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Кардинальные преобразования, происходившие в постсоветские годы в

социально–экономическом и культурном развитии Беларуси, России, Украины,

закономерно сопровождались интенсивными интеграционными процессами во

всех сферах жизни, включая образование и воспроизводство педагогических

кадров. Научно–педагогическая общественность каждой страны прилагала все

усилия для того, чтобы не только сохранить все положительное в системах



высшего педагогического образования, что было создано многими

поколениями советских специалистов, но и обновить их в соответствии с

целями развития, реалиями настоящего и прогнозами на будущее. Как

следствие, за более чем двадцатилетнюю историю суверенного развития в

системах высшего педагогического образования Беларуси, России, Украины

под воздействием внешних и внутренних факторов произошли существенные

изменения концептуального, структурного, содержательного и

организационного характера.

Анализ развития систем высшего педагогического образования Беларуси,

России, Украины в постсоветские годы позволяет выявить ряд общих основных

для них направлений трансформации. К признанным научно–педагогической

общественностью и ставших предметом многочисленных исследований

направлениям трансформации систем высшего педагогического образования

Беларуси, России, Украины в постсоветский период правомерно отнести:

университизацию высших педагогических учебных заведений, переход на

многоуровневую подготовку педагогических кадров, стандартизацию

содержания педагогического образования, коммерциализацию деятельности

педагогических вузов.

Университизация как основное направление трансформации, характерное

для систем высшего педагогического образования Беларуси, России, Украины,

отчетливо проявилась уже в первые постсоветские годы. Она заключалась в

преобразовании педагогических институтов в высшие учебные заведения

университетского типа.

Идея университизации высшего педагогического образования однозначно

расценивалась научно–педагогической общественностью всех стран как

прогрессивная. Предполагалось, что преобразование педагогических

институтов в университеты позволит последним в полной мере обеспечить

интеграцию учебной и научно–исследовательской работы будущих педагогов с

фундаментальностью образования за счет реализации в той или иной степени

базовых университетских программ. Инициаторами структурной перестройки



высшей педагогической школы, как правило, являлись сами педагогические

институты, которые наряду с новым образовательным статусом стремились

получить какие–либо финансовые преференции. Однако, как показала

практика, государственные структуры всех стран, занятые решением остро

стоявших экономических проблем, не препятствовали, но и финансово не

стимулировали процесс университизации педагогического образования.

Анализ процессов университизации педагогических институтов в

Беларуси, России, Украине позволяет обнаружить, что во всех странах он

осуществлялся по двум параллельным направлениям. Первое направление –

преобразование педагогических институтов в педагогические университеты.

Второе – перепрофилирование педагогических институтов в классические

университеты, ведущие подготовку и по одноименным педагогическим

специальностям.

Следует отметить, что темпы университизации высшего педагогического

образования в разных странах имели свою специфику.

В Беларуси начало перехода на университетский тип педагогического

образования было положено в 1992 году преобразованием Минского

государственного педагогического института имени А.М. Горького в

Белорусский государственный педагогический университет [1]. Окончательно

процесс университизации педагогических институтов был завершен в 2000

году. В результате из пяти педагогических институтов два – Белорусский (1992

г.) и Мозырьский (2000 г.) – имеют статус государственных педагогических

университетов, три – преобразованы в Витебский (1995 г.), Брестский (1995 г.),

Могилевский (1997 г.) государственные классические университеты.

Интенсивно, по двум направлениям, шел процесс университизации

высших педагогических учебных заведений в Украине. Начался он, как и в

Беларуси, в 1992 году, когда Ивано–Франковский педагогический институт был

преобразован в Прикарпатский классический университет. В следующем 1993

году Луцкий педагогический институт становится Волынским классическим

университетом, а Киевский государственный педагогический институт –



Украинским государственным педагогическим университетом имени М.П.

Драгоманова (с 1997 г. «Национальный») [2,с.538]. В 2003 году процесс

перехода высшего педагогического образования Украины на университетскую

систему подготовки кадров был полностью завершен.

В России процесс университизации педагогических институтов носит

перманентный характер и не завершен до настоящего времени. Начавшись в

начале 90–х годов, данный процесс рассматривался как приоритетное

направление модернизации российской высшей педагогической школы и до

2001 года протекал достаточно активно. В 2001 году в системе российского

педагогического образования функционировал 41 педагогический университет

[3,с.127].

Параллельно шло и преобразование российских педагогических

институтов в классические университеты. Так, только за период с 1995 по 2000

гг. 7 педагогических институтов были преобразованы в  государственные

классические университеты.

После 2001 года процесс университизации российских педагогических

институтов существенно замедлился. В настоящее время в системе высшего

педагогического образования России, как и прежде, продолжают

функционировать педагогические институты, и многие из них не претендуют

на статус университета, хотя по своим показателям имеют на это право (Коми

государственный педагогический институт, Коломенский государственный

педагогический институт, Таганрогский государственный педагогический

институт и др.).

Университизация в значительной степени обусловила процесс

диверсификации внутренней структуры педагогических вузов Беларуси,

России, Украины через открытие новых специальностей и даже направлений

подготовки кадров для системы образования. В то же время, преобразование

многих региональных педагогических институтов в педагогические и

классические университеты, не подкрепленное ни финансово, ни в кадровом



отношении, никоим образом не отразилось на качестве подготовки

специалистов.

Анализ многочисленных публикаций, посвященных проблемам

университизации национальных систем педагогического образования Беларуси,

России, Украины, позволяет констатировать, что большинство ученых–

педагогов отдает предпочтение преобразованию педагогических институтов не

в классические, а в педагогические университеты. Основным аргументом

является то, что педагогическая деятельность имеет свою особую природу.

Поэтому только педагогический университет, органично соединив в себе

внутреннюю логику построения классического высшего образования с рядом

специфических особенностей образовательного учреждения, преимущественно

занятого подготовкой кадров для системы образования, способен, начиная с

первого курса, обеспечить профессионально–педагогическую направленность

всех изучаемых в вузе дисциплин, включая дисциплины общекультурного и

специального блоков и всех видов практик.

Переход на многоуровневую подготовку педагогических кадров как

наиболее соответствующую идее непрерывного педагогического образования

по сравнению с моноуровневой системой фактически определил

инновационные процессы в педагогическом образовании каждого из

постсоветских славянских государств.

Первенство в апробации многоуровневого педагогического образования

принадлежит российским педагогическим университетам. Так, Российский

государственный педагогический университет им А.И. Герцена и Омский

педагогический университет приступили к апробации многоуровневой

подготовки педагогических кадров еще в 1990 году [4,с.21].

В 1992 году право многоуровневой подготовки специалистов  получили

двенадцать педагогических вузов России.

В 1996 году был принят Федеральный закон «О высшем и послевузовском

профессиональном образовании», согласно которому в вузах России вводилась

трехступенчатая структура высшего образования: квалификация (степень)



«бакалавр» (срок освоения – не менее 4 лет); квалификация «дипломированный

специалист» (срок освоения – не менее 5 лет); квалификация (степень

«магистр» – срок освоения – не менее 6 лет).

Принятие закона в значительной степени стимулировало процесс перехода

педагогических вузов на многоуровневую подготовку кадров. В 1998/99

учебном году подготовку педагогических кадров по многоуровневой системе

уже осуществляли 24 педагогических вуза и 8 классических университетов.

После вступления России в 2003 году в Болонский процесс начинается

активная разработка поправок в законодательство РФ непосредственно

связанных с многоуровневой подготовкой. В конце 2007 года Государственной

Думой был принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней

высшего профессионального образования)» [5]. Принятый закон установил в

системе высшего профессионального образования России, в том числе и

педагогического, два самостоятельных уровня образования: первый уровень –

бакалавриат (срок обучения – 4 года); второй уровень – магистратура (срок

обучения – два года) и подготовка специалиста (срок обучения – не менее 5

лет).

В Беларуси, как и в России, к апробации многоуровневой системы

подготовки педагогических кадров приступили в начале 1990–х годов. Первым

разработчиком теоретических основ многоуровневой системы подготовки

педагогических кадров и инициатором экспериментального апробирования ее в

1992/1993 году стал Белорусский государственный педагогический университет

имени Максима Танка. Концепция многоступенчатого высшего

педагогического образования, разработанная учеными университета, нашла

свою правовою поддержку в утвержденном Приказом Министра образования 4

августа 1994 «Положении о многоуровневой системе высшего образования в

Республике Беларусь» [6].

Утвержденное Постановлением Совета Министров республики в 2002 году

«Положение о ступенях высшего образования» [7] потребовало от вузов страны



перейти к реализации двухступенчатой системы подготовки педагогических

кадров. Первая ступень – бакалавриат (4 года обучения). Вторая ступень –

специалитет (5 лет обучения) и магистратура (6 лет обучения).

В соответствии с принятым 11 июля 2007 года Законом «О высшем

профессиональном образовании», подготовка педагогических кадров в вузах

республики осуществляется на основе двухступенчатой системы образования

(специалист, магистр).

Правовым документом, юридически предписавшим переход системы

высшего, в том числе и педагогического, образования Украины на

многоуровневую систему подготовки кадров, явился Закон «Об образовании»

[8]. Принятый в 1992 году документ обусловил внедрение вузами страны

четырехступенчатой системы подготовки педагогических кадров,

представленной следующими образовательно–квалификационными уровнями:

младший специалист, бакалавр, специалист, магистр.

После подписания Украиной в 2005 году Болонской Конвенции в стране

начался целенаправленный, поступательный процесс перехода высшей

педагогической школы Украины на двухуровневую систему подготовки кадров

– бакалавриат (3 года обучения), магистратура (2 года обучения). При этом

первый уровень должен полностью предоставлять доступ ко второму уровню

профессионального образования.

Еще одним общим направлением в постсоветской трансформации высших

педагогических школ Беларуси, России, Украине является стандартизация

содержания педагогического образования.

Первое поколение Государственных образовательных стандартов

российской системой высшего педагогического образования было

апробировано в 1995 году, что фактически узаконило многоступенчатую

подготовку педагогических кадров, начатую рядом педагогических вузов

страны в 1992 году. Опыт практической реализации образовательных

стандартов по направлениям и специальностям педагогического профиля

выявил целый ряд имевших в них место недостатков и противоречий. Жесткая



структура образовательных стандартов, чрезмерная регламентация содержания

и организации образовательного процесса, отсутствие четких технологически

обоснованных процедур работы со стандартом, резкое возрастание количества

учебных предметов проявилось в снижении фундаментальности и уровня

профессиональной подготовки педагогов. Вышеназванные недостатки в

значительной степени были устранены в образовательных стандартах высшего

педагогического образования второго поколения (утверждены в 2000 году).

Всего было разработано 59 государственных образовательных стандартов по 7

направлениям подготовки в группе «Педагогические науки». Новая модель

принятого стандарта способствовала реализации принципа преемственности

обучения и сохранения единого образовательного пространства в рамках всей

образовательной системы.

Подписание Россией Болонского соглашения (2003 г.) обусловило

необходимость подготовки для системы высшего педагогического образования

страны нового поколения образовательных стандартов.

Принятый в 2007 году Федеральный закон «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части изменения

понятия и структуры государственного образовательного стандарта)» изменил

подход к структуре и сущности ГОС. Закон ввел новое понятие «федеральные

государственные образовательные стандарты». Федеральный государственный

образовательный стандарт включает в себя требования к: структуре основных

образовательных программ; условиям реализации основных образовательных

программ; результатам освоения основных образовательных программ. В

соответствии с законом образовательные программы разделены на

общеобразовательные (основные и дополнительные), профессиональные

(основные и дополнительные) и примерные основные образовательные

программы.

В Беларуси первый проект Концепции стандартизации в сфере

образования был разработан в 1996 году.



Первое поколение государственных стандартов высшего педагогического

образования было введено в действие приказом Министра образования

республики 30 декабря 1998 года. По своей структуре и содержанию они

практически дублировали одноименные образовательные стандарты

российской высшей педагогической школы.

В 2005 году правительством страны была принята «Программа перехода на

дифференцированные сроки подготовки специалистов с высшим образованием

в республике Беларусь на 2005–2010 годы». В соответствии с данной

программой учеными Республиканского института высшей школы был

разработан и 13 июня 2006 года Министерством образования республики

утвержден «Макет образовательного стандарта высшего образования первой

ступени». Разработка образовательных стандартов для системы высшего

педагогического образования страны и параллельно с ними типовых учебных

планов осуществлялась учеными БГПУ и учебно–методическим объединением

педагогического образования (УМО ПО). В результате 12 июня 2008 года

Министерство образования Республики Беларусь утвердило и ввело в действие

образовательные стандарты нового (второго) поколения по 45 специальностям

первой ступени высшего педагогического образования. На их основе было

подготовлено и утверждено 108 типовых учебных планов. К несомненным

достоинствам второго поколения образовательных стандартов высшего

педагогического образования и разработанных на их основе учебных планов и

программ относится то, что они позволяют самому вузу осуществлять отбор

учебных дисциплин в соответствии с реалиями общего школьного образования.

Активная стандартизация высшего педагогического образования Украины,

как и всей высшей школы страны, началась в 1998 году в соответствии с

постановлением Кабинета Министров «О разработке государственных

стандартов высшего образования» [9].

С учетом положений Государственной системы стандартизации Украины

первое поколение государственных стандартов высшего педагогического

образования включало в себя иерархическую совокупность взаимосвязанных



компонентов, определяющих требования к содержанию, объему и уровню

образования на трех уровнях (государственный компонент, отраслевой

компонент; компонент высшего учебного заведения).

Присоединение Украины к Болонскому процессу послужило основанием

для разработки нового, второго поколения стандартов высшего

педагогического образования, которое реализуется высшими педагогическими

учебными заведениями Украины в настоящее время. В основу разработки

образовательных стандартов был положен компетентностный подход.

Значимым общим направлением трансформации для систем высшего

педагогического образования постсоветских славянских государств стала

коммерциализация деятельности высших учебных педагогических

заведений.

Характерной для всех стран особенностью, прослеживающейся на

протяжении всей постсоветской истории высших педагогических школ

Беларуси, России, Украины, являлось недостаточное и несвоевременное

финансирование высших педагогических учебных заведений из бюджетов всех

уровней. Так, в 1995–98 годах реальное финансирование педагогических вузов

России из федерального бюджета осуществлялось только по двум статьям:

заработная плата и стипендия. Финансирование остальных статей было сведено

к минимуму. Причем даже сокращенная смета в эти годы исполнялась на 70–

80% [3,с.122].

Подобная ситуация наблюдалась и в отношении финансирования высших

педагогических учебных заведений Беларуси и Украины.

Как следствие, снизился уровень заработной платы преподавателей, не

обновлялись учебное и научное оборудование, библиотечные фонды

педагогических вузов.

Функционирование в условиях хронического бюджетного

недофинансирования заставило коллективы педагогических университетов

самим искать пути, позволяющие сохранить высококвалифицированные кадры,



совершенствовать материально–техническую базу, создать основы для

дальнейшего поступательного развития учебных заведений в целом.

Одним из таких путей явилось развитие системы как сферы

образовательных услуг. Выработка механизмов внебюджетного

финансирования далеко не сразу стала основной стратегией адаптации высших

педагогических учебных заведений к новым экономическим условиям.

Вузовское сообщество, понимая преимущества некоммерческого

педагогического образования, всеми возможными способами отстаивало

необходимость его серьезной государственной поддержки. Но постепенно,

стремясь осуществлять свою основную функцию в изменившихся

экономических условиях, педагогические вузы стали развиваться за счет

приоритетного роста внебюджетной деятельности.

В настоящее время практически каждый второй студент педагогических

вузов Беларуси, России, Украины обучается на платной основе. В этом

отношении весьма показателен контингент студентов столичных

педагогических вузов. Так, в Национальном педагогическом университете

имени М.П. Драгоманова студенты, обучающиеся на платной форме обучения

составляют 48% от общей численности студентов вуза [10]. В Белорусском

государственном педагогическом университете имени Максима Танка процент

студентов еще выше. В 2011/12 учебном году он превысил 50% [11]. В

Российской Федерации, несмотря на требование п. 10 ст. 41 Закона «Об

образовании», устанавливающего квоту платного приема в размере 25%,

педагогические вузы в среднем перешагнули рубеж в 60%. Отдельные

специальности факультетов педагогических вузов всех стран, например,

психологические, комплектуются студентами–внебюджетниками на 100%.

Однозначно оценить процесс коммерциализации деятельности

педагогических вузов Беларуси, России, Украины не представляется

возможным.

В условиях недостаточного бюджетного финансирования доходы

педагогических вузов от внебюджетной деятельности создают дополнительный



источник денежных средств, необходимых для оплаты труда профессорско–

преподавательского состава, стимулирования его педагогической и научной

деятельности, поддержания социального статуса, а также развития

материально–технической базы вуза, что, несомненно, является положительной

стороной коммерциализации.

С другой стороны, повышенная заинтересованность педагогических вузов

в увеличении набора студентов, обучаемых на внебюджетной основе, приводит

к снижению качества контингента обучаемых.

Рассмотренные нами общие основные направления постсоветской

трансформации систем высшего педагогического образования Беларуси,

России, Украины по–разному выражены в каждой из стран – в зависимости от

национальных особенностей, состояния экономики, традиций системы высшего

педагогического образования. Но в той или иной степени они проявились во

всех странах и существенно влияют на эффективность профессиональной

подготовки специалистов сферы образования.
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In the article the general guidelines of the systems of higher pedagogical

education transformation in Belarus, Russia and Ukraine in post–soviet period are

studied in comparison to each other: universitization of higher pedagogical

education institutions; transition to the multi–level teachers’ training;

standardization of the pedagogical education content; commercialization of

pedagogical institutions of higher education activities.
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