
1.||||/КС||11е лаш кио 11о1чи(Л1с,1я раС1.мл11)11В.1с10) нами как К01 ш киьиы и 
К|)И,И1: в аяа111аши1 иорвокурсииков к новым ухловичм обучения

Смягчеииын ва|)иамг 11ро1скаиня ки|ни1ивно|о крилиса харамррси 
лая алаш аиии о у л с и ю в , обучающихся по 1])алипи1П1нои М()леаи профее- 
сиоиалыюй IIО̂ Î оювки

Совмеешая \ чсбпая лея1ельпос(ь явлиегся одним и) ерсдс1в, еиособ 
е1вукчиих понышспин) ада1пнрованное1И егуденюв к пелаю тчсекой 
лся1ельнисги

(Ш РВ Д К .1ЕП И Е М  РА ГК1 11ЧЬ( КОЙ Ц О И  В О С Ш П  АИИЯ 
В А1 РАРНО I КХ1Ш ЧК( КОМ  УИ11ВЕР( И ГК I Г

Кирн1С10вич I  .А., 0(щ.. к фтис и 
Ье т рискии .ш\(к1р1.твсш1ый и.-рирныи «ичшидчкви у11ш;ер1 итст

Н реа^И| ;уемс1Й счра1е1 ичеекой цели вуювскоп) воспшаиия ироявля 
е 1ея СЛНИС1ВО производсува, науки и восииуания И» образуемой матери
ал!,ио-идейной связи каждая из названных сторон получает сво11 етимуз! 
развития и дополнительный аффект Понятно, что резулыируюи|ий син- 
1СТ може! быть выше или ниже П зависит он, по-впдимому, как ш сози- 
тШ1ельных по1ениий учасгвуюших сторон, так и от сгенени истинности, 
необходимости и коикретттсти целей воснигаиия ’>гим объясняется вся 
важность с1р а 1е1И'(еского целенолагания, которое вносит в деягельиость 
вуда основашльность и творческий рациошшизм, делас! возможным само 
внснитание как особый вид деятельности

Г |рате1 ией воспитания носредсгвом специальных исслеловаиий ьт 
иимаются в 1)ЛТУ деканаты и |уманитариые кафетры

Предполагается, что стра!е1ическув> цель н<1и(к)лее ючио можно вы 
рашгь путем моделирования (ребуемою совремсинот гипа ннженера- 
шрарня и человека нынетнего культу|)но10 урз)вия развитя '>-|о /риели- 
иам цель, откр1,1вактшая системный образ инженера и а1рария, и человека 
1:с противоп1>ложными сторонами В1>1стунзют инженерная специализання 
н нормативное челавеческое качеспю личности Выразим их в!анм1)с'нять 
1ако1'| формулой:

А Н А В В Л,
где в качестве (1осг(1янных служат знаки ткниналенции, нроспио ра 

венсгва, имиикации и конт.юнкнии (союз И)
Здесь имеют место связи взаимообусловливаиия и тождества, выра- 

жанмаие закон зквивалеинии Формулщтовка »ттмо шкона такова 1!роти- 
воречивая связь сторон единою целою {воспитательной цели) только то
гда необходима и действительна, котла необходимы и действительны о6- 
размошне ее нротивонттложности Следовательно, если олиа ш  С1(|р<>и -
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иижеисриос качество ■ иесостоягсчьна и непейсгви1еч1.ма, т(1 и Гюлыиой 
пепсньк» всрлятости нсяейс1В1п е '1Ы1мм окажется и человеческое каче- 
с гво С/Г(1ть же верным бслет и обратное оттютенис; при нсратвиюсти че
ловеческих качеств невотможен конструктивмо-творчсский тип инженера 

Зак(Ч1 лквивалениии применительно к цели воспитания имеет много 
сле тствий Однако остере1аться нужно одного ложною вывода о том. 
что в(книтатель, формируя в процессе обучения т(1лько инженерные 
спос<'бносги студентов, тем самым формирует у них требуемые чело
веческие качества Откуда им ваяться' В лействитсльности такой 
воспитатель в лучшем случае достигает только мииима.льного эффек
та и только в отио111еттии ттнжепсрпой спепиалытости Л человеческие 
качества, если ле.ло их ратвитня не пос1авлсио пол рапиональиый 
кс'пгроль. формттруется елт^айным. статистическим обратом как ре- 
тулт.тат вотлсйствия на обучадмою тгидивида всех обшественных от- 
жтшений соштума. который в каждый мттмент уже демонстрирует в 
каком-либо отноптепии свою негодность В итоге получается, что в 
сптчпаиио формируемт.тх у молодежи "человеческих качествах" о6- 
1пестпо воспроитноднт и консервирует многое ит тою, что уже отжи
ло и стало 11е.аействительным.
Ноэтл^му в БЛГУ ле.чается все вотможное, чтобы основательно пре- 

олтттева гь всякую нерасчетливость и иррапионапитм в воспитании.
Что касается г^тегьей стороша пели, именуемой "аграрием" (С), - не

обходимою свойства всяког о специалиста и человека, кровно связанного 
с тем.лей, с се.пьхотпроизволством, то она выступает важным опосредст- 
вуюшим (траптитивным) звеном перехода противоположностей - инже
нера (Л) и человека (В), что и отражено в формуле:

( ( Л - С )  (С В ) ) - А - В , .
Эго значит, что если выпускник ЬЛГУ -  действительный ииженер- 

ат рттрий и ири этом "почвенный" сельский человек, то этот инженер - на- 
стоятний че.апвек. Звено "С" - суть рефттексия в деятельной культуре уни- 
пс-рсиима ('бт,екгит1ых требований должного развития нынешнего агро- 
ирома Стало быть, оно 1))е6ует от будушею специалиста высоких чело
веческих достоинств, при наличии которых только и возможны действия, 
(-014 всгствуницие Закону

Исп1Ш1ость страте! ической цели обусловлена истинностью ее сторон 
•I тлемгит(1в. Такие стороны как тип требуемого инженера и инжеиера- 
прария гюлдаегся «тиерациональным определениям и истинностным 
опенкам чю |руд|ш однако сделать в отош ении стороны - "человек", 
с\(ц11(чгь ко1ор(ло нужно свссги к немногим фундаментальным проявле
ниям Их впрочем, можно усмемреть в структуре стратегической цели, 
ипнимлемон как логический образ необходимой инженерно-человеческой 
лея1с 1ЫКЗПИ. к(1торая вместе с тем, расчленяясь на множество припНипов 
и мегод!>в. ирелегает как сумма программ собственного самопсушествле-
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ния. А ведь она субъективная форма функциоккрующей культуры, все
общий родовой предикат человека как вида, где все, что присуще роду 
(культуре), тем самым присуще и его виду (человеку) Специфика же 
культуры в ее непрерывном саморазвитии путем свободного, т е необхо
димого, имеющего достаточно^ основание и . целесообразного самосози- 
лания и. следовательно, самоутверждения -  утверждения о6ществеппо(| 
жизни. Образ культуры, следовательно, обогащает цель воспитания, вы 
свечивая конкретные черты современного человека

ДИАЛЕКТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО ПРОЦЕССОВ

Дубновицкая И .Л , аспир.
Национальная академия наук Республики Беларусь

Говоря об интеграции обучения, науки и производства в системе под 
готовки специалистов, мы обращаемся прежде всего к трансцендешаль- 
ному, т.е. к тому, что в возможностях человека, когда интуиция и мыпше 
ние, объединены духовно-творческим воображением Известно, что ком 
понентой образования является воспитание и обучение, а в основе образо
вания заложен приоритет нормативного знания .

На каком концептуальном подходе базируются нормативные знания 
охраны природы? Это далеко не праздный вопрос в век глобального >ко- 
логического кризиса, исторические корни которого следует искать в ин 
дустриальном обществе (по мнению норвежского экофилософа Арне На 
эсса). В сознательности людей должны произойти глубинные изменения 
по отношению к природе, для чего требуется перейти на платформу эю 
центризма, означающую, что люди не бблалают статусом превосходства в 
природе

Образование принадлежит к культурной деятельности. Рассмат}зивая 
культуру как форму жизнедеятельности человека, выделяют четыре сфе
ры: материальную, духовную, науку и художественную. Хуложеетвеицая 
культура -  способность общества создавать, адекватно воспринима1ь и 
правильно оценивать искусство всех форм видов, жанров. Первая попытка 
классифицировать виды искусства принадлежит Аристотелю Гегель ис
ходил нз концепции развнтця мира как абсолютной идеи и утверждал, чю 
виды искусства рождаются внутренней дифференциацией этой абсплкгг 
ной идеи. Он утвердил иерархию видов искусств. Самая низкая сзупеиь 
отводилась архитектуре, потому что она выражает чувственное начало и 
решает утилитарные задачи. Самая высокая ступень отводилась литерату
ре, в которой идея выражается в максимально-рациональном виде В холе 
исторического, развития степень важности того или иного вида искусства 
зависела от внутреннего развития самого общества, от потребности обще
ства в определенном виде искусства Например, в эпоху Возрождения в
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