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В статье рассматривается Концепция оптимизации содержания, структуры и 
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The article discusses the Concept of optimizing the content, structure and volume of 
a cycle (module) of social and humanitarian disciplines, a student-centered approach, 
a heuristic approach to the implementation of the Concept. 
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Новая модель цикла социально-гуманитарных дисциплин закреп-
лена в Концепции оптимизации содержания, структуры и объема цикла 
(модуля) социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего 
образования (далее – Концепция), утвержденной Министром образова-
ния Республики Беларусь 29.04.2022, определяет основные направления 
совершенствования социально-гуманитарной подготовки специалистов 
высшего образования и устанавливает порядок организации изучения 
цикла (модуля) социально-гуманитарных дисциплин. Новая модель 
включает в себя три обязательные учебные дисциплины – «История бе-
лорусской государственности», «Философия» и «Современная 
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политэкономия» – и перечень рекомендуемых учебных дисциплин на 
выбор учреждений высшего образования.  

Например, в качестве учебной дисциплины вариативной части Кон-
цепции БГУ предлагает студентам дисциплину «Университетоведение» 
– это учебная дисциплина, которая занимает важное место в системе 
подготовки современного специалиста с высшим образованием, укреп-
ляя его личную профессиональную мотивацию и расширяя общекуль-
турный кругозор. 

Дисциплина «Университетоведение» имеет органичную связь с оте-
чественной историей. В процессе изучения студенты имеют возмож-
ность проследить причинно-следственное воздействие социально-эко-
номических, политических, культурных процессов на зарождение и эво-
люцию университетского образования и науки, установить причинно-
следственные обстоятельства зарождения и эволюции университетов в 
Европе и в целом в мире, проанализировать развитие университетского 
образования на белорусских землях, историю создания и этапы деятель-
ности БГУ. 

В БГУ образовательный процесс выстраивается таким образом, 
чтобы студенты в первую очередь сами добывали себе знания – искали 
информацию, размышляли, рассуждали, спорили, ставили экспери-
менты. На наш взгляд студентоориентированное обучение является од-
ним из эффективных педагогических подходов в реализации Концеп-
ции. Основной упор при реализации данного подхода делается на ак-
тивное, а не пассивное обучение. 

Студентоориентированное обучение в БГУ основывается на внед-
рении в образовательный процесс модели обучения эвристического 
типа. Модель обучения эвристического типа определяется как одно из 
приоритетных направлений совершенствования системы высшего обра-
зования в современных социально-экономических условиях и прогнози-
рует возможности повышения его социальной эффективности, являясь 
перспективным направлением реализации, в том числе, новой модели со-
циально-гуманитарных дисциплин, отраженной в Концепции. 

Смещение акцентов с преподавания (как основной роли преподава-
теля в «трансляции» знаний) на активную образовательную деятель-
ность самого студента, обучение навыкам креативного мышления, пе-
ремещение учебных задач из зоны постановки проблемы в зону ее эф-
фективного решения являются составляющими эвристического под-
хода в обучении. Указанный подход позволяет включать механизмы са-
моразвития личности, предполагает мотивацию для самореализации в 
процессе конструктивной, созидательной, культуротворческой деятель-
ности студентов. 
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Студентоцентрированное обучение эффективно реализуется в ходе 
проведения учебных занятий эвристического типа по всем социально-
гуманитарным дисциплинам. На учебных занятиях студенты не только 
изучают учебный материал, но и формируют (развивают) способность 
анализировать социально-психологические явления в обществе, про-
гнозировать тенденции их развития, учатся упреждать последствия кри-
зисных явлений в различных сферах жизнедеятельности. Содержание 
обучения в таких условиях рассматривается не как набор информации 
для передачи студенту, а как образовательная среда, способная вызы-
вать личностное образовательное движение студента и приращение по-
знавательных, креативных, организационно-деятельностных качеств 
его личности. 

Главным системообразующим компонентом модели образователь-
ного процесса эвристического типа, на наш взгляд, будет являться цель 
обучения, так как от ее формулировки зависит и содержание, и средства 
педагогической коммуникации, и действия субъектов образовательного 
процесса.  

Постановка целей учебы самим студентом – это то, что отличает эв-
ристическое обучение от традиционного, понимаемого как развитие в ко-
гнитивной сфере. Способность студентов к целеполаганию обеспечива-
ется реализацией специальных методик постановки целей на учебных за-
нятиях в рамках освоения социально-гуманитарных дисциплин. 

Когда студент познает реальный или фундаментальный образова-
тельный объект, он в первую очередь для себя формулирует цели: зачем 
мне это надо? Почему я это должен изучить? Социально-гуманитарное 
знание является именно той областью, которая в наибольшей степени 
ориентирована на приобретение подобного опыта решения личностных 
задач будущего специалиста в контексте развития социума. 

Студенту предоставляется возможности определять индивидуаль-
ный смысл изучения учебных дисциплин, выбирать оптимальные 
формы и темп обучения, применять способы учения, которые наиболее 
соответствуют его индивидуальным особенностям, осуществлять ре-
флексию собственной образовательной деятельности.  

Личностные цели, предметные, когнитивные, оргдеятельностные 
цели самого студента являются, в том числе, ключом к достижению об-
разовательных результатов. 

И если целеполагание – первый этап решения образовательной си-
туации, то рефлексия – осмысление, порождающее новые цели. Рефлек-
сия – это не соцопрос, не анкетирование, не метод социологического 
исследования, рефлексия – это учебное задание на осмысление студен-
том результатов своей учебной деятельности. Рефлексия помогает 
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сформулировать получаемые результаты, переопределить цели даль-
нейшей работы, скорректировать свой образовательный путь. 

В системе эвристического обучения используется типология заня-
тий, в основу которой положены способы создания студентами соб-
ственного образовательного продукта и типы образовательной продук-
ции, являющейся результатом выполнения определенных видов дея-
тельности: когнитивных, креативных, организационно-деятельност-
ных, коммуникативных и других. Приведем типы эвристических заня-
тий: занятие когнитивного типа, занятие креативного типа, занятие 
оргдеятельностного типа, занятие коммуникативного типа. 

Данная классификация условна, поскольку трудно провести занятие 
одного типа в чистом виде. Однако есть универсальный «камень» – диа-
лог. Можно проводить все занятия в виде занятия-диалога, когда про-
цесс приобретения новых знаний каждым студентом проходит именно 
в диалоге с преподавателем и в коммуникации с другими студентами: 
Проведение учебных занятий в форме диалога позволяет включать сту-
дента в процесс приобретения субъективно новых знаний через откры-
тую коммуникацию (в том числе опосредованную дистанционными об-
разовательными технологиями) с преподавателем и во взимодействии с 
другими студентами.  

Практика применения студентоцентрированного обучения при реа-
лизации Концепции показала, что благодаря применению эвристиче-
ского подхода к обучению достаточно продуктивно решается огромное 
количество воспитательных задач: формирование не только когнитив-
ных, но и профессиональных лейтмотивов и интересов; воспитание кри-
тического мышления специалиста, включающего целостное понимание 
природы, общества и себя, своего места в социуме; взращивание ответ-
ственного отношения к делу. В процессе реализации эвристического 
подхода студентам на занятиях были предложены различные типы за-
даний, в которых содержались вопросы, проблемы, требующие реше-
ния. Разработанные задания затрагивали разные сферы общества, что 
способствовало развитию социальных качеств личности и гражданской 
позиции, помогало студенту отделять правду от вымысла, формировать 
гражданскую и социальную ответственность, понять, кем он не явля-
ется, увидеть свои возможности, раскрывать свой потенциал и уникаль-
ность, формировать свою систему ценностей. 
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В статье рассматривается интерпретация гностицизма и его места в европейской 
культуре мыслителями ХХ века. Автор обозначает альтернативное понимание 
сути гностического мировоззрения и гностицизма как явления, существующего 
за рамками исторического феномена. В результате подобных интерпретаций 
гностицизм и гносис расширяется до неохватных размеров и становятся труд-
ноуловимыми для анализа. Обозначенные интерпретации объясняют высокую 
степень интереса к гностицизму в культуре ХХ века. 
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The article examines the interpretation of Gnosticism and its place in European culture 
by the thinkers of the twentieth century. The author designates an alternative 
understanding of the essence of the Gnostic worldview and Gnosticism as a 
phenomenon existing outside the historical phenomenon. As a result of such 
interpretations, Gnosticism and gnosis expand to an all-encompassing size and 
become elusive for analysis. The indicated interpretations explain the high degree of 
interest in Gnosticism in the culture of the twentieth century. 
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Гностицизм – религиозно-философский феномен культуры Позд-
ней античности, а комплекс идей, сформировавшихся в мировоззрении 
гностических школ и авторских мифологий был усвоен последующей 
европейской культурой и был воспринят в виде гностических топо-
сов [8]. В исследовательской литературе существует множество вариан-
тов понимания сущности феномена гностицизма и его определений. В 
том числе были попытки определить гнозис за пределами как религии, 
так и философии. Например, А. В. Дьяков приходит к выводу, что здесь 
перед нами не что иное, как «психическая традиция»: «Это даже не 


