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Наряду с восстановлением и расширением сети педагогических и учительских 

институтов, укреплением их учебно-материальной базы, увеличением набора, предме-

том особого внимания на протяжении 1944–1961 гг. явилось обеспечение педвузов рес-

публики высококвалифицированными научными и преподавательскими кадрами. 

Уже, в первые месяцы, после освобождения территории Беларуси Наркомпрос 

БССР принял ряд конкретных мер по восстановлению численности профессорско-

преподавательского состава высшей педагогической школы. Работники учебных заве-

дений педагогического профиля отзывались с фронтов и кораблей по персональным 

спискам, а директора педвузов должны были обеспечить демобилизованных из Совет-

ской Армии преподавателей работой по специальности. Для обеспечения растущей по-

требности высшей педагогической школы в научных работниках Управление кадров 

Наркомпроса БССР в течение 1944-1961 гг. привлекало к работе в педагогических и 

учительских институтах преподавателей других вузов, сотрудников Академии наук Бе-

ларуси. Кроме того, педагогическим вузам разрешалось оставлять при кафедрах в 

должности ассистентов лиц, окончивших институты с отличием. В своей деятельности 

по укомплектованиювысшей педагогической школы квалифицированными специали-

стами Наркомпрос республики руководствовался приказами Всесоюзного комитета по 

делам высшей школы (ВКВШ) при СНКСССР.Так, приказ ВКВШ «О мерах по подбору 

и изучению профессорско-преподавательских кадров высших учебных заведений 

СССР» (август 1944 г.), обязывал учесть всех профессоров и преподавателей, временно 

прекративших работу в вузах, и обеспечить их возвращение на научно-педагогическую 

работу. 

В период с 1944 по 1961 годы в педвузахБеларуси отмечался заметный количест-

венный и качественный рост штатной численности преподавателей. Общее число науч-

ных работников высшей педагогической школы вырослов 1960 году по сравнению с 

1944 годом со 185до 674 человек, т.е. более чем в 3 раза. Число преподавателей, имев-

ших ученое звание или ученую степень, увеличилось с 61 в 1945/46 учебном году до 

211 в 1959/60 учебном году. И все же, из-за отсутствия необходимых научно-

педагогических кадров многие кафедры возглавлялинедипломированные специалисты: 

в 1944/45только 39% от общего числа заведующих кафедрами имели ученое звание или 

степень, в 1950/51 – 60%, 1959/60 – около 64%. Недостаток в квалифицированных 

кадрах ощущали специальные кафедры всех педагогических и учительских институтов. 

Из года в год педвузы недоукомплектовывались преподавателями общей и 

теоретической физики,иностранных языков, педагогики, математики, белорусского 

языка и литературы.  

Следует отметить, что преподавательские кадры учительских унститутовпо 

научному цензу были менее подготовленными, чемнаучно – преподавательскиекадры 

пединститутов. Так, в 1947/48 учебном году, всего 6,4% преподавателей учительских 

институтов имели ученое звание или степень, а в 1953/54 – около 9%. Нужно признать, 

что при   комплектовании штатов   профессорско-преподавательского  состава высшей 
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 школы, пристальное внимание уделялось кафедрам общественного цикла (кафедрам 

основ марксизма-ленинизма, истории КПСС, потиэкономии), 

обуславливалосьсуществующей в тот период идеологий. Кафедры общественных наук 

призваны были осуществлять политическое воспитаниеи марксистское образование 

студентов, вести партийно-политическую и пропагандистскую работу среди 

профессорско-преподавательского состава. 

Можно выделить некоторые особенности, характерные для профессорско-

преподавательского состава педвузов Беларуси в 40-50-е годы ХХ ст.: 

− большая часть научных кадров, особенно в первые послевоенныегоды, имела 

незначительный опыт работы в высшей школе. Как правило, это были педагогики, 

только что окончившие вузы и не имевшие аспирантской подготовки. Во второй поло-

вине 50-х годов число преподавателей пединститутов с малым стажем работы снижает-

ся и в 1959/60 учебном году составляет 25%. 

− процент профессорско-преподавательских кадров с ученой степеньюили зва-

нием был низким и не соответствовал реальным потребностям высшей педагогической 

школы. В период с 1948/49 учебного года по 1959/60 учебный годчисло преподавателей 

педвузов, имевших ученые звания или степени, увеличилось всего на 14% (соответст-

венно с 17% до 31%) 

− лучше других профессорско-преподавательскими кадрами былиобеспечены 

кафедры исторических, философских, биолого-химических наук. 

− широко распространенное совместительство, которое вызывалось острым де-

фицитом научных работников и текучесть кадров, обуславливаемая, как правило, дву-

мя основными обстоятельствами: низкий теоретический уровень преподавания или 

«политическая неблагонадежность, проявление национализма. Со второй половины 50-

х годов ХХ ст., по мере обеспеченности пединститутов научно-педагогическими кад-

рами их текучесть значительно уменьшается. Так, к началу 1957/58 учебного года пре-

подавательский состав высшей школы был обновлен всего на 13%. 

Вопрос пополнения и повышения качественного состава профессорско-

преподавательских кадров педвузов в рассматриваемый периодрешался за счет возвра-

щения в институты прежнихдовоенных кадров, приглашения научных работников из 

России и других, бывших советских республик, выпускников вузов, а также за счет 

расширения подготовки высококвалифицированных специалистов через аспирантуру, в 

том числе – одногодичную.За период с 1945 по 1953 годы для работы в системе высше-

го педагогического образования Беларуси прибыло 42 выпускника аспирантур РСФСРи 

других вузов республики. Однако следует признать, что заявкиБеларуси на потребное 

количество научных кадров Министерство высшего образования СССР все-таки не 

удовлетворяло. Поэтому в целях уменьшения дефицита преподавательского состава, 

высшей педагогической школе республики в течение 1950-1954 гг. разрешалось на-

правлять в аспирантуру в Москву и Ленинград преподавателей педагогических и учи-

тельских институтов сверх установленного плана. Только в 1950 году в целевую аспи-

рантуру было дополнительно направлено 16 человек.  

Весомый вклад в решение проблемы кадрового дефицита педвузов республики 

внесли аспирантура БГУ им.Ленина, восстановленная в 1944 году, и аспирантура Мин-

ского педагогического института им. А.М. Горького, восстановленная в 1945 году. По 

состоянию на 1 октября 1955 года в педагогических институтах Беларуси работало 

68выпускников аспирантуры Минского пединститута, 18 – аспирантуры при БГУ и АН 

БССР и всего 12 – аспирантур вузов РСФСР. 

Более успешно осуществляла подготовку научных кадров для педвузов Беларуси 

в 50-е годы аспирантура   Минского    педагогического    института,   в которой   велась  

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



21 

подготовка специалистов по истории, белорусскому и русскому языкам, педагогике, 

математике, физике. За первое послевоенноедесятилетие (1945-1955 гг.) в аспирантуру 

было принято 135 человек, закончили ее 88, из них защитили кандидатские диссерта-

ции 32 человека (36%). Во второй половине 50-х годов ХХ мст.наблюдается сокраще-

ние набора в аспирантуру Минского пединститута, что представлялосьне совсем оп-

равданным, так как качественный составпреподавательских кадров высшей педагоги-

ческой школы оставался невысоким. Нужно отметить и то, что процент защищаемых 

диссертаций аспирантамибыл незначительным, что объяснялось рядом причин: в ин-

ституте ощущался дефицитнаучных работников, способных руководить работой дис-

сертантов;сказывалось отсутствие необходимой научной литературыи ограниченность 

средств для научных командировок; аспирантура Минского пединститут до 1956 года 

не имела права принимать кандидатские диссертации к защите; отсутствоваласистема-

тическая и целенаправленная работа по подбору контингента для обучения в аспиран-

туре. 

Наименее значимой формой подготовки научных кадров высшей квалификации в 

рассматриваемый период являлась докторантура, что в корне противоречилорешению 

проблемыповышения качества профессорско-преподавательского состава педвузов 

республики. Докторантура стала организовываться привузах с 1953 года и просущест-

вовала всего 3 года: в 1956 годуона была ликвидированапо причинене соответствиятре-

бованиям подготовки кадров высшей квалификации. Преподаватели, работавшие над 

докторскими диссертациями, должны были сочетать научно-исследовательскуюработу 

и педагогическую деятельность, а для завершениядиссертационного исследования, по 

рекомендации Советов вузов, могли пользоваться творческим отпуском сроком до 6 

месяцев. Всеэто снижало заинтересованность научных работников в написании и защи-

те докторских диссертаций: в 1955/56 учебном году в системе высшего педагогическо-

го образования, включая совместителей, работало6 человек, имевших ученое звание 

профессора или степень доктора наук, а в 1958/59 – всего 1. 

В результате совместного действия всех вышеперечисленных источников, по-

ставляющих кадры высшей педагогической школе, она к началу 60-х годов была чис-

ленно обеспечена научными работниками. Заметно улучшился и качественныйсостав 

преподавательских рядов, однако он пока не соответствовал реальным потребностям 

педвузов республики. 

Важным направлением в деятельностивысшей педагогической школы, наряду с подго-

товкой учительских кадров,являлась научно-исследовательская работа. В первое послевоен-

ное десятилетие НИР в большей мере совмещалась с работой по повышениюквалификации 

профессорско-преподавательского состава и проходила, как правило, в видеподготовки и 

написаниякандидатских и докторских диссертаций. В последующие годы, объем НИР зна-

чительно расширился, а также наметилсяболее тщательный отбор научныхи диссертацион-

ных тем. Так, преподаватели кафедры педагогики Гомельского пединститута разрабатывали 

тему «Трудовое воспитание в школе», Витебского – политехнического обучения в процессе 

преподавания математики, Могилевского – профессиональная направленность в преподава-

нии различных научных дисциплин в педвузах. 

 Следует отметить, что планы научно-исследовательской работы практически не 

выполнялись. Низкая эффективность исследований объяснялась недостаточной мате-

риально-технической оснащенностьюлабораторий, отсутствием квалифицированных 

научных руководителей, а также незначительными ассигнованиями педвузам на НИР. 

Наряду с недостатками, высшая педагогическая школа Беларуси имела и определенные 

успехи в научно-исследовательской      работе, которые находили отражение в написа-

нии     научными     работниками     педвузов      учебников,  
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учебных пособий для школ, педагогических и учительских институтов, издании моно-

графий, научных статей на теоретические и методические темы, защите кандидатских и 

докторских диссертаций. 

Важной тенденцией в функционировании высшей педагогической школыв рас-

сматриваемый период была попытка учесть национальнуюспецифику при подготовке 

учителей. Это проявлялась, прежде всего, в желаниивосстановить в правах белорусский 

язык (конец 40-х гг. и1956-1958 гг.) при организации учебного процесса. Однако, все 

начинания, касающиеся языковой политики в области высшего педагогического обра-

зования, носили формальный характер и существовали врешениях и резолюциях сове-

щаний, конференций, пленумов и самое главное не находили поддержки у государст-

венных структур. 

К началу 60-х годов в Беларуси была создана устойчивая система высшей педаго-

гической школы, которая при активном взаимодействии и взаимообусловленности ос-

новных ее элементов (профессиональный отбор в педвузы, эффективная организация 

учебно-воспитательного процесса, высокий уровень профессорско-преподавательских 

кадров, хорошая учебно-материальная база), а также при соответствующем содержа-

ниипедагогического образования, имела все задатки для успешного развития. Что каса-

ется кадровогопотенциала высшей педагогической школы, то несмотря на большую 

проводимую работу решить эту проблему в рассматриваемый период полностью не 

удалось. 
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Интенсификация профессиональной деятельности специалистов всех отраслей, 

необходимость переподготовки и повышения квалификации, активное решение ими 

практических задач, изменение характера профессиональной деятельности в новых 

экономических условиях, требует значительных интеллектуальных, психологических и 

физических ресурсов.В настоящее время целесообразно внедрить в практику целостной 

подготовки специалистов оптимальные способы, средства и формы использования пси-

хофизической составляющей данной подготовки специалиста в системе дополнитель-

ного образования [4].  
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