
мель чатырох ваяводстваў. Ініцыятарам і адказным 
за яго стварэнне напачатку быў асабісты прадстаўнік  
Ю. Пілсудскага прафесар Людвіг Каланкоўскі. Ад-
нак рэктар новаўтворанага ўніверсітэта і кіраўніцтва 
сістэмы адукацыі Польскай дзяржавы ў пачат-
ку 1920-х гг. не маглі ігнараваць цяжкасці і патрэ-
бу фарміравання выкладчыцкіх кадраў не толькі 
з ураджэнцаў Віленшчыны. Асабліва гэта адбілася 
на гістарычнай школе ўніверсітэта, якая пачала ства-
рацца дзякуючы прыцягненню кадраў з навучальных 
устаноў іншых рэгіёнаў Польскай дзяржавы – пера-
важна Львова і Кракава.

Першымі выкладчыкамі гістарычнага профі лю 
на гуманітарным факультэце былі прафесары Ф. Ка-
нечны, Л. Каланкоўскі і Я. Дамброў скі [7, с. 64]. Два 
першыя мелі спецыялізацыю па гісторыі Ягелонаў.  
У 1919/1920 навучальным годзе ўсе тры спецыяліс-
ты намінальна вялі дыдактычныя семінары ва УСБ, 
аднак рэальна паўплываць на фарміраванне наву-
ко вай спецыялізацыі змог толькі Ф. Канечны, аўтар  
манаграфіі «Dzieje Polski za Jagiellonów». Цывіліза-
цыйныя даследаванні, якія ён праводзіў у Вільні, 
і роля ў іх міждзяржаўных уній дазвалялі развіваць 
віленскі асяродак як рэгіён міжцывілізацыйнага 
і міжкультурнага памежжа. Усе тры выкладчыкі былі 
арыентаваны на даследаванне рэгіянальнай палітыкі 
манархаў-Ягелонаў. Гэта быў уклад папярэдняй эпохі 
даследаванняў, пачатку ХХ ст., у навуковых асяродках 
Галіцыі і Ладамерыі. 

Нягледзячы на агульнанацыянальныя патрэбы 
ўніверсітэцкай адукацыі, УСБ быў заангажаваны пе-
раважна ў праблематыцы ВКЛ. Гэтаму спрыялі заха-
ванасць віленскіх архіўных фондаў і роля Віленскага 

таварыства сяброў навук (1907–1940), а таксама за-
снаванага пры ім часопіса «Ateneum Wilenskie» (1923–
1939). У місію апошняга ўваходзіла захаванне памяці 
пра землі былога Вялікага Княства Літоўскага.

Першая магістарская работа па гісторыі, аба-
роненая ва ўніверсітэце, была прысвечана ткацкім 
віленскім цэхам (1924) [8, с. 57]. Яе аўтар – Эва 
Макоўская-Любінова. Першая доктарская работа 
абаронена Х. Лаўмяньскім на тэму «Wchody miast 
Litewskich» [8, с. 57; 9, c. 21–147]. Ужо ў 1927 г. у тэ-
матыцы магістарскіх работ адзначаны ягелонскія 
праблемы па гісторыі ВКЛ, напрыклад, у Браніслава 
Александровіча «Сувязі паміж Літоўскай мітраполіяй 
і Фларэнційскай уніяй» [8, c. 57]. У 1932/1933 наву-
чальным годзе Мартай Бурбянкай была абаронена 
доктарская дысертацыя «Дзейнасць Аўгусціна Ратун-
дуса ў якасці віленскага вой та», прысвечаная першай 
палове XVI ст. [8, c. 57]. У цэлым ва УСБ перава-
жала абарона работ па гісторыі ВКЛ. Памятная кніга 
гісторыкаў Віленскага ўніверсітэта, надрукаваная 
ў 1933 г., падае лічбу 17 з 22 работ у 1932/1933 наву-
чальным годзе [8, с. 57, спасылка № 3]. Патэнцыял  
развіцця інстытуцыянальнай наву ковай школы па  
праблематыцы ВКЛ быў вялікі.

Педагагічны працэс і развіццё навуковай дзей-
на сці ўзмацняліся першымі выпускамі і наборам на 
кафедры гістарычнага профілю ў якасці супрацоўні-
каў выпускнікоў 1924–1926 гг. (сярод першых быў 
Х. Лаўмяньскі). Гэта былі спецыялісты, якія вывучалі  
эпоху Ягелонаў, але не ў пытаннях палітычнай гіс-
торыі, як іх мэтры, а ў сацыяльным і эканамічным 
развіцці зямель ВКЛ. 

На даследаванне ВКЛ значна паўплывала актыў-
ная дзейнасць прафесара Казіміра Хадыніцкага, рас-
пачатая на кафедры дапаможных дысцыплін у першай 
палове 1920-х гг. К. Хадыніцкі, выпуск нік Кракава 
і Варшавы, продкі якога паходзілі з Віленшчыны, 
спецыяліст па царкоўнай гісторыі ВКЛ, узначаліў 
віленскі навуковы часопіс «Ateneum Wilenskie» і змог 
сабраць вакол сябе перспектыўныя ўніверсітэцкія ка-
дры (Х. Лаўмяньскі, М. Плацкоў ская-Лаўмяньская,  
С. Віславух). Асноўнымі тэмамі іх даследаванняў ста-
новяцца гісторыя гарадоў, адміні страцыйныя інсты-
туты, развіццё спецыяльна-гістарычных дысцыплін 
(геральдыкі, сфрагістыкі і інш.).

Персанальны склад даследчыкаў ВКЛ УСБ не 
абмяжоўваў ся ўжо сфарміраванымі Л. Каланкоўскім,  
Ф. Канечным, К. Хадыніцкім, а таксама Х. Лаўмянь-
скім. Да распрацоўкі праблемы гісторыі сярэднявеч-
нага беларускага горада далучыўся ўраджэнец бе-
рас цейскіх Пярковіч Севярын Віславух, ураджэнец 
Мінска Атон Хэдэман [9, c. 12].

Змена кіраўніцтва кафедр гісторыі ў сярэдзіне – 
другой палове 1920-х гг. прывяла да запавольвання 
тэмпаў абароны навуковых прац. Выключэннем стала  
хабілітацыйная праца Х. Лаўмяньскага «Studia nad 
początkami społeczeństwa i państwa litewskiego», аба-
роненая ў 1932 г. Менавіта Х. Лаўмяньскага бачылі  
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ў якасці замены К. Хадыніцкаму, які пераехаў у Поз-
нань, ці адпраўленаму на пенсію Ф. Канечнаму. 
Хаця Х. Лаўмяньскі і з’яўляўся віленчуком, ад-
нак, як і львоўска-кракаўская прафесура 1920-х гг., 
быў залічаны да чужынцаў. Магчыма, сваю ролю 
адыграў характар прафесара і яго бэкграўнд школы  
Кіеўскага імператарскага ўніверсітэта (уплыў эка-
намічных гіс торыкаў, напрыклад М. В. Доўнар-За-
польскага), а таксама парыжская стажыроўка 1925 г.  
і ўплыў французскай сацыялагічнай школы Леві-
Бруля на фарміраванне праблематыкі даследчыка 
[10, с. 9]. Х. Лаўмяньскі ака заўся надзвычай квалі-
фі каваным для УСБ, які паступова станавіўся больш 
рэгіянальным, страчваў сталічныя ам біцыі.

Аднак разам са зменай асоб з канца 1920-х гг.  
змяняецца і пануючая праблематыка, асабліва гэта 
адчуваецца ў першай палове 1930-х гг. [10, с. 13–14].  
У 1930-я гг. увага пераносіцца на XVIII ст. Вяду-
чую ролю пачынаюць адыгрываць Станіслаў Кас-
цялкоўскі, Януш Івашкевіч і інш. На гісторыю права 
аказвае ўплыў апошні рэктар УСБ Стэфан Эранкройц  
[11, c. 12].

Своеасаблівай перазагрузкай Ягелонікі ў 1931 г. 
магло стаць адкрыццё ў касцёле Святога Станіслава 
ў Вільні склепа і труны жонкі Жыгімонта Аўгуста 
Барбары Радзівіл. Да кансервацыйных работ былі 
прыцягнуты не толькі гісторыкі, але і шырокая 
міждысцыплінарная каманда (прафесар мастацтва 
Ф. Рушчыц, прафесар Я. Булгак, дактары Міхал Рай-
хер і Вітольд Сільвановіч, якія правялі эксгумацыю 
цела вялікай княгіні). Другая магчымасць была падчас 
Кангрэсу гісторыкаў, які праводзіўся ва УСБ у 1935 г. 
[10, с. 14–19]. Аднак эпоха XV–XVI стст. адыходзіць  
на другі план і становіцца перыферыйнай у даслед-
чыцкіх праектах УСБ у апошнія гады яго існавання.

Фактычна Ягелоніка знікае як неактуальная пра-
бле ма «старой школы». Адначасова змяняецца і па-
літычная кан’юнктура ў Польскай дзяржаве. Нават 
варшаўскія палітыкі-ягеланісты не маглі не згадзіцца 
з тым, што ма нархі-Ягелоны прайгралі вайну за тэ-
рыторыі на Усходзе.

Такім чынам, ва УСБ па аналогіі з БДУ можна 
вылучыць наступныя перыяды: першы – з 1921 па 
1926–1929 гг., калі дзякуючы прыцягненню кадраў 
з універсітэтаў Львова і Кракава фарміруецца навуко-
вая гістарычная школа ў Вільні; пераходны перыяд – 
з канца 1920-х па 1931–1935 гг.; трэці – да 1939 г., калі 
ўніверсітэт моцна палярызуецца (замыкаецца ў пра-
блематыцы XVIII ст.) і палітызуецца. 

Пры параўнанні двух даследчыцкіх цэнтраў – 
БДУ і УСБ – можна вылучыць агульныя рысы 1920-х  
і 1930-х гг. Гэта распрацоўка ў 1920-я гг. праблемы 
эпохі Ягелонаў, што звязана з традыцыяй да следавання 
праблематыкі сярод пакалення настаўнікаў і акту-
альнай распрацоўкай кры ніцазнаўчай базы (тут на 
паверхні і напрацоўкі па Метрыцы Вялікага Княства  
Літоўскага, і лакальных актаў XVI ст. з архіўных  
фон даў Вільні, Мінска, Віцебска). Палітычныя пе-

раўтва рэнні на тэрыторыях СССР і Польскай дзяржа-
вы ў канцы 1920-х – 1930-я гг. змянілі гістарычную  
парадыгму. Аднак тут ужо прычыны зусім іншыя. 
Калі ў БССР адчуваецца прыход марксізму як асноў-
най метадалогіі ў разглядзе пытанняў гістарычнага 
мінулага і, адпаведна, дамінаванне ў распрацоўках 
класавай барацьбы (сацыяльнага кампанента над 
іншымі), то ў Заходняй Беларусі ўвага акцэнтуецца  
на рэгіяналізацыі даследаванняў «Першай Рэчы Пас-
палітай», на «сваім XVIII ст.», асноўных героях эпо-
хі, такіх як Антоній Тызенгаўз і Іахім Храптовіч  
[8, c. 63]. Выключэннем стала праца Юліўша Барда-
ха, прысвечаная заканадаўству ВКЛ XVI ст., якая так  
і не ўбачыла свет да пачатку Другой сусветнай вайны.

У разглядзе эпохі Ягелонаў падобныя тэндэнцыі 
вылучаюцца ў гісторыі XVI cт. на захадзе і ўсходзе – 
гісторыя гарадоў (Наваградак, Менск, Берасце vs 
Вільня, Магілёў, Друя) – і даследаванні дзяржаўнага 
заканадаўства (Статуты ВКЛ), якія, на жаль, не 
рэалізаваліся ў стварэнні абагульняючых прац па пра-
блеме. Віленскія даследаванні сям’і Лаўмяньскіх вы-
дадзены асобным томам у Познані ў 2005 г. [9].

Такім чынам, уплыў даследаванняў канца ХІХ –  
пачатку ХХ ст., звязаных з эпохай Ягелонаў, на 
фарміраванне на вуковай праблематыкі гісторыкаў 
Беларусі міжва ен нага перыяду значны. З гэтага 
вынікае магчымае падабенства прац, праблематыкі 
і метадалагічных падыходаў у двух універсітэцкіх 
цэнтрах міжваеннага перыяду. Перадумовамі зга-
сання цікавасці да XVI ст. стала таксама выцяснен-
не прадстаўнікоў «старой школы» з універсітэтаў  
і ў Мінску, і ў Вільні ў канцы 1920-х гг. У сваю чаргу 
пошук новых палітычна і метадалагічна абу моў леных 
тэм у гісторыі Беларусі падштурхнуў да пе разагрузкі 
кафедр рэгіянальнай гісторыі і пера пра філіравання  
іх на XVII i XVIII стст. 

Пасля Другой сусветнай вайны ў Польскай На-
роднай Рэспубліцы назіраецца запа трабаванасць 
папулярнага наратыву аб Ягелонах, які ў 1960-я гг. 
прадставіў выпускнік УСБ, папулярызатар гісторыі 
Павал Ясяніца [12, с. 511, etc.]. У БДУ ж, наадварот, 
доўга не атрымлівалася вылучыць асобную кафедру  
са спецыялізацыяй па сярэднявечнай гісто рыі Бела-
русі. І нават калі ў 1960–1970-я гг. справа зрушыла-
ся і была вылучана асобная кафедра гісторыі БССР 
на чале з Л. С. Абецэдарскім, непасрэдна гісторыя  
ВКЛ аказалася незапатрабаванай, бо не ўваходзіла 
ў пануючы гістарычны наратыў. Эпоха Ягелонаў 
згу білася паміж двума дамінуючымі наратывамі Ся-
рэднявечча Усходняй Еўропы – старажытнарускай 
эпохай і ка зацка-сялянскай вайной.
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Анатацыя

У артыкуле разглядаюцца этапы станаўлення гістарыяграфіі гісторыі Вялікага Княства Літоўскага эпохі Ягелонаў у Бе-
ларускім дзяржаўным універсітэце і Універсітэце імя Стэфана Баторыя ў 1920–1930-я гг. Параўноўваюцца этапы развіцця  
навуковых школ, змены праблематыкі, кола даследчыкаў. Узнімаюцца пытанні ўплыву ўніверсітэтаў на тэрыторыі Бе-
ларускай ССР і Заходняй Беларусі ў міжваенны перыяд на даследаванне праблематыкі і складанне ягелонскага наратыву  
ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропе.

Abstract

The article considers the formation phase of historiography of the Grand Duchy of Lithuania history. It concerns researches of 
Jagiellonian era at the Belarusian State University and the Stefan Batory University in the 1920s and 1930s. In this article we compared 
stages of scientific schools’ development, changing of problems and circle of researchers. We are also discussed the influence of these 
universities on the study of Jagiellonian narrative problems and drafting in the region of Central and Eastern Europe and also in the 
territories of the Belarusian Soviet Socialistic Republic and Western Belarus in the interwar period.
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Из истории 
средневековых 
«студиолo»: «студиумы» 
римских пап

О. Б. Келлер,
доктор исторических наук, профессор, 
Белорусский государственный университет /  
Тюбингенский университет имени Эберхарда Карла

У многих исследователей и специалистов слово 
«Studiolo» («студиоло») ассоциируется с небольшим, 
изысканно оборудованным пространством, которое 
предлагало/предполагало бы все удобства, необходи-
мые для учебы. Однако сразу же следует отметить, 
что термин «Studiolo» («студиоло») в итальянском 
языке имеет не только вышеприведенное значение, но 
и переводится как «письменный стол» или «письмен-
ный шкаф». Два значения имеет в итальянском языке 
и слово «Scrittoio» («скриттоио»). Наряду с двумя вы-
шеупомянутыми терминами, для обозначения учеб-
ной комнаты в итальянском также служит термин  
«Studio» («студия»). Таким образом, существитель-
ные «Studiolo» («студиоло»), «Scrittoio» («скриттоио») 
и «Studio» («студио») смело можно использовать, 
если речь идет о «пространстве/помещении, посвя-
щенном изучению искусств» [1, s. 9].

Нельзя забывать и о том, что то, что подразумева-
лось под этим словом в одном веке, в другом веке уже 
могло иметь иной смысл. Так, если в XIV в. «Studio» – 
это одно небольшое помещение, то в более поздний 
период «Studio» обозначало уже не просто малень-
кую комнатку, предназначенную для учебных целей,  
а могло включать в себя одно или несколько огром-
ных помещений. Тут же следует добавить, что с XV в.  
под термином «Studio» подразумеваются и помеще-
ния художников, или так называемые художественные 
мас терские.

«Studiolo» («студиоло») является достаточно из-
вестным феноменом и в области истории искусства. 
Так, при упоминании данного термина знатокам  
и ценителям итальянского Возрождения сразу при-
дут на ум «Studioli» («студиолы») правителя и герцога  
Федерико да Монтефельтро (годы жизни: 07.06.1422–
10.09.1482) в Урбино, супруги маркграфа Мантуи 
Иза беллы д’Эсте (годы жизни: 18.05.1474–13.02.1539) 
в Мантуе, великого герцога Тосканы Франческо I Ме-
дичи (годы жизни: 25.03.1541–17.10.1587) в палаццо 
Веккьо во Флоренции и др. И это тоже верно.

Мы рассмотрим «Studiolo» как феномен в образо-
вательной области на примере анализа «студиумов» 
римских пап, а также помещений, предназначенных  
для учебных целей членов Римской курии (Папская 
(или Римская) курия – главный административный  
орган Святого Престола и Ватикана и один из основ-
ных в Католической церкви. – О. К.). 

Принято считать, что «студиоли» берут свои исто-
ки в XIV в. Однако уже в конце XIII в. в одном из ис-
точников мы находим упоминание о трагической гибе-
ли Папы Римского Иоанна XXI, известного в миру под 
светским именем Педру/Петруса/Петра Испанского. 
В качестве одного из приватных помещений во дворце 
этого папы упоминается специальная комната, пред-
назначенная для образовательных целей, под назва-
нием «камера». Можем ли мы отнести «камеру Папы 
Римского Иоанна XXI» к «Studioli»? Или же данное 
помещение далеко от этого?

«Камера» Папы Римского Иоанна XXI (годы 
жизни: между 1210 и 1220 – 20.05.1277). Папа Рим-
ский Иоанн XXI был философом, достаточно хорошо 
разбирался в медицине и для проведения интересо-
вавших его медицинских исследований пристроил 
к Папскому дворцу в Витербо специальное помещение 
(«камеру»). 20 мая 1277 г. крыша этого помещения 
рухнула, заживо погребив Папу Иоанна XXI [2, s. 37]. 
Это печальное известие, изложенное в источнике,  
сообщает нам о первом помещении частного характе-
ра, построенном с познавательной целью. Но назвать 
его «студиоло» пока сложно, так как здесь отсутствует  
своего рода длительная интеграция в пространствен-
ную организацию здания. Ведь, согласно источнику, 
помещение («camera») находилось за пределами зда-
ния. Да и свидетели того времени не видели в нем 
самостоятельного помещения со специальными функ-
циями [3, s. 1718]. 

То, что Папа Римский Иоанн XXI стал инициа-
тором создания специальной «камеры», безусловно, 
имело приватные причины. Совершенно очевидно, 
что это было сделано по его личной инициативе как 
частной персоны, а не как лица, занимавшего сан 
папы римского. Возникает вопрос: «Почему?» Да по-
тому что тогда это помещение выглядело бы иначе  
и, скорее всего, было бы укреплено прочнее.

Сохранились образцы подобных кабинетов пап 
римских или членов Папской курии XIV в., напри-
мер, в Папском дворце в Авиньоне [4; 5]. Согласно  Рукапіс паступіў у рэдакцыю 19.08.2022.

Навуковыя публікацыі



38

источникам, такое помещение, предназначенное для 
образовательных целей, носило название «Studium». 
Тогда можно утверждать, что прототип «Studioli» ухо-
дит корнями во Францию, так как уже в этот период 
«Studiolo» свойственна определенная диспозиционная 
характеристика.

«Студиум» Папы Римского Иоанна XXII (годы 
жизни: 1244 или 1249 – 04.12.1334). На сегодняш-
ний день известно, что Папа Римский с 1316 по 1334 г.  
Иоанн XXII имел помещение для учебных целей под 
названием «Studium», которое было построено в его 
резиденции в Авиньоне в старом епископском дворце 
в 1317–1319 гг. [6, s. 601, 705]. Однако где располага-
лось в начале XIV в. это помещение и как оно выгляде-
ло, можно лишь строить догадки, потому что епископ-
ский дворец многократно перестраивался. Вероятнее 
всего, полагают ученые и исследователи, «Studium» 
Папы Римского Иоанна XXII, второго папы периода 
Авиньонского пленения,1 находился в южной части 
епископского дворца. Почему именно там? Да потому 
что, как указано в счете, выставленном за работу с де-
ревом 1 апреля 1319 г., речь идет о «libraria et maianos 
studiorum domini nostri in camera nova». Из этого сле-
дует, что построенные по указанию Папы Римского 
Иоанна XXII библиотека и помещение для учебных 
целей распо ла гались в «камере Папы Римского» и раз-
делялись деревянными стенами. Отличие от Папского 
дворца в Витербо было лишь в том, что здесь в камеру 
папы римского наряду со «Studium» была интегриро-
вана еще и библиотека [1, s. 31].

«Студиум» Папы Римского Бенедикта XII 
(годы жизни: (1285?) – 25.04.1352). Преемник Иоан-
на XXII Папа Римский с 1334 по 1342 г. Бенедикт XII 
(в миру Жак Фурнье), третий папа периода Авиньон-
ского пленения, принял решение остаться в Авинь-
оне. Он приказал перестроить старый епис копский 
дворец, превратив его в свою новую резиденцию. По 
всей видимости, «Studium» Папы Рим ского Бенедик-
та XII находился в другом крыле здания – не в юж-
ной его части, а в северо-восточной. В 1337 г. на-
чалось строительство трехэтажного, похожего своей  
формой на башню расширения в северо-восточной  
части здания между большой башней и «camera 
paramenti» («камерой параменти»). Его этажи были 
соединены с соответствующей Башней Ангела узкими 
лестницами. В нем располагались секретный архив  
и сокровищница, над ними – гардероб папы, в кото-

1 Авиньонский период в истории папства с 1309 по 
1377 г. назван историками «авиньонским пленением пап». 
Нахождение римских пап во Франции в указанный пе-
риод сложно назвать пленом, тем не менее такое назва-
ние используется и означает, что резиденция римских пап  
в XIV в. находилась не в итальянском Риме, а во французском  
Авиньоне. К Авиньонскому периоду относятся правления 
Папы Климента V (1305–1314), Иоанна XXII (1316–1334), 
Бенедикта XII (1334–1342), Климента VI (1342–1352), Ин-
нокентия VI (1352–1362), Урбана V (1362–1370), Григория 
XI (1370–1378).

рый можно было попасть из комнаты камергера, и, на-
конец, наверху было выделено место под «Studium»  
(«студиум») Папы Римского Бенедикта XII [1, s. 31].

На сегодняшний день «Studium» («студиум») Папы 
Римского Бенедикта XII является самым старым из со-
хранившихся «студиумов» римских пап. Он был рас-
писан в 1339 г., вскоре после этого работа над поме-
щением, предназначенным для учебных целей, была 
завершена [7, s. 105]. Размеры «Studium» составляли 
7 × 5 метров. В него можно было войти через две 
двери: одна соединяла его с «camera pape» («камерой 
папы»), а другая – с «camera paramenti» («камерой па-
раменти»). Свет проникал через окно с восточной сто-
роны; из окна был виден сад, расположенный перед 
восточной стороной дворца. Сохранились остатки 
старой настенной живописи с изображением красных 
цветов на синем фоне. Также были найдены некото-
рые куски орнаментированной плитки пола. Как и все 
три комнаты учебной башни, «Studium» был покрыт 
потолочными балками [8, s. 27].

К сожалению, мы ничего не знаем о дизайне ин-
терьера помещения Бенедикта XII, предназначенного 
для учебных целей, в тот период, когда он был папой, 
а именно в 1334–1342 гг. Зато сохранился историче-
ский документ под названием «Инвентарь 1369 г.», 
изучив который, мы можем сделать выводы, что 
«Studium» был обустроен довольно скромно: там рас-
полагались кровать, большая и маленькая скамейки, 
семь табуретов и один ящик с замком. Единственным 
украшением помещения служила висящая на стене 
и составляющая четыре метра в длину «istoriatus cum 
hominibus armorum» [1, s. 33].

Три последующих папы римских (Папа Кли-
мент VI, Папа Иннокентий VI и Папа Урбан V) сохра-
нили это помещение в качестве «Studium». 

«Студиум» Папы Римского Климента VI (годы 
жизни: 1291 – 06.12.1352). При Клименте VI, зани-
мавшем пост папы римского с 7 мая 1342 г. по 6 де-
кабря 1352 г., главная башня дворца была еще больше 
расширена. Как сообщают источники, в 1342–1343 гг. 
Климент VI приказал построить «turris gardarobe», 
пять этажей которого значительно увеличили его жи-
лое пространство и комфорт. Над ванной («stupha») 
на первом этаже размещалась «Guargaroba», раскину-
тая на двух этажах. Выше располагалась знаменитая 
фреска «Chambre du Cerf», являвшаяся продолжением 
«папской камеры». На самом верху находилась часов-
ня Святого Михаила, частная часовня Папы Римского 
(«capella sua secreta»), в которой тоже можно увидеть 
аналог «Studium». Как и в случае с учебной башней, 
этажи в этой башне соединялись с главной башней 
[8, s. 30].

«Студиум» Папы Римского Урбана V (годы 
жизни: 1309/1310 – 19.12.1370). При Урбане V, зани-
мавшем должность папы римского с 1362 по 1370 г., 
помещение «Studium» было несколько видоизмене-
но, так как в 1365 г. он приказал построить «Roma» 
(«Рома») – галерейное крыло, которое простиралось  
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от учебной башни до садовой стены [4, s. 90; 5, s. 107–
108]. При этом окно учебного кабинета было пере-
делано в дверь, а в северной стене появилось новое  
окно. Однако «Studium» рядом с «turris magna» яв-
лялся не единственным помещением в Авиньонском 
дворце, служащем этим целям.

Уже при Папе Римском Бенедикте XII существо-
вал второй кабинет, построенный в 1340 г. в южной 
части западного крыла [6, s. 614–616]. Но поскольку 
он также упоминается в источниках под названием 
«camera nova», ученые видели в нем лишь другое жи-
лое и рабочее пространство, зарезервированное для 
папы в другой части дворца, а в качестве «Studium» 
все-таки использовалось другое помещение [6, s. 625].

Еще раз подчеркнем, что именно со времен Папы 
Римского Бенедикта XII помещение, предназначенное 
для учебных целей под названием «Studium», являет-
ся составной и неотъемлемой частью папских покоев. 
Оно имелось и упоминается в 1346 г. даже в летней 
резиденции папы в Вильневе при Авиньоне [7, s. 313]. 
При Папе Урбане V в резиденции появились новые  
архитектурные элементы [6, s. 655, 667].

«Студиумы» и «камеры» римских пап и членов 
Папской курии. Помещения подобного рода пользо-
вались популярностью не только у римских пап. Так, 
достоверно известно, что кардинал Наполеон Орсини 
(годы жизни: 1263 – 24.03.1342) также имел в сво-
ем дворце, расположенном возле церкви Сан-Пьера, 
учебный кабинет «Studium». Согласно документам, 
в 1346 г. в этом помещении, предназначенном для 
учебных целей, были застеклены окна [7, s. 309]. 

Некоторые члены Папской курии имели свои  
«студии» прямо во Дворце Папы. Эти «Studia» неод-
нократно упоминаются в источниках, однако сегодня 
сложно установить место локации данных помеще-
ний, представляющих собой своего рода «рабочие ка-
бинеты чиновников» [6, s. 656, 772]. Мы лишь точно 
знаем, что, например, в «кабинете» казначея в 1369 г. 
хранились книги юридического характера [6, s. 376, 
625, 664, 716].

Если попытаться проанализировать месторасполо-
жение «Studium», построенного по приказу Бенедик-
та XII, то нельзя не заметить, насколько функцио нально 
было спроектировано данное помещение. Со стороны 
сада дворца оно было удалено от уличного шума, а так-
же от шума и суеты двора. Папа мог вой ти в него неза-
метно из своей спальни, а также из «камеры параменти» 
с целью пообщаться в узком кругу. В непосредственной  
близости от «Studium» находились библиотека, секрет-
ный архив и сокровищница [9, s. 267–268]. Поэтому 
можно утверждать, что в эти помещения, с одной сто-
роны, можно было легко попасть, а с другой – они на-
ходились под контролем. Со времен Климента VI, за-
нимавшего должность папы римского в период с 1342 
по 1352 г., папская частная часовня также относилась 
к описанному выше ансамблю.

Таким образом, мы находим «студио» с момента 
ее создания интегрированной в традиционное про-

странственное созвездие часовни, сокровищницы, 
библиотеки, архива и спальни. Впоследствии можно 
увидеть, как эта связь поддерживается в той или иной 
форме, причем «студио» часто брала на себя функцию 
одной или нескольких других комнат. Интересен тот 
факт, что расположение «Studio» в Папском дворце 
в Авиньоне с восточной стороны с открыванием окна  
на восходе солнца соответствует общепринятым библио-
течным правилам, а также медицинским рекомендаци-
ям врачей касательно предписаний против меланхолии.

Создание «студио» при дворе Авиньона можно 
рассматривать и в более широком интеллектуальном 
историческом контексте. Вновь созданный тип ком-
наты назывался термином «Studium». Но в то время 
это слово не относилось ни к общей архитектурной 
задаче, ни к какому-либо конкретному пространству. 
С XIII в. под термином «Studium» подразумевалось  
учреждение учебного типа или совокупность возмож-
ностей обучения, существующих в городе [10, s. 5].  
То есть местная специфика ассоциируется с этим тер-
мином только в самом широком смысле. Высшие шко-
лы и университеты не представляли собой такой тип  
здания даже отдаленно. А для того чтобы обозначить 
место учебы как архитектурную реальность, исполь-
зовался термин «gymnasium» («гимназия»), реже –  
«scola» («скола, школа»). Если Папская курия в Авинь-
оне не использовала эти слова, а характеризовала  
папское рабочее пространство термином из универ-
ситетского сектора, то, возможно, в выборе слов была 
изначально заложена преднамеренная ассоциация. 

Примерно с середины XIII в. в государственно-
теоретической литературе происходят значительные 
изменения. К до сих пор распространенному учению 
о господстве двух составных – «sacerdotium» («са-
цердотиум») и «regnum» («регнум») – теперь присо-
единилась третья – «studium» («студиум, штудиум»). 
Управление миром, христианство и церковь рассма-
тривались обобщенными в этой триаде [11]. В трудах 
Александра фон Роес, которому была хорошо знакома 
жизнедеятельность Папской курии, это было одной 
из центральных идей. В своем «Мемориале» 1281 г. 
А. фон Роес описывает институт церкви, метафориче-
ски построенный на этих трех силах: «сацердотиум» 
образует фундамент, «империум» (или «регнум») – со-
ответственно стены и, наконец, «студиум» представ-
ляет собой своего рода крышу [11, s. 6]. Мысли подоб-
ного рода были приспособлены к тенденциям курии 
и превалировали при папах римских Иоанне XXII 
и Бенедикте XII. В их иерократической концепции 
папства первенство папы объяснялось его положени-
ем как верховного вероучителя христианского мира. 
Это возросшее требование уже учитывалось при осно-
вании в Папской курии «студиума» Папой Иннокенти-
ем IV в 1244/1245 гг. [12, s. 387]. Впоследствии он рас-
сматривал любое последующее основание «studium 
generale» реально как свою привилегию.

В то же время возросли ожидания, возлагаемые 
на личную эрудицию папы. Многие восхищаются  
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению и анализу истории «Studioli» («студиол») как помещений, предназначенных для учебных 

целей. «Studiolo» («студиоло») является достаточно известным феноменом в области истории образования, искусства и иных 
сфер. Когда и где впервые появились эти помещения? Что подразумевалось под этим термином? Как выглядели «студио-
лы» в XIII, XIV, XV вв.? Какое отношение имеют к ним студиумы и кабинеты римских пап, а также членов Папской курии?  
В своей статье автор постарался ответить на эти и другие вопросы.

Abstract
The article is devoted to the consideration and analysis of the history of «Studioli» («studiool»), as premises intended for educational 

purposes. «Studiolo» («studiolo») is a fairly well-known phenomenon in the field of the history of education, art and other spheres. And 
when and where did these premises first appear? What was meant by that term? What did the «studios» look like in the 13th, 14th, 15th 
centuries? And what do the studiums and cabinets of popes, as well as members of the Papal Curia, have to do with them? The author 
will try to give answers to these and other questions in his new scientific article.

ученостью римских пап XIII в., особенно эрудицией  
Папы Римского Иннокентия IV. Однако с тех пор, как 
Папская курия побывала в Авиньоне, это утвержде-
ние стало правилом. Папа Римский Иоанн XXII яв-
ляется основателем апостольской библиотеки. Его  
преемник – Папа Римский Бенедикт XII. Далее идут 
Папа Римский Климент VI, Папа Римский Урбан V, 
известный специалист в области юриспруденции. Это, 
бесспорно, ученейшие мужи того времени!

На этом фоне, придававшем «Studium» равное 
место наряду с «Sacerdotium» и «Regnum», и следует 
рассматривать создание частных папских помещений, 
предназначенных для учебных целей, под названием 
«Studium». «Studium» появляется и в духовной сфере. 
Однако следует подчеркнуть, что данное помещение 
имело мало общего с монашескими кельями. Появле-
ние «Studium» (кабинета) как отдельного помещения 
констатируется изначально и ограничивается впослед-
ствии лишь кругом Курии. Это, по всей видимости, 
подтверждает суждение клерикалистов того времени, 
согласно которому миряне должны были рассматри-
ваться и трактоваться как необразованные. Но это был 
устаревший предрассудок, ведь в той мере, в какой ми-
рянство стало носителем культуры, и в его кругу по-
являлись частные помещения, предназначенные для 
учебных (образовательных) целей.

Нельзя не упомянуть, что когда в 1366 г. Папа 
Римский Урбан V на некоторое время вернулся из 
Авиньона в Рим, Ватиканский дворец изнутри был  
перестроен заново. При этом была сохранена простран-
ственная схема папских аппартаментов, разработанная  
в Авиньоне. В Авиньоне в папские аппартаменты был 
включен «Studium» папы римского. В Апостольском 
дворце мы также встречаем это помещение. Докумен-
ты сообщают нам о наличии в Апостольском двор-
це в Ватикане «studium domini nostri pape». Следует  
отметить, что Папский дворец в Ватикане был значи-
тельно расширен как папская резиденция еще при Нико-
лае III (1277–1280), но в целом он серьезно не изменял-
ся до окончательного возвращения пап [13, s. 25; 41].

По данным источников, в марте 1369 г. в Вати-
кане в помещении под названием «Studium» были 
проведены строительные (кладочные) работы, а в де-
кабре этого же года появились новые шкаф и скамей-
ка [9, s. 148–149, 158]. Безусловно, делать значимые  

выводы сложно, но, пожалуй, даже на основании 
этих скудных заметок можно предположить, что про-
странственный ансамбль из Авиньона был сохра-
нен и перенесен в Рим. Как и в Авиньоне, в Папском  
дворце в Ватикане свой собственный «Studiorum», 
расположенный в нижней части дворца и относящий-
ся к покоям непосредственно казначея, имел и казна-
чей. И тут же следует добавить, что и в XV в. папы 
римские стремились сохранить «Studium» и весьма 
скромную обстановку помещения. 
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Грашовыя даходы 
і расходы Віленскага 
ўніверсітэта  
(1803–1823 гг.)

А. У. Ерашэвіч, 
дацэнт кафедры эканамічнай гісторыі,  
кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 
Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт

З актуальнымі пытаннямі трансфармацыі вы-
шэйшай школы суадносяцца цяжкасці, якія даты-
чацца пошуку аптымальнага механізма і прыдатных 
інструментаў адносна аб’ёму і крыніц фінансаван-
ня ўстаноў вышэйшай прафесійнай адукацыі. Па-
трабуе вырашэння праблема сувязі эфектыўнасці 
і выніковасці расходавання ў патрэбных суадносінах 
дзяржаўных бюджэтных і пазабюджэтных грашо-
вых сродкаў, іх размеркавання ўнутры ВНУ, наладж-
вання сістэмы кіравання і кантролю за фінансавымі 
патокамі структуры даходаў і выдаткаў. 

Як вядома, для забеспячэння навучальна-мета-
дычнай, навукова-даследчай і выхаваўча-ідэалагічнай 
дзейнасці ўстаноў прафесійнай вышэйшай адукацыі 
неабходны фінансавыя рэсурсы, якія ўключаюць 
групы даходаў і расходаў. Асноўныя даходы вышэй-
шыя навучальныя ўстановы могуць атрымліваць за 
кошт аплаты навучання, дзяржаўнага фінансавання 
(субсідый), грамадскіх збораў і прыватных ахвя ра-
ванняў, ад вынікаў гаспадарчай дзейнасці і продажу  
ўласнасці. Неабходныя расходы, як правіла, уклю-
чаюць выдаткі на адміністраванне, аплату працы 
прафесарска-выкладчыцкага складу і заробак дапа-
можнага вучэбнага персаналу, гаспадарчае ўтры ман-
не інфраструктуры (будаўніцтва, рамонт, утрыман не  
памяшканняў, плацяжы камунальныя, за сродкі су-
вязі і інш.), сацыяльнае забеспячэнне навучэнцаў 
(стыпендыі і інш.), падтрымку ў належным стане  
сістэмы дадатковай прафесійнай адукацыі (падрых-
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тоўка і перападрыхтоўка кадраў, павышэнне квалі фі-
кацыі) і інш. Таму вывучэнне гістарычнага вопы ту  
фінансавання цэнтраў вышэйшай адукацыі на бе ла-
рускіх землях у мінулым прадстаўляе бясспрэчную 
цікавасць. 

Гісторыі імператарскага Віленскага ўніверсітэта – 
аднаго з вядучых цэнтраў адукацыі і навукі бела-
рус кіх зямель у першай трэці XIX ст. – прысвечана  
шмат публікацый польскіх, літоўскіх, беларускіх і ін-
шых аўтараў. Асноўную ўвагу даследчыкі звярталі 
на ўклад выкладчыкаў і выпускнікоў гэтай навучаль-
най установы ў развіццё розных галін ведаў і ў пра-
цэс навуковага вывучэння краю, на ўдзел студэнтаў 
у грамадска-палітычным жыцці беларуска-літоўскага 
рэгіёна Расійскай імперыі. У кантэксце вывучэння 
фарміравання сістэмы адукацыі і навукі ў Беларусі 
роль Віленскага ўніверсітэта разглядаў беларускі ву-
чоны В. А. Шаршуноў [1]. Найбольш падрабязныя  
звесткі аб розных аспектах жыццядзейнасці Вілен-
ска га ўніверсітэта ўтрымліваюцца ў працах польска-
га гісторыка і медыка Ю. Бялінскага (1848–1926) [2]. 
Асобныя аспекты матэрыяльнага стану прафесарска-
выкладчыцкага складу разглядаў французскі славіст 
Д. Бавуа [3, s. 107–134]. Тым не менш у беларускай 
гістарыяграфіі адсутнічаюць навуковыя даследаванні, 
прысвечаныя аналізу фінансавага забеспячэння дзей-
насці гэтай шматпрофільнай установы вышэйшай 
аду кацыі.

Мэта артыкула – вызначыць крыніцы даходаў, 
вы светліць у дынаміцы памеры і ахарактарызаваць 
структуру грашовага ўтрымання імператарскага Ві-
ленскага ўніверсітэта ў 1803–1823 гг., да моманту яго 
чарговай рэарганізацыі, якая супала з падаўленнем 
дзейнасці тайных маладзёжных аб’яднанняў. Асноў-
нымі крыніцамі сталі апублікаваныя Ю. Бялінскім 
штогодныя каштарысныя рахункі штатных сум, пры-
значаныя на ўтрыманне Віленскага ўніверсітэта, 
у 1804–1808, 1810–1814, 1816–1820, 1822, 1823 гг.

У 1803 г. Галоўная Віленская школа была рэар га-
нізавана ва ўніверсітэт. Акт ад 04.04.1803 аб за цвяр-
джэнні імператарскага ўніверсітэта ў Вільні зама-
цоўваў, што на яго ўтрыманне з 1803 г. выдаткоўвалася 
105 000 руб. серабром штогод з да ходаў паезуіцкіх 
маёнткаў. Прызначаная з даходаў адукацыйнага фун-
душу, належная штатная штогодная сума пасля асіг-
навання дзяржаўнага казначэя тройчы ў год адпус-
калася з Віленскай казённай палаты і паступала 
ва ўніверсітэцкую касу ў распараджэнне рэктара 
і ўніверсітэцкага савета [4, т. 27, № 20701, с. 528]. 
У параўнанні з 1800 г. урадавыя асігнаванні на вы-
шэйшую навучальную ўстанову ў Вільні павялічылі-
ся ў 1,6 раза (з 65 442 руб. 90 кап. да 105 000 руб.  
серабром) [2, t. 1, s. 319–323]. 

На супрацоўнікаў універсітэта распаўсюджвала-
ся дзеянне чыноўніцкага табеля аб рангах: рэктар 
адно сіўся да 5-га класа, прафесары і людзі роўнай 
вартасці з імі – да 7-га, дактары – да 8-га, магістры – 
да 9-га, кандыдаты – да 12-га. Студэнты-выпускнікі  
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пры накіраванні на службу атрымлівалі чын 14-га 
класа. Прафесар пасля 25 год беззаганнай службы 
набы ваў ганаровае званне эмерыта, атрымліваў па-
жыццёвую пенсію ў памеры ранейшага поўнага жа-
лавання і мог працягваць працу на ранейшай пасадзе. 
Прафесары і ад’юнкты ўніверсітэта з невылечнымі 
хваробамі разлічвалі на пенсію ў памеры поўнага  
ці палавіны ранейшага жалавання. Права на атры-
манне аднаразовага штогоднага жалавання ці пенсій 
мелі ўдовы прафесараў і настаўнікаў (да ўступлення 
ў новы шлюб) і дзеці (да 21-гадовага ўзросту альбо  
да моманту выдачы дачок замуж і прызначэння сы-
ноў на сапраўдную службу). За выкладанне поўнага 
і галоўнага курса прафесар павінен быў атрымліваць 
1000 руб., за дадатковы – 500 руб. серабром штогод, 
разам – 1500 руб. серабром [4, т. 27, № 20701, с. 528, 
529]. Віленскі ўніверсітэт быў падзелены на чатыры 
факультэты. У аддзяленнях фізічных і матэматычных,  
а таксама маральных і палітычных навук былі вы-
значаны 10 галоўных курсаў, на медыцынскім фа-
культэце – 7, літаратуры і прыгожых мастацтваў – 5.  
Выкладанне гэтых галоўных курсаў павінны былі 
забяспечваць 32 абраныя прафесары. На кожным 
з факультэтаў універсітэцкае кіраўніцтва мела права 
прызначаць дадатковыя курсы, якія павінны былі чы-
таць прафесары і здатныя ад’юнкты [4, т. 27, № 20765, 
с. 610–620]. 

У цэлым з 1803 г. Віленскі ўніверсітэт, выкладан-
не ў якім вялося на польскай мове і па вучэбных пра-
грамах былой Адукацыйнай камісіі, фактычна меў  
аўтаномны статус і па сваёй арганізацыі шмат у чым 
нагадваў нямецкія ўніверсітэты ў Йене і Гётынгене, 
у якіх была ўвасоблена ў жыццё мадэль класічна-
га еўрапейскага ўніверсітэта як асобнай секулярнай  
дзяржаўнай установы, якая сумяшчала адукацый-
ныя, навукова-даследчыцкія функцыі, знахо дзілася пад 
кант ролем дзяржавы, валодала наборам акадэмічных  
свабод (асобныя юрысдыкцыя і рэгламент дзейнасці, 
прывілеі на камплектаванне кадраў і выбар прафе-
сарска-выкладчыцкага складу, правы на прысваен-
не вучоных ступеняў, вучэбнае самакіраванне, уні-
версітэцкі суд, ажыццяўленне цэнзуры, фінансавае 
і матэрыяльнае забеспячэнне). Трэба нагадаць, што 
ў пачатку XIX ст. Віленскі ўнівер сітэт меў высокі 
навуковы патэнцыял і педагагічны ўзровень вы-
кладання і па многіх галінах ведаў апярэджваў за-
ходнееўрапейскія цэнтры вышэйшай адукацыі таго 
часу. Напрыклад, эканамічная тэорыя фізіякратаў 
выкладалася ў Вільні з 1783 г. У Віленскім, а потым 
і ў Маскоўскім (1804 г.) універсітэтах упершыню  
ў вышэйшай школе пачалі вывучаць палітычную эка-
но мію, якая паводле зместу больш эвалюцыяніравала  
ў бок эканамічнай тэорыі, а не вузкай камералістыкі,  
якую прадстаўлялі арганізаваныя ў XVIII ст. кафедры 
камералістыкі ў нямецкіх універсітэтах. Самастой-
ная кафедра палітычнай эканоміі ўзнікла ў Англіі  
ў 1805 г., а ў Францыі першым прафесарам эканомікі 
лічыцца Ж. Б. Сэй (1819 г.).

Вышэйшая навучальная ўстанова ў Вільні ста-
ла каардынацыйным адміністрацыйна-распарадчым, 
вучэбна-метадычным, навукова-даследчым цэнтрам 
для ўсіх навучальных устаноў Віленскай навучаль-
най акругі. Пры Віленскім універсітэце існавала  
шмат асобных навуковых і вучэбна-дапаможных 
устаноў: бібліятэка, друкарня, кнігарня, аптэка, ана-
та мічна-паталагічны, хімічны, фізічны, машын, мі-
не ра лагічны, нумізматычны, заалагічны, зоатамічны 
кабінеты, ве тэ рынарны інстытут, хірургічная, аку-
шэрская, тэра пеў тычная клінікі, анатамічны тэатр, 
музей капыт і падкоў пры ветэрынарным інстытуце, 
астранамічная абсерваторыя, музей старажытнасцей, 
батанічны сад. 

Акрамя дапаможных навуковых і вучэбных уста-
ноў, у непасрэдным кіраванні Віленскага ўніверсітэта 
знаходзіўся шэраг навучальных устаноў ніжэйшых 
разрадаў. Правобразам будучых навукова-даследчых 
інстытутаў былі створаныя пры медыцынскім фа-
культэце інстытут вакцыны (1808 г.) і інстытут маця-
рынства (1809 г.). З супольнай універсітэцкай касы  
забяспечвалася Віленская гімназія, якая знаходзілася 
ў адным з універсітэтам доме. Асобныя выплаты  
ішлі на Галоўную духоўную семінарыю, апроч апла-
ты выкладання навуковых прадметаў, на меды цын-
скі інстытут, семінарыю парафіяльных настаўнікаў,  
пе да гагічны інстытут і канвікт з фундушу графа  
М. Валіцкага, які ў 1807 г. прызначыў штогод 12 000 
злотых, якія паступалі з маёнтка Азёры ў Гродзен-
скім павеце, на навучанне 8 шляхецкіх юнакоў [5,  
s. 108, 110, 111]. 

Віленскі ўніверсітэт паводле штогодна асігнава-
най сумы на яго ўтрыманне (105 000 руб. серабром)  
пасля паступовага падзення пакупальніцкай здоль-
на сці папяровых асігнацый стаў адным з самых  
«багатых» з ліку адкрытых у ходзе правядзення аду-
кацыйнай рэформы 1802–1804 гг. імператарскіх уні-
версітэтаў, у якіх штогодная штатная сума ўтрыман-
ня дасягала 130 000 руб. асігнацыямі.

Згодна са штатным роспісам ад 18.05.1803 [6, т. 1,  
штаты и приложения, с. 2–3; 4, т. 44-2, к № 20765, 
с. 196], сума ўтрымання Віленскага ўні версітэта 
размяркоўвалася наступным чынам: на па трэбы 
фа культэтаў альбо на выдачу жалавання вы клад-
чыкам адлічвалася 57 700 руб. (54,9 %), на забес-
пячэнне функцыянавання асобных навукова-да-
след чых устаноў і дапаможных вучэбных структур 
(кабінетаў, школ, батанічнага сада, астранамічнай 
аб сервато рыі, бібліятэкі) – 11 700 руб. (11,1 %), ака-
дэ мічных дамоў і ўніверсітэцкай царквы – 7320 руб. 
(7 %), на замежныя і ўнутраныя камандзіроўкі – 
7000 руб. (6,7 %), на выдачу пенсій заслужаным  
дзеячам адукацыі – 6000 руб. (5,7 %), на падрыхтоўку 
настаўнікаў – 4500 руб. (4,3 %), на падтрымку слу-
жыцелей і канцылярыі – 3750 руб. (3,6 %), на праў-
ленне – 3300 руб. (3,1 %), на надзвычайныя выдаткі – 
2130 руб. (2 %), на ўзнагароды – 1000 руб. (0,9 %), 
на выпіску газет і часопісаў – 600 руб. (0,6 %).  
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У цэлым прыкладна на заробак асобам з універсітэц-
ка га персаналу трэба было выдаткоўваць 84 870 руб. 
(80,8 %), а на ўтрыманне ў належным стане розных 
па пры значэнні будынкаў і абсталявання – 20 130 руб.  
(19,2 %). Заўважым, што актыўны дзеяч Адукацый-
най камісіі Г. Калантай, які распрацаваў у 70–80-х гг.  
XVIII cт. праект рэфармавання сістэмы адукацыі ў Рэ-
чы Пас па літай, раіў са штогоднага штатнага даходу 
выдат коўваць на патрэбы ўніверсітэта 73 000 руб. се-
рабром, а астатнія 32 000 руб. серабром прызначаць 
да выдачы эмерытам, на асобныя ўзнагароды, памна-
жэнне звышштатнага жалавання, друкаванне навуко-
вых прац, ажыццяўленне экс перыментаў, упрыгож-
ванне дамоў, зборы, забеспячэнне дзейнасці інсты тута 
мастацтва (ака дэміі навук), падтрымку вольных на-
вук і майстэр стваў (мастацтваў). Ён прапанаваў да-
лучыць да ўні версітэцкага скарбу бенефіцыяльныя 
даходы. На яго думку, секулярызаваныя бенефіцыі 
маглі павялічыць удвая фундушавыя даходы былой 
Галоўнай Вілен скай школы [2, t. 1, s. 72–76].

Акрамя пастаяннай крыніцы ўтрымання, вышэй-
шая навучальная ўстанова ў Вільні мела яшчэ адна-
разовыя непастаянныя фінансавыя сродкі. Так, у кас-
трычніку 1804 г. імператар Аляксандр І адобрыў 
выдзяленне дадатковага аднаразовага звышштатнага  
ўзносу ў 70 000 руб. з паезуіцкай сумы, які выдат-
коўваўся на першапачатковыя патрэбы ўладкавання 
ўніверсітэта (40 000 руб. з рэшткам у 21 793 руб. 
84 кап.), у тым ліку на паляпшэнне дзейнасці клінікі 
вылучалася 20 000 руб., бібліятэкі – 15 000, фізічна-
га кабінета – 5000, кабінета хірургічных інструмен-
таў – 3000, друкарні – 3000, хімічнай лабараторыі – 
2000 руб., а астатнія 13 793 руб. 84 кап. прызначаліся 
для будаўніцтва аранжарэі і анатамічных памяш-
канняў [2, t. 1, s. 284–285]. У 1807 г. намаганнямі па-
пячыцеля А. Чартарыйскага Віленскаму ўніверсітэ-
ту была адпушчана субсідыя ў памеры 30 000 руб., 
а ў 1811 г. – яшчэ 60 000 руб. для пабудовы і папаўнення 
фондаў бібліятэкі з мэтай набыцця кніг, абсталявання 
мінералагічнага кабінета [7, t. 1, s. 658; 2, t. 3, s. 539]. 

Віленскі ўніверсітэт меў не толькі пастаянныя  
штатныя і выпадковыя звышштатныя сумы ўтры-
ман ня. Згодна з інструкцыяй касіра Віленскага ўні-
версітэта, распараджэннем міністра народнай ас-
веты ад 17.08.1823 і загадам куратара да рэктара 
Віленскага ўніверсітэта ад 30.09.1823, у супольнай 
касе Віленскага ўніверсітэта павінны былі захоўвацца 
пяць сум: 

1) уласна ўніверсітэцкая штатная; 
2) пастаянная бенефіцыяльная сума з даходаў ду-

хоўных маёнткаў, якая ўносілася сялянамі і трымаль-
нікамі ў розныя тэрміны па кантрактах (паводле акта 
ад 04.04.1803 і імператарскага ўказа ад 04.03.1805); 

3) часовая 7%-ная сума з капіталу ў 300 дукатаў, 
запісанага прафесарам Сарторыусам на клініку, з да-
ходаў муроў, друкарні, іншых выпадковых крыніц; 

4) экстраардынарная аднаразовая сума, прызнача-
ная імператарскім загадам ад 03.06.1811, для ўтры-

мання мінералагічнага кабінета і бібліятэкі (у рэшт-
ках засталося 925 руб. 26 кап.); 

5) выдаваемыя ўніверсітэтам зборы за патэнты 
і атэстаты ў адпаведнасці з пастановай ад 13.06.1817. 

У распараджэнні Віленскага ўніверсітэта знахо-
дзіліся і іншыя сумы, якія пералічваліся на ўтрыман-
не Віленскай гімназіі (штатная ад 18.05.1803, якая 
выдаткоўвалася з Віленскай казённай палаты тройчы 
ў год), эмерытаў, на школы ў Коўне, Крожах, на забес-
пячэнне дзейнасці школы парафіяльных настаўнікаў 
і арганістаў (паводле штата ад 09.07.1809), выдава-
емыя з адукацыйнага фундушу 320 руб. серабром, 
прызначаныя на штогоднае ўтрыманне двух вучняў 
з фаміліі Віхертаў (пакінутыя сумы з Гродна), што-
годная сума ў 5000 руб. серабром і банкаўскія пра-
цэнты з сум удоў і сірат школьных чыноўнікаў, згодна 
з імператарскім указам ад 08.11.1815, якія выдаваліся 
з Віленскай казённай палаты з даходаў адукацыйнага 
фундушу. 

Пасля 1803 г. паступалі яшчэ грашовыя сродкі  
з так званых пяці архіўных даходаў прыватных 
капіта лаў вучняў, устаноў, прыватных фундатараў.  
Паводле імператарскага ўказа ад 23.01.1809 з Вілен-
скай казённай палаты выдаткоўвалася штогод на ўтры-
манне ўпаўнаважанага 2900 руб. серабром і яшчэ  
паводле старадаўняга штата высылалася на фі нан-
саванне архіва адукацыйнага фундушу 1350 руб. 
серабром, разам – 4250 руб. серабром. Згодна з дэк-
рэтамі Віленскай судова-адукацыйнай камісіі, ва ўні-
версітэцкай касе меліся ў невядомай колькасці сумы 
з выпадковых аплат, якія паступалі ў Віленскую ка-
зённую палату ці размяшчаліся ў крэдытных уста-
новах пад працэнты. Да гэтых сум далучаліся дахо-
ды з уладанняў Трышэк і Вяцёр, якія былі атрыманы  
ад судовай камісіі і заставаліся ў кіраванні Віленска-
га ўніверсітэта за даўгі адукацыйнага фундушу. На-
рэшце, у касе ўніверсітэта знаходзіліся дасылаемыя  
са школ сумы, прызначаныя для набыцця кніг, ін-
струментаў і рознага навуковага дапаможнага абста-
лявання. 

У той жа час Віленскі ўніверсітэт не меў права 
самастойна распараджацца пэўнымі сумамі: казён-
най, выдаваемай з Віленскай казённай палаты трой чы 
ў год, згодна з уставам ад 15.11.1820, для ўтрыман-
ня дзяржаўных вучняў пры Медыцынскім інстытуце 
і штогоднай семінарскай у 15 000 руб. серабром, 
якая адпускалася, згодна з імператарскай пастано-
вай ад 18.07.1803, на ўтрыманне Галоўнай духоўнай 
семінарыі пры ўніверсітэце за кошт складчыны са 
збораў рымска-каталіцкіх кляштараў і дадатковага 
даходу з дому так званага папскага алюмната ўказам 
ад 20.02.1810, прызначанага на ўтрыманне той жа 
семінарыі [2, t. 1, s. 452–455; 5, s. 113–115].

Згодна з ведамасцю расходаў паезуіцкіх даходаў 
з 1803 па 1806 г., з агульнай сумы ў 574 824 руб. се-
рабром на ўтрыманне Віленскага ўніверсітэта вы-
даткоўвалася 327 885 руб. 16,5 кап. (57 %), акрамя 
70 000 руб. серабром, якія пералічваліся ў ведамства  
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Віленскага ўніверсітэта на асобныя патрэбы яго 
і вучылішчаў навучальнай акругі [8, cтб. 777–780]. 

Віленскі ўніверсітэт карыстаўся мэтавымі па-
езу іцкімі даходамі з некалькіх маёнткаў, разме шча-
ных на тэрыторыі беларускіх губерняў. З прычыны 
таго, што памешчык Магілёўскай губерні Гласко не 
выплачваў працэнты па доўгу паезуіцкага капітала 
ў 12 333,33 руб. серабром былой Адукацыйнай ка мі-
сіі, яго маёнтак Ваціёр (Вяцёр) Сенненскага павета  
(80 душ мужчын) паступаў у адміністрацыйнае кіра-
ванне ў ведамства Віленскага ўніверсітэта [9, арк. 
46–46 адв., 51–52]. У 1826 г. Віленскі ўніверсітэт 
атрымліваў 8440,94 руб. серабром даходаў з пер-
шых паезуіцкіх маёнткаў у Віцебскай і Магілёўскай 
губернях [10, с. 120]. Перададзеныя на яго карысць 
паезуіцкія маёнткі знаходзіліся ў арэн дзе і былі абця-
жараны даўгамі. У прашэнні ад 17.05.1824 віцебска-
му генерал-губернатару М. М. Хаванскаму памешчык 
Сенненскага павета С. С. Вільчынскі прасіў прыпыніць 
продаж з публічнага торгу яго маёнтка Лаўрановічы  
за даўгі па маёнтку Вяцёр, арандуемага ім у Віленска-
га ўніверсітэта. Уся нядоімка ў 5471 руб. 60 кап. не 
пакрывала штогоднага даходу маёнтка ў 4820 руб. 
23 кап., але перавышала банкаўскую закладную ацэн-
ку прыгонных (за 25 мужчын і 15 жанчын выходзіла 
разам 8125 руб. з улікам кошту ў 250 руб. за муж-
чыну і 125 руб. за жанчыну) [1, арк. 1–2 адв., 8, 10,  
16–16 адв.]. 

Яшчэ адной крыніцай прыбытку Віленскага ўні-
версітэта выступалі так званыя бенефіцыяльныя да-
хо ды. У 1805 г. Віленскаму ўніверсітэту было прад-
пісана абраць люстратараў для дакладнага вылічэння 
бене фіцыяльных даходаў [4, т. 28, № 21649, c. 885–
887]. У 1823 г. з 38 526 руб. 97,5 кап. серабром 
бенефіцыяльных даходаў з рэшткай на патрэбы Ві-
ленскага ўніверсітэта адпускалася 10 649 руб. 75 кап. 
(27,6 %) [2, t. 1, s. 375–383].

Згодна са штатам ад 18.05.1803, да канца 1803 г. 
з 105 773 руб. 30,5 кап. (973 руб. 30,5 кап. рэштку 
і 104 800 руб., атрыманых у 1803 г.) было выдатка-
вана толькі каля паловы штогоднай штатнай сумы – 
50 772 руб. 47,5 кап. (48 %) [2, t. 1, s. 323–327]. Аналіз  
дынамікі руху сум Віленскага ўніверсітэта за 1803–
1823 гг. [2, t. 1, s. 323, 326–327, 330, 332, 334, 335, 
337–339, 344–346, 350–352, 354, 359–360, 366, 367] 
сведчыць аб тым, што прыход фінансавых сродкаў  
з улікам рэшткаў перавышаў, за выключэннем 1812–
1814 гг., штатнае штогоднае асігнаванне ў 105 000 руб. 
серабром. Але штогодныя расходы за асобныя гады 
(1803, 1807–1808, 1811–1814, 1820), як правіла, не да-
сягалі штатнай сумы (вагаліся ад 20 307 руб. у 1811 г. 
да 102 781 руб. у 1820 г.), часта ва ўніверсітэцкай 
касе заставаліся рэшткі грошай ад мінулых гадоў. 
У той жа час у астатнія гады назіралася фінансаванне 
ў звышштатных памерах (ад 108 379 руб. у 1810 г. да 
147 072 руб. серабром з дадаткам 532 руб. асігнацыя-
мі ў 1816 г.). Гэта тлумачылася пагашэннем пазык 
і нявыдач у папярэднія гады і, як ужо адзначалася,  

звышкаштарыснымі грашовымі паступленнямі ў асоб-
ныя гады. 

Зразумела, што на аб’ёмы фінансавання Вілен-
скага ўніверсітэта паўплывалі падзеі, звязаныя з раз-
буральным напалеонаўскім нашэсцем. У 1814 г. Ві-
ленскі ўніверсітэт разам з гімназіяй замест сумы 
ў 130 000 руб. атрымаў толькі 20 000 руб. серабром 
[7, t. 1, s. 744]. У час знаходжання ў 1807 г. на рэк-
тарскай пасадзе Я. Снядэцкага ва ўніверсітэцкай касе 
было ў наяўнасці толькі 600 руб. пры 6000 руб. доўгу, 
які пасля 1813 г. павялічыўся да 50 000 руб. серабром. 
У дадатак штогод з бенефіцыяльнай сумы ўніверсітэт 
павінен быў адлічваць 1000 руб. серабром на карысць 
спаленых і абрабаваных касцёлаў [7, t. 2, s. 414, 415]. 
З прычыны недахопу штатнай сумы ў пасэсараў па-
езуіцкіх уладанняў і трымальнікаў капіталаў у 1813 г. 
было пазычана 1352 руб. 70 кап. серабром, у 1814 г. – 
5569 руб. 44,5 кап. серабром, у 1816 г. – 19 608 руб. 
58,5 кап. серабром і 60 руб. асігнацыямі [2, t. 1, s. 365]. 

На велічыню расходаў універсітэта ўплывалі і ад-
міністрацыйна-арганізатарскія здольнасці яго рэк та-
раў. Апублікаваныя Ю. Бялінскім звесткі дазваляюць 
у цэлым прасачыць у дынаміцы структуру выдаткаў 
і высветліць суадносіны планавых і рэальных выплат 
у Віленскім універсітэце за 1803, 1805–1808, 1810–
1814, 1816–1820, 1823 гг., хоць артыкулы расходаў 
не былі ўніфікаваныя і часам утрымлівалі несупада-
ючыя для параўнання даныя. Да таго ж, згодна з іс-
нуючай практыкай, з акладаў служачых у Віленскім 
універсітэце адлічвалі 1 % на забеспячэнне шпіталяў, 
але за некаторыя гады ўказваліся намінальныя, а за 
іншыя – рэальныя сумы грашовых выдач. Зразумела, 
што з прычыны фактычных штогодных змен асабова-
га складу, часовасці і аднаразовага характару некато-
рых адміністрацыйна-гаспадарчых выдаткаў велічы-
ня расходаў вагалася і магла не супадаць са штатным  
роспісам. 

Як бачна з прыведзенай ніжэй табліцы, на фінан-
савую падтрымку розных катэгорый персаналу Ві-
ленскага ўніверсітэта выдаткоўвалася ад 62,8 (1805 г.)  
да 72,8 % (1823 г.) грошай, а на забеспячэнне функ-
цыянавання пераважна нерухомай інфраструктуры –  
ад 37,2 (1805 г.) да 27,2 % (1823 г.). З 1805 па 1823 г. 
павялічыў ся адносны паказчык расходаў на жалаван-
не выкладчыкам (з 50,7 % да 59,6 %), дапаможнаму 
вучэбнаму персаналу (з 1,9 да 3,5 %), на ўтрыманне 
дапаможных навукова-даследчых і вучэбных устаноў  
(з 7,9 да 16,3 %), паменшыліся гаспадарчыя сумы 
грашовага забеспячэння (з 29,3 да 10,9 %). Амаль ня-
зменнымі засталіся аклады адмі ні стратараў (6–6,5 %) 
і фі нан савыя сродкі, неабход ныя для падрыхтоўкі 
настаў ніцкіх кадраў (3,6–3,7 %). 

Разгледзім больш падрабязна некаторыя важныя 
артыкулы выдаткаў Віленскага ўніверсітэта, неабход-
ныя для фінансавага ўтрымання прафесарска-вы-
кладчыцкага корпуса. Асноўны навуковы і вучэбны 
персанал Віленскага ўніверсітэта ўключаў выкладчы-
каў розных ступеняў навукова-вучэбных дапаможных  
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супрацоўнікаў (лабаранта хімічнай лабараторыі, са-
доўніка батанічнага сада, празектара анатамічнага 
ка бінета, бібліятэкара з памочнікамі і інш.). Згодна са 
штатам 1803 г., на чатырох факультэтах павінны былі 
працаваць 32 прафесары, 12 ад’юнктаў (памочнікаў 
прафесараў), 4 цэнзары кніг, настаўнікі моў, «прыго-
жых» мастацтваў і фізічнага выхавання. У Віленскай 
Галоўнай школе ў штаце налічвалася 18 прафесараў, 
14 ад’юнктаў, 3 лектары моў, механікі і прафесар 
музыкі. Як відаць, колькасць выкладчыкаў, якія чыталі 
32 асноўныя і столькі ж дапаможных курсаў ці кафедр, 
у Віленскім універсітэ це была павялічана. З 1803 па 
1832 г. у Віленскім універсітэце працавала не менш 
за 125 прафесараў, у тым ліку прыкладна 56 % з іх, 
уключаючы 90 % прафесараў медыцыны, паходзілі 
з беларускіх зямель [2, t. 3, s. 107–366]. 

У 1803–1826 гг. у Віленскім універсітэце пра-
цавала ад 17 (1825 г.) да 49 (1823 г.) выкладчыкаў, 
у тым ліку ад 17 (1825 г.) да 27 (1812 г.) прафесараў, 
ад 6 (1818 г.) да 13 (1803 г.) ад’юнктаў, ад 9 (1816 г.) 
да 14 (1818–1823, 1826 гг.) іх памочнікаў. За ўвесь 
час існавання ўніверсітэта так і не былі заняты ўсе 
штатныя прафесарскія пасады, а таксама часткова  
пасады ад’юнктаў, акрамя 1803–1807 гг. Для заах-
вочвання прыезду на працу ў Віленскі ўніверсітэт  
замежных вучоных прадугледжваліся розныя фінан са-
ва- маёмасныя стымулы. Звычайна прафесары атрым лі-
валі штогод ад 900 да 1500 руб., а ад’юнкты – ад 300  
да 500 руб. Да 1811 г. настаўнікам французскай і ня-
мецкай моў плацілі па 500 руб., грэчаскай і англій-
скай – па 300 руб., мэтрам музыкі, танцаў і фехтаван-
ня – па 200 руб., разам – 2200 руб. (у 1818–1819 гг.  
2475 руб.). Пасля 25 гадоў працы прафесар атрымліваў 
поўную эмературу. Прафесарам у 1805–1823 гг. су-
польна выплачвалі штогод ад 32 520 руб. (1807 г.) да 
42 080 руб. 53 кап. (1811 г.). 12 ад’юнктам у 1805–
1811 гг. адпускалі ад 4927 руб. 77 кап. (1811 г.) да 
6000 руб. (1805 г.), у 1818 г. – 3173 руб. (іх памочнікам 
і намеснікам 5249 руб. 90 кап.), у 1819 г. – 4271 руб. 
25 кап. (5156 руб. 17 кап.), у 1823 г. – 5501 руб. 37 кап. 
(4585 руб. 68 кап.). У цэлым прафесары і ад’юнк-
ты, апроч штатнага жалавання, мелі магчымасць 
дадатковага заробку ці іншыя крыніцы грашовага 
ўтрымання. З цягам часу рабіліся ўдакладненні ў па-

мерах выплат асобных прадстаўнікоў выкладчыцкага  
корпуса. 

Параўнанне памераў афіцыйных зарплат розных 
прафесараў, аналіз дыяпазону акладаў прафесарска- 
выкладчыцкага складу і навукова-вучэбных дапа-
можных супрацоўнікаў дазваляе зрабіць выснову, 
што ўлічвалася кваліфікацыйная адзнака, і ў цэлым 
высокакваліфікаваная інтэлектуальная праца аплач-
валася вышэй. Дацэнты альбо лектары атрымлівалі  
ад 300 да 400 руб. штогод, ад’юнкты – 800 руб.,  
звычайныя прафесары – 1500 руб., надзвычайныя  
прафесары (асобы, якія замяшчалі іх на пасадзе. – 
А. Е.) – 1000 руб. штогод з дадаткам кватэр. Падоб-
нае матэрыяльнае стымуляванне прыводзіла да таго, 
што пасля атрымання ступені звычайнага прафеса-
ра вы клад чыкі спынялі працэс самаўдасканален ня  
[12, s. 75]. 

Для высвятлення ступені матэрыяльнага дабра-
быту прафесарска-выкладчыцкага складу Віленска-
га ўніверсітэта неабходна вызначыць пакупніцкую  
здоль насць іх рэальных і намінальных заробкаў 
(зарплат і пенсій) з улікам узроўню цэн на тавары 
і паслугі ў горадзе. На жаль, за першую трэць XIX ст.  
вядомы толькі рознічныя цэны на жыта і авёс. Тым 
не менш, па меркаванні саміх удзельнікаў адукацый-
нага працэсу, прафесарскі заробак у 1500 руб. без 
уліку дадатковых фінансавых сродкаў не забяспечваў  
прыдатнае сталаванне ў Вільні. 

У цэлым у 1814 г. рэктар, 4 дэканы, 2 сакратары, 
21 прафесар, астраном, 8 ад’юнктаў, 9 памочнікаў 
ад’юнктаў, настаўнікі моў, мэтры, празектар і ветэры-
нар супольна атрымалі 47 114 руб. У 1816 г. рэктару, 
4 дэканам, 2 сакратарам, 23 прафесарам, астраному, 
7 ад’юнктам, іх памочнікам, празектарам анатоміі 
і заатоміі, ветэрынару, наглядчыку мінералагічнага ка-
бінета, настаўнікам моў і мэтрам выдалі 52 214 руб., 
у 1817 г. – 51 343 руб., у 1820 г. – 50 405 руб. Выплаты 
на забеспячэнне ганаровых пенсіянераў ці эмерытаў, 
удовам у 1805–1823 гг. не былі пастаяннымі і склада-
лі, за выключэннем 1808 г., ад 4465 руб. (1810 г.) да 
9797 руб. (1814 г.) і 17 499 руб. (1816 г.).

Такім чынам, устойлівае фінансавае забеспячэн-
не дзейнасці шматпрофільнага і шматструктурнага 
Віленскага ўніверсітэта за кошт асобных грашовых 

Табліца
Структура расходаў Віленскага ўніверсітэта ў 1805 і 1823 гг.

Артыкул выдаткаў
1805 1823

руб. % руб. %
Аплата працы прафесарска-выкладчыцкага складу 54 694,59 50,7 64 023,11 59,6
Аплата працы дапаможнага вучэбнага персаналу 2100,00 2,0 3732,3 3,5
Аплата асобам з адміністрацыйнага апарату 6950,00 6,5 6477,54 6,0
Выплаты для падрыхтоўкі настаўнікаў 3882,00 3,6 3977,01 3,7
Утрыманне дапаможных навукова-даследчых і вучэбных устаноў, так званых школ,  
кабінетаў, бібліятэкі, батанічнага саду 8535,00 7,9 17 481,66 16,3

Гаспадарчыя (эканамічныя) выдаткі (утрыманне памяшканняў і служачых пры іх,  
набыццё рухомай і нерухомай маёмасці і інш.) 31 627,00 29,3 11 759,74 10,9

Разам 107 788,59 100,0 107 451,36 100,0
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фондаў, як мэтавых паезуіцкіх даходаў з нерухомых 
маёнткаў і капіталаў (уключаліся ў асаблівую групу 
агульнагубернскіх спецыяльных, але не дзяржаўных 
даходаў), так і бенефіцыяльных збораў, дазваляла яму  
падтрымліваць у належным стане кадравы патэнцы-
ял вышэйшай кваліфікацыі і матэрыяльна-тэхніч-
ную базу. Вышэйшая навучальная ўстанова ў Вільні 
мела як сталыя штатныя, так і аднаразовыя не-
пастаянныя выпадковыя звышштатныя фінансавыя 
сродкі ўтрымання. Да таго ж праўленне Віленскага 
ўніверсітэта мела магчымасць распараджацца сума-
мі, якія прызначаліся на іншыя адукацыйныя мэты. 
Прыход грошай з улікам рэшткаў, за выключэннем  
1812–1814 гг., пераўзыходзіў штатнае штогоднае асіг-
наванне. У той жа час штогодныя расходы за асобныя 
гады былі ніжэй, а ў некаторыя – вышэй за штатную 
суму. Гэта было абумоўлена як звышкаштарыснымі 
грашовымі паступленнямі ў асобныя гады, так і пага-
шэннем пазык і нявыдачай акладаў у папярэдні час. 

Аналіз дынамікі структуры выдаткаў паказвае,  
што з 1805 па 1823 г. вырасла ўдзельная вага расходаў 
на выплату жалавання выкладчыкам, дапаможнаму 
вучэбнаму персаналу, на ўтрыманне дапаможных на-
вукова-даследчых і вучэбных устаноў, паменшыліся 
сумы гаспадарчых расходаў і амаль нязменнымі за-
сталіся сумы, якія адлічваліся на ўтрыманне адміні-
страцыйна га персаналу і падрыхтоўку педагагічных 
кадраў. Больш за палову прыбыткаў выдавалася  
на аплату працы прафесарска-выкладчыцкага складу.  
Гас падар чыя (эканамічныя) выдаткі паглыналі да 
трэці даходаў. Абсалютная большасць грошай пасту-
пала на фінан саванне розных катэгорый персаналу.  
На падтрымку ў належным стане пераважна нерухо-
май інфраструктуры Віленскага ўніверсітэта накіроў-
ва ліся прыкладна трэць сум. Амплітуда памераў афі-
цыйных акладаў прафесарска-выкладчыцкага складу  
сведчыць аб тым, што пры аплаце працы педагогаў 
улічваўся іх кваліфікацыйны ўзровень: пра фесары 
атрым лівалі прыкладна ў чатыры разы больш, чым 
лектары.
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Анатацыя

Артыкул прысвечаны вызначэнню крыніц даходаў, высвятленню структуры і дынамікі грашовага ўтрымання імператар-
скага Віленскага ўніверсітэта ў 1803–1823 гг. Аналіз даных разнастайных па паходжанні гістарычных крыніц і навуковай 
літаратуры дае падставу сцвярджаць, што ў структуры выдаткаў вышэйшай навучальнай установы ў Вільні асноўную частку  
расходаў складалі выплаты, якія прызначаліся для забеспячэння дзейнасці прафесарска-выкладчыцкага складу і розных ка-
тэгорый персаналу. 

Abstract

This article is devoted to determining the sources of income, establishing the structure and dynamics of the financial maintenance 
of Vilnius Imperial University in 1803–1823. The analysis of data from various historical sources and scientific literature suggests that 
in the structure of expenses of the Vilnius higher education institution, the main share of expenses was made up of payments intended 
to support the activities of the teaching along with other various categories of staff.
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«Историческое 
образование»: 
к вопросу определения

Ю. В. Новак,
аспирант, 
Республиканский институт высшей школы

Многообразие трактовок понятия «историчес-
кое образование» наследуется из множества трак-
товок понятия «образование», которое сложилось 
в социогуманитарном знании. Так, в социологии об-
разование предстает в первую очередь как социаль-
ный институт или как система образования. В педа-
гогике к этим трактовкам присоединяются смыслы 
процессуальности, деятельности и образованности 
как некоего результата совместных познавательных 
и практических усилий обучающего и обучаемого. Фи-
лософия же приемлет все приведенные трактовки, 
отдавая предпочтение тому или иному толкованию 
образования исходя из требований метода или пред-
мета своего исследования. 

Следует отметить, что историки, которые чаще, 
чем кто-либо, пишут об историческом образовании, 
меньше, чем хотелось бы, дают ему точное и ясное 
определение. Чаще можно видеть функциональное 
определение исторического образования, суть которо-
го пытаются обозначить через перечисление или ука-
зание основных задач (познавательных либо социаль-
ных), которые надеются решить с его (исторического 
образования) помощью. И если историк или педагог 
не дает четкого определения историческому образова-
нию, о котором пишет, то данное упущение в какой-
то мере компенсируется присутствием эмпирических 
данных в самом тексте, на которые и опираются ис-
следователи. Эмпирическая и фактическая составля-
ющие и проясняют в целом значения употребляемых 
неэксплицированных понятий. 

Сложнее дело обстоит с философией и филосо-
фом. Представим себе ситуацию, что наш вообража-
емый философ любит читать книги, но никогда не ра-
ботал в архиве (как это делает историк) или никогда 
не преподавал и не имеет педагогического опыта, ко-
торый есть у практикующего педагога. Но, как и лю-
бой другой человек, живущий в обществе, он образо-
ван и образовывается, т. е. непосредственно включен 
в процесс образования. Эта включенность дает ему  
возможность рассмотреть образование из него самого, 
феноменологически, с опорой на достижения, полу-
ченные по этой теме в смежных социогуманитарных 
науках. 

Общественная потребность в историческом обра-
зовании складывается не сразу. Для этого человечеству 
необходимо было пройти долгий путь образователь-
ной практики, не предполагающей историю в качестве 
предмета обучения. Изменения происходят в эпоху 
Возрождения, когда вместе с возрождением античных 
ценностей и идеалов переосмысливается ценностный 
статус самого человека. По мысли русского историка, 
социолога и педагога Н. И. Кареева, именно в гумани-
стической традиции Ренессанса закладываются осно-
вы европейского «общего образования» [1, с. 25–26]. 
В этот период образование осмысливается как фунда-
ментальная человеческая потребность, не принадле-
жащая какой-то отдельной подсистеме или институту. 
Здесь впервые появляется идея «школы для человека», 
зарождающаяся не «в недрах государства, а в недрах 
самого общества» [1, с. 25]. 

Впервые идеалом общего образования становится 
«обладание идейным достоянием своего времени», 
или, по-другому, определенным уровнем духовного 
развития своей эпохи. Причем, как отмечает Н. И. Ка-
реев, в самом обществе постановка вопроса о защите 
духовных потребностей личности исходит не из семьи,  
а из такой социальной группы, как интеллигенция  
[1, с. 27]. Именно последняя заинтересована в том, 
чтобы с помощью образования сохранять и воспро-
изводить максимально возможный уровень духовно-
го развития личности (и цивилизации) на конкретном 
этапе развития общества. Этот принцип вполне при-
меним и к историческому образованию, которое на-
столько же «образование», как и любое другое. Все 
остальные функции, которые могут приписываться 
историческому образованию, будут вторичны по отно-
шению к первичной стратегической цели, которая ста-
вится перед ним, а именно удовлетворение духов ных  
потребностей личности и их развитие. Под «остальны-
ми функциями» образования здесь подразумевают ся 
все общественно полезные и адаптацион ные навыки 
(профессиональные, гражданские, моральные). И вот 
оказывается, что они имеют подчиненный характер 
требований в отношении первичной цели образования.

Это важное замечание для нашего исследования, так 
как оно указывает на изначальную принципиальную  Рукапіс паступіў у рэдакцыю 21.06.2022.
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возможность образования быть в формах своего осу-
ществления многообразным (как многообразны формы 
осуществления личности) и автономным (т. е. не быть 
собственностью какой-либо одной социальной группы 
или структуры, например, государства или церкви). 

Свойство автономности образования в несколь-
ко радикальной форме изложения отстаивает бого-
слов, педагог, философ и социальный критик Иван 
Иллич, представитель критико-эмансипаторского на-
правления философии образования 70–80-х гг. ХХ в. 
Он разрабатывает понятие «deschooling», програм-
му «дескуляризации общества», согласно которой  
существующая система образования современного 
капиталистического общества должна быть лишена 
монополии на определение и интерпретацию веду-
щих социальных ценностей и идеалов [2, с. 16–17]. 
Провокационное предложение И. Иллича не служит 
призывом к уничтожению школьного образования  
как такового. Образование, по И. Илличу, не тождест-
венно системе образования или, если выражаться его 
языком, «обучающей школе-машине», характеризую-
щейся такими минусами, как бюрократизация, инду-
стриализация и ритуализация школы [3]. Образова-
ние как феномен, как фундаментальная потребность  
человека в само определении, формировании своего 
образа через развитие личности гораздо шире и мно-
гообразнее любых институциональных образователь-
ных форм. Именно эту широту и многообразие обра-
зования и отстаивает И. Иллич.

В одном из своих определений образование рас-
сматривается как «функция социума, обеспечивающая 
воспроизводство и развитие самого социума и систем 
деятельности» [4, с. 114]. И как функция социума об-
разование распределено по всей системе человеческих 
отношений, не сводимо только к его организованным 
формам в виде специальных социальных институтов. 
Методолог В. Мацкевич отмечает, что «локализация 
функции образования исключительно в институтах, 
отвечающих за ее реализацию (как раз то, о чем пишет  
И. Иллич. – Ю. Н.), снижает адаптивность и жизнеспо-
собность социальной системы в целом, ограничивает 
ее развитие, может приводить к культурному упадку, 
регрессу и деградации. В жизнеспособных и дина-
мичных обществах в реализации функции образова-
ния в той или иной форме задействованы все струк-
туры, институты и социальные субъекты» [4, с. 114].

Обе указанные трактовки образования – узкая (об-
разование как институт) и широкая (образование как 
фундаментальная человеческая деятельность или как 
функция социума) – применимы и к историческому 
образованию. Действительно, говоря об историческом 
образовании, зачастую имеют в виду процесс его ин-
ституализации, его представленность в определенной 
форме и организации, реализуемых на разных уров-
нях (средней и высшей школы), в образовательных 
стандартах и учебных программах. Наряду с этим су-

ществует и расширительная трактовка исторического  
образования, позволяющая включить в себя разнооб-
разные формы исторического опыта людей (устная 
история, региональная история, история повседнев-
ности, коллективная память и т. д.), акцентируя вни-
мание на субъективном переживании (присвоении) 
данного опыта, осмыслении и осознании в рамках 
индивидуального исторического сознания факта до-
стижения нового уровня интеграции для всего челове-
чества, единства и динамики исторического процесса. 

Именно переживание и осознание достижения 
нового уровня социального единства, в первую оче-
редь политического, а не культурного или духовного, 
представитель немецкой гуманитарной педагогики 
Эрик Венигер видел не только в качестве цели исто-
рического образования, но и цели педагогики в целом. 
Трактовка Э. Венигера шла вразрез со «знаниевой», 
научной трактовкой цели исторического образования, 
популярной и распространенной в среде учителей 
истории первой половины ХХ в. Преподавание исто-
рии рассматривалось как чистое отражение историче-
ской науки, и прогресс в «исторической образованно-
сти» отдельной личности заключался в расширении, 
умножении и углублении запасов исторического зна-
ния. К слову, упоминаемый выше Н. И. Кареев не раз-
делял данную (научную) точку зрения на предназначе-
ние исторического образования, делая немаловажное 
уточнение, что запас приобретенного и усвоенного 
исторического знания в конечном итоге должен при-
вести к качественной духовной трансформации чело-
века, «к полноте его жизни» [1, с. 16–19]. Э. Венигер 
же полагал, что историческая дидактика не может 
быть свободной от реализации актуальных социаль-
ных задач и должна быть переориентирована на прин-
цип политического образования. Цель исторического 
образования не в том, чтобы передавать достоверное 
знание, а в том, чтобы создавать единство и интегра-
цию народа как единого целого (национального, по-
литического) [5; 6]. При таком подходе научное исто-
рическое знание играет всего лишь вспомогательную, 
утилитарную функцию. 

Если посмотреть на обе трактовки исторического 
образования, в них можно увидеть сходство: истори-
ческое знание возникает как потребность в фиксации 
некоего нового состояния единства, достигнутого че-
ловеческим обществом на определенном этапе своего 
развития. Только в «знаниевой» трактовке историче-
ского образования целью достижения такого един ства 
будут духовные ценности (общечеловеческие цен-
ности), а в условно «героической» трактовке цель 
единства и интеграции будет более утилитарной, идео-
логически окрашенной.

Изначальную принципиальную идеологическую 
ангажированность исторического знания в качестве 
его специфической черты отмечают многие исследо-
ватели. Так, российские историки в учебном пособии 
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по историографии истории России отмечают, что «за-
висимость историографии от политики проявлялась 
на всех этапах развития, начиная с летописного пери-
ода» [7, с. 17]. Можно привести пример с содержани-
ем текста «Повести временных лет», анализ которого 
выявил его многослойность. Это связано с тем, что 
свод со временем переписывался, дополнялся соглас-
но цели освещения основной темы – показать станов-
ление Древнерусского государства, его политический 
и культурный расцвет. Материал, находящийся в раз-
нообразных и противоречивых источниках, «пере-
рабатывался, нужное оставлялось, а то, что не отно-
силось к теме, отбрасывалось» [7, с. 39]. В «Повести 
временных лет» достаточно полно отражены именно 
политические события того времени, тогда как обще-
ственная жизнь не привлекает внимания летописца. 
То есть с помощью исторического знания формирует-
ся не просто модель прошлого, а определенная модель 
прошлого, в данном случае патетико-героическая. 
В вопросе определения понятия «историческое обра-
зование» эта специфическая черта исторического зна-
ния (идеологическая ангажированность) проявляется 
в том, что в само определение списком добавляются 
различного рода социальные задачи, которые долж-
ны быть решены с помощью исторического знания: 
передача культурного и социального опыта, обуче-
ние и воспитание не только в интересах личности, но 
и в интересах общества и государства, нравственное 
и патриотическое воспитание и т. д. 

Несмотря на очевидно преследуемую идеологи-
ческую цель, «Повесть временных лет» не следует 
ей полностью, сохраняя в своей структуре «присут-
ствие» другой интерпретации исторической реаль-
ности, а именно протонаучной, «знаниевой». Это вы-
ражается в том, что, например, внутри самого текста  
летописец приводит различные толкования одного 
и того же исторического события и пытается при этом 
критически дать им оценку. «Несмотря на тенденци-
озное отношение к отдельным личностям и тем или 
иным историческим событиям, летописец порой при-
водит различные версии описываемого, при этом не 
только высказывая свое мнение, но и аргументируя 
его. Таким образом, уже на заре отечественной исто-
риографии появился труд, основанный на использова-
нии большого количества источников, которые были 
подвергнуты критической переработке» [7, с. 40–41].

Как видно из приведенного выше примера, вопрос 
определения исторического образования затрагивает 
попутно и перманентно тему соотношения образо-
вания и науки: насколько историческое образование 
должно быть научным; должны ли образовательные 
практики подчиняться целям научной деятельности 
либо же, наоборот, историческая наука есть лишь 
новая, более развитая форма удовлетворения и выра-
жения образовательных потребностей личности. От-
веты на эти вопросы во многом будут зависеть от того,  

что мы подразумеваем под образованием, наукой 
и на учностью знания. Ведь понятия обществознания 
историчны и конкретизируются в сложносоставных  
социокультурных отношениях и контекстах. 

Общеизвестен факт, что теоретические и практи-
ческие проблемы образования актуализируются в си-
туациях кардинальных социальных изменений, влеку-
щих за собой переустройство нормативных оснований 
общества в целом. Так, Н. И. Кареев в своем фило-
софско-методологическом анализе состояния исто-
рического образования в России на начало ХХ в. от-
мечает в качестве причин, существенно повлиявших 
на трансформационную динамику образовательного 
процесса в Европе и России, свершившуюся социаль-
ную революцию и Первую мировую войну. Подобного 
рода исторические события заставляют пересмотреть 
или поставить под вопрос существующие в обществе 
символические, ценностные и смысловые позиции, 
которые занимают социальные элементы по отноше-
нию друг к другу. Это же касается и отношений исто-
рической науки и исторического образования. 

В российском историческом академическом сооб-
ществе в начале ХХ в. эта тема активно обсуждается 
на страницах «Исторического обозрения» (Я. Г. Гу-
ревич, Н. И. Кареев, С. П. Сингалевич, Я. С. Кул-
жинский, В. Я. Уланов) и получает свое выражение 
в постановке вопроса о правомерности противополо-
жения истории как преподавания истории как науке  
[1, с. 42–61]. Н. И. Кареев отмечает, что такое противо-
положение неправомерно. Если уж противопоставлять 
чему-то историю как науку, то не истории как препо-
даванию, а истории как искусству, так как «развитие 
исторической литературы шло от художественности 
к научности», а чисто научный, теоретический инте-
рес к истории и на уровне общества, и на уровне инди-
видуального существования «появляется и развивает-
ся лишь на известной ступени умственного развития» 
[1, с. 46]. Тем не менее он считает, что историческая 
наука никогда не устранит исторической литературы 
(данный тезис впоследствии многократно подтвердит-
ся в лингвистических исследованиях второй половины 
ХХ в.), так как для целей образования первичный этап 
ознакомления с историческим знанием требует более 
конкретного, наглядного, более доступного и занима-
тельного представления и выражения «для рядового 
любителя исторического чтения». А для этого больше 
подходит «литературная версия истории» (в совре-
менной терминологии ее называют историей-наррати-
вом, историей-рассказом, историей-повествованием), 
которая представляет собой сочетание исторической  
правды и вымысла. 

Начальное историческое образование не должно 
быть абстрактно теоретическим, и точно так же не 
должно быть только мифом, легендой и сказкой или 
историческим анекдотом. Задача литературной вер-
сии истории состоит не в том, чтобы непременно дать  
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точное историческое знание, а в том, чтобы сформи-
ровать первоначальный интерес к такого рода зна-
нию, сформировать первичное представление о нем 
[1, с. 48]. Подача исторического знания в средней 
и высшей школах отличается не степенью научности  
преподавания истории (историческое образование 
любого уровня должно ориентироваться на соответ-
ствие «фактической истине»), а духовными потреб-
ностями, необходимость в удовлетворении которых 
требуется на определенной ступени развития лич-
ности. По версии историка В. Я. Уланова, единство 
всех этапов исторического образования обеспечи-
вается не единством цели, а единством объекта изу-
чения – прошлого. Но прошлое выступает объектом  
исследования и для исторической науки, следователь-
но, указания одного этого признака для определения 
специфики исторического образования будет недо-
статочно. Также специфику исторического образова-
ния пытаются определить через отношение истории 
к принципу номотетичности (Я. Г. Гуревич, В. Я. Ула-
нов, Я. С. Кулжинский) и идеографичности (Н. И. Ка-
реев), тем самым попутно демонстрируя отношение 
национальной историографической традиции к клю-
чевым тенденциям развития европейской и мировой 
исторической мысли, в частности к дискуссии по это-
му поводу в рамках Баденской школы неокантианства 
(В. Виндельбанд, Г. Риккерт).

Таким образом, по Н. И. Карееву, главным факто-
ром для исторического образования, где история рас-
сматривается как учебный предмет, будет определение 
стратегической цели образовательной деятельности, 
и эта цель коррелирует в большей степени с целью  
общего образования (социальное производство), чем 
с целью исторической науки (производство знания) 
[1, с. 62]. Кроме того, Н. И. Кареев подчеркивает  
(и для нашего рассуждения это также важно), что при-
обретать историческое знание можно различными пу-
тями: не только через систему школьного или универ-
ситетского образования, но и через другие социальные 
институты (семью, церковь, политику), социальную 
коммуникацию, путешествия, музеи и т. п. С его точки 
зрения (и мы ее разделяем), историческое образование 
не может быть вложено в определенные рамки и быть 
сведено к чему-то законченному, единому, цельному 
и простому по своему составу [1, с. 62]. Для того что-
бы предположить возможность такого единообразия  
и завершенности исторического образования, необхо-
димо допустить завершенность общественного про-
цесса, в который включен сам человек и как его объект,  
и как его субъект. Принципиальная открытость и неза-
вершенность исторического и общественного процес-
сов базируются на экзистенциальной незавершенно-
сти самого человека, которому еще только предстоит 
стать человеком, личностью, осуществившись, офор-
мившись в пайдейе. Последняя понимается здесь 
как формирование человека на основе его приобще-

ния к предельному уровню человечности, который 
может быть достигнут (осознан, пережит, претворен 
в практике) и выражен в различных культурных фор-
мах, видах деятельности и общественных отношени-
ях конкретного исторического периода и конкретной  
национально-культурной традиции.

Подводя итог, можно отметить следующее: 
1. При определении понятия «историческое образо-

вание» ключевую роль играет прояснение стратегиче-
ской цели, ради которой данный тип образования выде-
лился в самостоятельную общественную деятельность. 
Стратегически историческое образование в большей 
степени коррелирует с целью общего образования (со-
циальное производство, формирование личности), чем 
с целью научной деятельности (производство знания). 

2. Цель исторического образования ориентирована 
в равной мере как на общественные, так и на инди-
видуалистические потребности, причем последние 
выбираются в качестве исходного пункта образова-
тельной деятельности, так как развитие личности и ее 
духовные потребности (познание, творчество, свобо-
да, полнота осуществления) в приоритете. 

3. Понятие «историческое образование» историч-
но: обращение к анализу его значения тесно связано 
с динамикой общественной жизни, которая будет да-
вать историческому образованию основания в виде 
ценностей и идеалов (научных или идеологических 
в широком смысле этого слова). Специфическое 
свойство исторических текстов (быть одновременно 
и историей-знанием, и историей-рассказом) позволяет 
сделать крен как в одну, так и в другую сторону. 

4. В философии образования историческое обра-
зование трактуется узко (как система образования) 
и широко (как функция общества), и именно во вто-
ром смысле историческое образование может реали-
зовываться посредством всего спектра институтов, 
отношений и социальных субъектов, что в итоге не 
просто обогащает обучаемого, а меняет качество его 
личности. Объект образования становится полноцен-
ным субъектом. 

5. Историческое знание возникает как потреб-
ность в фиксации некоего нового состояния единства 
в исторической динамике, достигнутого человеческим 
обществом на определенном этапе своего развития. 
«Знаниевая» трактовка исторического образования,  
будучи сформулирована интеллигенцией, цель дости-
жения такого единства будет видеть в защите духовных 
ценностей (общечеловеческих ценностей), а условно 
«героическая» трактовка – в утилитарных, конъюнк-
турных, идеологически окрашенных, социально анга-
жированных. Во втором случае не только историческое 
знание, но и сам человек приобретает черты утили-
тарности и теряет свою самоценность, превращаясь 
в средство для реализации целей, находящихся вне их. 

Можно утверждать, что поднятая в статье пробле-
ма дефиниции «историческое образование» нуждается 
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в дальнейшем исследовательском внимании и требует 
более тщательного и полного анализа и экспликации 
в рамках социально-гуманитарного знания.
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Е. С. Стройлова, 
аспирант, 
Республиканский институт высшей школы

В год исторической памяти в Республике Беларусь 
возникает естественный вопрос о том, когда исто-
рия начала играть значимую роль в образовательном 
процессе. Постараемся ответить на этот вопрос на 
примере высших учебных заведений на восточносла-
вянских землях Речи Посполитой. 

Цель статьи – выявить, систематизировать и про-
анализировать наличие книг по истории, изданных 
в XVII–XVIII вв. в типографиях Виленской иезуит-
ской академии (1579–1781 гг.) (Главной школы Вели-
кого княжества Литовского (1781 г. – конец XVIII в.), 
Главной виленской школы (после 1795 г. – 1803 г.)), 
Полоцкой иезуитской коллегии (1580–1812 гг.), 
Киево-Братской коллегии (1632–1658 гг.) (Киево-
Могилянской академии (1658–1817 гг.), название 
«Киево-Могилянская» коллегия/академия введено 
в употребление с 1670 г.) и Львовской иезуитской кол-
легии (1608–1661 гг.) (Львовской академии с правами 
университета (1661–1773 гг.), Йосифинського универ-
ситета (1784–1805 гг.)), в библиотечных собраниях 
данных высших учебных заведений в XVII–XVIII вв. 
В дальнейшем будем именовать эти высшие учеб-
ные заведения по их первому названию. Также рас-
смотрим, как воспринимали историю представители  
интеллектуальных элит восточнославянских земель 
Речи Посполитой указанного временного периода. Ак-
туальность темы заключается в том, что в рамках дан-
ной статьи исследуются проблемы и закономерности 
развития книжного дела, становления истории как на-
учной дисциплины, использования ее в образователь-
ном процессе Речи Посполитой в рассматриваемый 
период. Научная новизна исследования определяется 
тем, что на основе анализа книг по исторической тема-
тике есть возможность изучать представления элиты 
о своей истории.

Проведенное исследование позволило нам ввести 
понятие «литература по истории». Под книгами по 
истории мы понимаем материалы, в которых прямо 
(собственно исторические сочинения) или косвенно 
(панегирики, эпитафии, юбилейные издания) ставится 
цель передать современникам и последующим поко-
лениям информацию исторического характера. На ос-
нове проведенного анализа представляем следующую 
авторскую классификацию книг по истории, изданных 
в XVII–XVIII вв. в типографиях Виленской академии, 
Полоцкой иезуитской, Киево-Могилянской и Львов-
ской коллегий: 

• литература по светской истории; 
• книги по церковной истории; 
• сочинения, которые содержат историческую ин-

формацию; 
• биографические сочинения; 
• литературные произведения, которые содержат 

историческую информацию. 
На основании изучения собраний старопечатных 

изданий из современных библиотек и музеев Беларуси 
[1; 2], России [3; 4], Украины [5; 6], библиотек Лит-
вы [7] и прочих стран, отечественной и иностранной 
историографии [8–12] был составлен общий список 
литературы по истории, включающий 449 источников, 
из них 352 – из Виленской коллегии, 39 – из Киево-
Могилянской, 31 – из Полоцкой и 27 – из Львовской.Рукапіс паступіў у рэдакцыю 21.06.2022.
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По результатам анализа данного корпуса источни-
ков (книг по истории) можно сделать следующие вы-
воды.

В XVII–XVIII вв. в типографиях Виленской ака-
демии, Полоцкой иезуитской, Киево-Могилянской 
и Львовской коллегий появляется такой жанр, как 
«историческая книга». В связи с внутренним и внеш-
ним положением Речи Посполитой, социальным и ре-
лигиозным статусом ее высших учебных заведений 
их библиотечные фонды еще не были в полной ме-
ре укомплектованы данной литературой. Наибольшим 
собранием обладала Виленская ака демия. 

Из числа книг по истории, изданных в академиче-
ских типографиях и использовавшихся в их образова-
тельной деятельности, особо выделим учебные посо-
бия (книги, в названиях которых указывалось, что они 
созданы в образовательных целях) и научные, спра-
вочные и иные издания, не адаптированные к нуждам 
образовательного процесса.

В XVII–XVIII вв. ни в одном рассматриваемом 
учебном заведении собрания учебных пособий по 
истории не оформились окончательно. В Виленской 
академии такое собрание было самым большим и раз-
нообразным (сочинения по обобщающей всеобщей 
истории, историософские размышления, книги по 
истории Церкви, политические проекты, историко- 
географические и историко-статистические сочине-
ния). Здесь учебники издавались как до, так и по-
сле разделов Речи Посполитой и присоединения  
города Вильно к территории Российского государ-
ства (1795 г.). Учебные пособия по истории (книги 
по всеобщей истории и истории отдельных стран,  
политические проекты, историко-географические со-
чинения) в типографии Полоцкой коллегии начали из-
даваться после включения Полоцка в состав Россий-
ского государства (1772 г.). В типографии Львовской 
коллегии немногочисленные учебники по всеобщей 
истории и учебные пособия историко-географическо-
го характера были изданы до присоединения Львова 
к Австрийской империи (1772 г.). Среди них неко-
торое количество учебников по истории было изда-
но в первой половине XVII в. Учебники типографии 
Виленской академии датированы второй половиной 
XVII в., что свидетельствует о том, что в XVII в.  
на землях Речи Посполитой (не считая типографии  
Киево-Могилянской коллегии, где учебники по исто-
рии еще не издавались) история уже воспринималась 
как образовательная дисциплина, которую необходи-
мо изучать в высших учебных заведениях. 

Как научная дисциплина история лучше всего 
была представлена в изданиях типографии Вилен-
ской академии: книги по светской и церковной исто-
рии, сочинения историко-политического и историко-
географического характера, биографические издания. 
В Киево-Могилянской коллегии этот процесс только 
начинался: изданные там книги лишь косвенно затра-

гивали светскую и церковную историю. Фрагментарно 
история была представлена среди изданий Львовской 
коллегии: историософские размышления, книги по 
истории Церкви и жизнеописания значимых персон 
Речи Посполитой. Типография Полоцкой коллегии не 
издавала в исследуемый период научной литературы 
по истории. На основании того, что одни из ранних 
научных изданий типографий Виленской академии 
и Львовской коллегии были изданы в первой половине 
XVII в., можно сделать вывод о том, что в это время 
история уже воспринималась элитой Речи Посполи-
той как научная дисциплина. Исключением здесь яв-
ляется Киево-Могилянская коллегия, издания которой 
датируются второй половиной XVII в.

Таким образом, закономерности издания, форми-
рования и использования в XVII–XVIII вв. литерату-
ры по истории зависели от внутреннего и внешнего 
положения Речи Посполитой в исследуемый пери-
од. Политическая ситуация оказывала влияние на 
тенденции формирования собраний литературы по 
истории, издаваемой в XVII–XVIII вв. в типографиях 
высших учебных заведений Вильно, Киева, Львова  
и Полоцка. Киев вошел в состав Российского госу-
дарства еще во второй половине XVII в. Остальные 
города стали частью Российского государства поз-
же. Присоединение Киева и Полоцка к Российскому  
государству положительно сказалось на образователь-
ной и книгоиздательской деятельности высших учеб-
ных заведений, расположенных на данных территори-
ях, тогда как включение Львова в состав Австрийской 
империи стало причиной прекращения издания книг 
по истории в типографии Львовского университета. 

В последний период существования Речи Поспо-
литой были предприняты попытки реформ в образо-
вательной сфере, связанные с деятельностью Образо-
вательной комиссии (1773–1794 гг.). Ее деятельность 
имела новаторское значение и оказала влияние на 
формирование собраний литературы по истории в ис-
следуемых высших учебных заведениях. Киево-Мо-
гилянская академия и Львовский университет в дан-
ном случае не представляют для нас интереса, так как 
в это время они уже принадлежали другим государ-
ствам и Образовательная комиссия могла оказать на 
них только косвенное влияние. В свою очередь в типо-
графии Виленской академии книгоиздательское дело 
и до создания Образовательной комисси было хоро-
шо развито. В период работы комиссии в типографии 
Главной школы Великого княжества Литовского была 
напечатана первая родословная научного характера,  
а также ряд значимых изданий историко-статисти-
ческого и историко-географического характера. Зна-
чительный вклад в процесс формирования собраний 
литературы по истории Образовательная комиссия 
внесла в типографии Полоцкой коллегии, где были  
изданы все выявленные в результате исследования 
книги по истории (книги по истории отдельных стран,  
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истории Церкви, политические трактаты, историко- 
географические и историко-статистические сочине-
ния, торжественные оды). 

Специфика государственного устройства Речи 
Посполитой оказывала влияние на язык изданий по 
истории. В типографиях иезуитских высших учебных 
заведений, особенно в Виленской академии, в XVII–
XVIII вв. в основном издавалась литература по исто-
рии на польском языке, что свидетельствует о боль-
шом влиянии польской культуры на образовательную 
систему всей Речи Посполитой. Однако популярным 
оставался и латинский язык. С включением белорус-
ских и украинских земель в состав Российского госу-
дарства возросла роль русского языка – появляются 
издания по истории на русском языке. Особая ситуа-
ция была в Киеве, который еще во второй половине 
XVII в. вошел в состав Российского государства, со-
ответственно, литература по истории в Киево-Моги-
лянской коллегии издавалась на церковно-славянском 
и (реже) русском языках. На польском языке книги по 
истории в типографиях данного учебного заведения 
издавались как исключение.

Анализ изданий позволил выявить некоторые зако-
номерности переиздания и востребованности литера-
туры по истории. Интерес элиты восточнославянских 
земель Речи Посполитой вызывала литература по 
истории, представленная во всех блоках разработан-
ной нами классификации. К ним относятся книги по 
светской истории (всеобщая история и история от-
дельных стран; издания, посвященные конкретным 
историческим событиям; родословия, комментирован-
ные гербовники и титулярники; историософские раз-
мышления), книги по церковной истории (библейская 
история и история Церкви; жития святых; полеми-
ческие сочинения и проповеди), сочинения, которые 
содержат историческую информацию (политические 
проекты и трактаты; историко-географические сочи-
нения), биографические сочинения (биографии и жиз-
неописания; панегирики, эпитафии, торжественные 
оды), литературные произведения (пьесы и поэмы).

Судя по закономерностям переиздания литерату-
ры по истории, элита Речи Посполитой в первой по-
ловине XVII в. интересовалась книгами по церковной 
истории, сочинениями, которые содержат историче-
скую информацию, и биографическими сочинения-
ми, а в конце XVII в. – книгами по светской истории. 
В XVIII в. возрастает интерес элиты к книгам по все-
общей истории, сочинениям о конкретных истори-
ческих событиях, книгам по истории Православной 
и Католической церквей, библейской истории, сочине-
ниям о расколах, житиям святых, политическим трак-
татам. Особый интерес во второй половине XVIII в. 
вызывают книги по истории отдельных зарубежных 
стран, историософские размышления и историко-гео-
графические сочинения. В XVIII в. возрастает инте-
рес к светской литературе по истории. Можно отме-

тить некоторые различия по тематикам книг между 
центрами книгоиздания. Так, в Вильно издавались 
в основном сочинения по истории отдельных стран, 
конкретных исторических событий, историософские 
размышления. Реже, но все-таки интересовались кни-
гами по истории Церкви, житиями святых, полити-
ческими проектами, биографиями, панегирическими 
изданиями. В Киеве отдавалось предпочтение лите-
ратуре по церковной истории (библейской истории, 
истории Православной церкви, полемическим сочине-
ниям, книгам об истории расколов), а уже потом элита  
знакомилась с изданиями по светской истории (все-
общей истории). Во Львове доминировала литература  
по светской (всеобщей) истории и сочинения, кото-
рые содержат историческую информацию (истори-
ко-географические издания), а уже потом издавались 
книги по церковной истории. То, что небольшое ко-
личество переиздаваемой в типографии Полоцкой 
академии книг по истории весьма разнообразно по 
содержанию (история отдельных стран, история Като-
лической церкви, историко-географические издания), 
свидетель ствует об интересе элиты белорусских зе-
мель к данной проблематике.

Книги по истории в XVII–XVIII вв. вызывали 
особый интерес в среде духовенства Речи Посполи-
той, а также государственных и военных деятелей, 
деятелей культуры, ученых и историков Велико-
го княжества Литовского и Польского королевства. 
Представители элиты Речи Посполитой нередко сами 
становились авторами сочинений по истории. Были 
случаи, когда интерес элиты вызывали сочинения по 
истории, принадлежащие авторству иностранных пер-
сон, как современников, так и древних авторов. Когда 
города Речи Посполитой (Вильно, Полоцк, Киев) вхо-
дили в состав Российского государства, это не сказы-
валось негативно на деятельности типографий иссле-
дуемых высших учебных заведений. Существовавшие 
издательские традиции продолжали действовать неко-
торое время после вхождения этих центров в состав 
Российского государства. Иная ситуация наблюдается 
во Львове, отошедшем к Австрийской империи, – те-
матика книг существенно сократилась. Безусловным 
центром книгоиздательской деятельности на протя-
жении всего рассматриваемого периода был Вильно – 
столица Великого княжества Литовского. Были и дру-
гие города, но они не могли полноценно обеспечить 
издание учебной литературы по истории.

Таким образом, в результате исследования в на-
учную сферу была введена неиспользуемая ранее 
дефиниция «литература по истории», дана авторская 
классификация собраний литературы по истории, 
изданной в XVII–XVIII вв. в типографиях высших 
учебных заведений Речи Посполитой (литература по 
светской истории; книги по церковной истории; сочи-
нения, которые содержат историческую информацию; 
биографические сочинения; литературные произведе-
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ния, которые содержат историческую информацию), 
установлено, что в исследуемый период история уже 
воспринималась в качестве научной дисциплины, кни-
ги по истории использовались в системе образования 
высших учебных заведений и вызывали интерес эли-
ты Речи Посполитой.

Системный анализ литературы по истории позво-
лил сделать вывод о том, что процесс формирования 
собраний литературы по истории в исследуемый пе-
риод не завершился, хотя издания типографии Вилен-
ской академии отличаются разнообразием жанров. 
О главенствующей роли польской культуры в Речи 
Посполитой свидетельствует издание в типографи-
ях высших учебных заведений большинства книг по 
истории на польском, реже – латинском языках. Иная 
ситуация сложилась в Киеве, особенно после его 
вхождения в состав Российского государства. Ситуа-
ция меняется в связи с разделами Речи Посполитой. 
Важным фактором была деятельность Образователь-
ной комиссии, хотя она работала в период, когда го-
сударство было в кризисе, и не могла кардинально из-
менить ситуацию.

Подробный анализ обнаруженной в результате ис-
следования литературы по истории, закономерностей 
ее переизданий, а также социального положения ее 
авторов позволил определить, что интерес к литера-
туре по истории проявлялся у духовенства, государ-
ственных и военных деятелей, поэтов, историков, 
ученых и других представителей элиты. Интересуясь 
литературой по истории светского и религиозного ха-
рактера, элита Речи Посполитой все больше отдавала 
предпочтение светской литературе. Вызывали интерес 
обобщающие сочинения по всеобщей истории, исто-
рии отдельных стран, истории Церкви, историко-гео-
графические сочинения и пр. 

Представляется, что изучение данного опыта мо-
жет быть интересно для подготовки учебных пособий, 
научных и справочных изданий, курсов и книжных 
выставок по истории образования в Беларуси.
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Аннотация 

На основании изучения собраний старопечатных изданий современных библиотек и музеев Беларуси, России, Украины  
и т. д., а также отечественной и иностранной историографии выявлены, систематизированы и проанализированы кни-
ги по истории, изданные в XVII–XVIII вв. в типографиях высших учебных заведений на восточнославянских зем-
лях Речи Посполитой и находившиеся в их библиотечных собраниях, введено понятие «литература по истории», при-
ведена авторская классификация данных книжных собраний по истории. Показано, как воспринимался феномен 
истории представителями интеллектуальных элит восточно славянских земель Речи Посполитой данного временного  
периода.

Abstract 

Based on the study of collections of early printed editions of modern libraries and museums of Belarus, Russia, Ukraine, etc., 
as well as domestic and foreign historiography, history books published in the 17th-18th centuries were identified, systematized and 
analyzed. in the printing houses of higher educational institutions in the East Slavic lands of the Commonwealth and were in their 
library collections. The concept of “literature on history” was introduced, the author’s classification of these book collections on 
history is given. It is concluded that when history becomes a separate scientific and educational discipline, how the phenomenon 
of history was perceived by representatives of the intellectual elites of the East Slavic lands of the Commonwealth of this time  
period.
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Профессиональная 
идентичность субъекта 
культуры постмодерна 
как доминирующий 
биографический 
нарратив

К. В. Севастов
аспирант, 
Республиканский институт высшей школы

Помимо внутренних кризисных состояний, пост-
мо дерн зачастую либо исключительно неконструктив-
но критикуется, либо категорически и безапелляцион но 
отвергается. Данная позиция не призывает к смене 
социальной рефлексии над состоянием культуры пост-
модерна или же современной культуры в целом, а лишь 
анализирует одно из свойств субъекта в контексте 
многочисленных концептов постмодернистской куль-
туры. Речь идет о профессиональной идентичности 
как свойстве современного субъекта, а также о био-
графическом нарративе как культурном феномене, об-
ладающем именно постмодернистской размерностью.

В личностном самоопределении в культуре пост-
модерна актуализируется не только самоидентифика-
ция, но и самопрезентация – биографические нарра-
тивы. Проблема личностной идентификации возникла 
в силу быстро развивающегося в современной куль-
туре экзистенциального кризиса, а также усиления 
рефлексивности как в сознании одного человека, так 
и общества в целом. 

Биографический нарратив в процедурах личност-
ного самоопределения в культуре постмодерна пре-
терпевает значительные изменения: в постмодерне 
отсутствует система как система (в классическом по-
нимании), но есть система, основанная на бессистем-
ности (ризома), а это значит, что своего рода нарра-
тивная стабильность субъекта сменяется нарративной 
переменчивостью, потому как в постмодернистской ре-
альности постоянно приобретаемое актуальнее имею-

щегося. Другими словами, биографический нарратив  
предстает в виде субъективного инструментария для 
самопрезентации в обществе культуры постмодерна.

Для начала предположим, что собственное имя 
человека неотделимо от его личностного идентифи-
кационного конструкта и занимает в лингвистическом 
аппарате его идентификационных процедур значимое 
место. Безусловно, речь не идет о какой-либо мисти-
фикации имен. Дело в том, что личностно субъект не 
отделяет себя от собственного имени.

Так, разделом ономастики – антропонимией – опре-
деляется, что изучаемым «предметом является имя 
человека, входящее в контекст словесности и окру-
женное – подчас мифологизированным – ореолом. 
Имя – в широком смысле: включая и производные 
от него формы, и прозвище, и отчество, и фамилию, 
и псевдоним, и “недаром” созвучные с данным именем 
слова, и причуды этимологических (часто ложноэти-
мологических) ассоциаций» [1, с. 42].

Исторически сложилось так, что культурная ком-
муникационная традиция обязывала включать в лич-
ное имя (личное в данном случае демонстрирует 
ключевую важность контекста) патронимическое до-
бавление, определяющее принадлежность к опреде-
ленному роду и/или семейству (иногда это говорило 
о статусности – от того, кто чей, например, сын, об-
разовывалась целая иерархия и тем самым определя-
лась дальнейшая коммуникационная направленность),  
а так же место происхождения и/или правления, как,  
например, в случае титулованных, знатных особ: 
Екатерина Арагонская (араг. Catarina d’Aragón, исп. 
Catalina de Aragón, англ. Catherine of Aragon), Эразм 
Роттердамский (лат. Desiderius Erasmus Roterodamus)  
и др. Но бывали случаи, когда одновременно упо-
треб ля лись оба варианта, как, например, в случае  
Демосфена, чья антропонимическая модель выгляде-
ла так: Демосфенес Демосфенус Пэаниэус (др.-греч. 
Δημοσθένης Δημοσθένους Παιανιεύς), т. е. Демосфен 
сын Демосфена из филы Пэания [2].

Таким образом, антропонимическая традиция пре-
дыдущих эпох не только демонстрирует статус субъ-
екта внутри матрицы социальных коммуникаций, но 
и напрямую взаимодействует с его личностной иден-
тичностью.

Говоря о субъективности наррации, важно опреде-
лить, почему профессиональная идентичность субъ екта 
современности в коммуникационном контексте служит 
своего рода коммуникативной защитой личностной 
идентичности. Важно, что далеко не всегда оба типа 
идентичности подразумевают одно и то же: личностное 
исключительно внутрисубъектное рефлексиационное 
составляющее (и тем не менее зависящее от своего рода 
контекста, потому как, например, рефлексирование – 
процесс не постоянный, а интермиттирующий), в то 
время как профессиональное – нестатичное свойство, 
которое не только может изменяться со временем, но 
и зависит от контекста коммуникации (субъект, напри-
мер, может быть одновременно философом, ученым, 
преподавателем, научным сотрудником и т. д.).Рукапіс паступіў у рэдакцыю 24.06.2022.
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Внутри межсубъектной коммуникации (представим 
одного из субъектов вопрошающим, а другого – вопро-
шаемым) обычный на первый взгляд вопрос «Кто ты?» 
задается вопрошаемым не столько из-за любопытства, 
сколько из-за необходимости межсубъектного сравне-
ния с вопрошаемым, для своего рода аутентификацион-
ных точек соприкосновения двух идентичностей. Это 
подводит к тому, что подобный диалог является не чем 
иным, как формой игры, феномен которой занимает 
особое место в философии постмодернизма. 

Концепция Ж. Батая об игре [3], когда сама игра 
наличествует лишь как факт – без внешней цели либо 
причины, определяет игровой контекст как безгранич-
ность свободы наделения субъектом смыслом того, 
что первоначально может не иметь смысла вовсе.  
Соответственно, понятие смысла как такового умаля-
ется, за исключением той ситуации, когда смысл имеет 
лишь сама игра, но «смысл должен быть связан с при-
сутствием» [3, с. 56], из чего следует, что в контексте 
философии постмодернизма смыслом обладает лишь  
субъект, который, в свою очередь, имеет выбор. Вы-
бор же, учитывая бесполярность и разновекторность 
постмодернизма, безграничен.

Тем самым игра сопрягает такие понятия, как «сво-
бода» и «выбор», а также «преобразует формулу “сво-
бода || выбор” в формулу “свобода = выбор” и, в свою 
очередь, обесценивая само понятие “свобода выбора”: 
свобода и есть выбор» [4, с. 325]. Исходя из этого, вы-
бор теряет свою казалось бы непоколебимую иденти-
фикационную значимость, уступая понятию свободы 
первенство, потому как «концепция свободы абсолют-
на и не может быть ограничена выбором» [4, c. 325]. 
Соответственно, для освобожденного от неизбежно-
сти выбора субъекта смысл обретает лишь сама игра 
и сопутствующая ей абсолютная свобода в этой игре.

Под абсолютностью свободы подразумевается ее 
недостижимость в полной мере, потому как субъект 
не в состоянии освободиться от всех имеющихся кон-
текстов – он просто перестанет существовать, быть 
субъектом как таковым. 

В данном диалоговом контексте вопрошающего 
и вопрошаемого профессиональную идентичность 
(как результат профессиональной идентификации) 
можно определить как «собирательное и комплексное 
свойство субъекта» (но исключительно контекстуаль-
ное), цель которого – «самоотождествление с опреде-
ленной социальной группой» [5, с. 23] (или, как мини-
мум, с собеседником).

Безусловно важным является и тот факт, что дан-
ная игра – языковая игра (термин, введенный Л. Вит-
генштейном), которая основывается (как и любая 
другая игра) на определенных контекстах и правилах 
игры [6]. Так, по Л. Витгенштейну, языковая игра –  
это своего рода примитивная форма языка. Форма без 
«ментального тумана», благодаря которой при добав-
лении к ней новой формы образуется построение бо-
лее сложной по своей структуре формы [7, с. 45–46]. 

Важно отметить, что с нейролингвистической точки 
зрения язык противостоит сенсорному хаосу, а также 

обеспечивает ментальную репрезентацию поступаю-
щей информации и, таким образом, вербально объекти-
визирует индивидуальный опыт субъекта, обеспечивая 
не только коммуникацию, но и описание реальности 
[8, с. 395]. Более того, «язык, будучи культурным фено-
меном <…> соединяет объекты внешнего мира <…>, 
используя конвенциональные семиотические механиз-
мы» [8, с. 33].

Но самое важное то, что «язык дает возможность 
строить и организовывать сложные коммуникаци-
онные сигналы и обеспечивать мышление – форми-
рование концептов и гипотез о характере, структуре 
и законах мира» [8, с. 78]. Соответственно, ключевым 
в данном рассуждении выступает тот факт, что, по-
мимо наличия коммуникационной функции в языке,  
сам он является средством мышления.

Применительно к контексту отмечается, что «при-
шествие в язык выглядит как обретение карты, отде-
ляющей территорию говорящего субъекта от неви-
димого <…>, говорящее существо не вводится и не 
рождается, но вбрасывается в язык <…>, который есть 
пустота, что производит означение и субъективность» 
[9, с. 70]. Здесь, как и в случае наделения смыслом 
лишь самой игры и ее наличия (а в данном рассужде-
нии о профессиональной идентичности – контекста), 
«прыжок в язык может только повторяться, но никог-
да не аннулируется, если мы должны продолжать го-
ворить» [9, с. 71]. Исходя из этого профессиональная 
идентификационная значимость заключена исключи-
тельно в контекстуальности, потому как «ничто не бу-
дет иметь места, кроме самого места» [9, с. 71].

Определив, что в глобализированной реальности 
культуры постмодерна профессиональные аспекты 
идентичности превалируют над личностными, отодви-
гая их на второй, а точнее – внутрисубъектный план, 
можно утверждать, что при субъект-субъектном вза-
имодействии для обоюдного ментального сближения 
достаточно найти точки соприкосновения с профес-
сиональной идентичностью друг друга; личностная 
же идентичность в этой коммуникации (а точнее – ее 
контекст) уходит на второй план. Тем не менее часть 
задачи, поставленной в данном рассуждении, остается 
открытой. А именно: что же происходит в ментально-
сти субъекта в тот момент, когда ему нужно ответить 
на тот самый идентификационный вопрос? 

Субъект ассоциирует себя в первую очередь с соб-
ственной личностью или ее неотъемлемой составной 
частью (тут закономерным будет опереться на психо-
аналитические концепции самости и личности, когда 
«самость можно определить как внутренний регули-
рующий центр, отличающийся от личностного созна-
ния <…>, является центром, постоянно направляю-
щим развитие и созревание личности» [10, с. 165]).

В момент ответа на идентификационный вопрос 
у вопрошаемого происходит  переключение языкового 
кода с личного на профессиональный: подсознатель-
но вопрошаемый примитивизирует свой ответ, пере-
ключаясь с личностной идентичности на профессио-
нальную для более вероятных, как уже описывалось  
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выше, аутентификационных точек соприкосновения. 
Важно, что в момент так называемой примитивиза-
ции при переключении языкового кода одновременно  
происходит своего рода внутрисубъектное усложне-
ние – переход от статичного личного к контекстуаль-
ному профессиональному.

Из этого следует еще один важный момент. С точ-
ки зрения философии постмодернизма все в окру-
жающей реальности не что иное, как набор кодов. 
И язык – в первую очередь. И все же усложняющу-
юся и наполняющуюся совокупность языковых кодов 
можно представить в виде текста, который с точки 
зрения постмодернистской парадигмы нестатичен, са-
мозаимствован и вторичен в принципе. Тем более что 
в случае идентификационного вопроса языковая игра 
предстает в виде диалога, который, в свою очередь,  
является текстом с двойным авторством.

В то же время, как отмечается, диалоговое соотно-
шение двух текстов представляется в виде интертекста 
[11, с. 173], соответственно, интертекстуальность (тер-
мин, введенный Ю. Кристевой) [12, с. 47–48] – тексто-
логическая коннекция внутри совокупности текстов. 

Не только функциональность текста, но и его суще-
ствование в целом не представляется возможным без 
его базирования на уже имеющихся текстах, что опре-
деленным образом вписывается в постмодернистскую 
парадигму всеобщей вторичности. Другими словами, 
каждый текст реминисцентен по своей сути. И здесь 
важно отметить такие ответвления от общей концеп-
ции текстуальности, как прототекст (своего рода тек-
стологический паттерн; исток последующего тексто-
вого построения), а также метатекст (т. е. текст внутри 
самого текста; текст-текстовая интерпретация). Важно, 
что в зависимости от контекста текст как таковой мо-
жет быть одномоментно как прототекстом, так и мета-
текстом. Можно проследить безусловную корреляцию 
рефлексивных идентификационных процедур с тек-
стологическим контекстуальным аппаратом. 

Итак, если идентичность в целом рассматривать как 
самоаналитический текст, то возможно изобразить фор-
мулу идентификационных процедур в следующем виде:

Самость Интертекст
Идентификация Текст
Личностная идентичность Прототекст
Профессиональная идентичность Метатекст

контекст 

Таким образом, внутри реальности культуры пост-
модерна профессиональная идентичность субъекта 
является контекстно доминирующим биографическим 
нарративом. В целом контекстуальность, а в некото-
рых случаях и нестабильность биографической нарра-
ции всецело вписываются в две парадигмальные уста-
новки философии постмодернизма: жизнь есть игра 
и весь мир есть текст.
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Аннотация
В статье анализируется феномен профессиональной идентичности и его развертывание внутри коммуникации, место 

и роль внутрибиографической наррации субъекта культуры постмодерна в идентификационных процедурах. Коммуникаци-
онная составляющая биографического нарратива сравнивается с постмодернистской концепцией феномена игры. Проводится 
параллель между диалогом и языковой игрой, что впоследствии позволяет определить текстуальность идентификационных 
процедур субъекта культуры постмодерна.

Abstract
The article analyzes the phenomenon of professional identity and its deployment within communication, and also describes the 

place and role of intrabiographical narration of the subject of postmodern culture in identification procedures. The communication 
component of the biographical narrative is compared with the postmodern concept of the game phenomenon. A parallel is drawn 
between the dialogue and the language game, which makes it possible to subsequently determine the textuality of the identification 
procedures of the subject of postmodern culture.
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