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однако становление культуры исследовательской деятельности про-
исходит малоэффективно и очень длительно по времени. Для более 
успешного решения этой проблемы необходимо осуществить научно-
методологическое обеспечение процесса «выращивания» молодых 
исследователей, т. е. разработать систему деятельности по решению 
этой проблемы. Первоначальным моментом здесь будет разработка           
и внедрение в учебный процесс курса «Основы научно-исследова-
тельской работы», проводимого в форме сквозной деловой игры. Но, 
пожалуй, самым важным аспектом этой работы является создание 
научно-методологического кружка для студентов и аспирантов. В этом 
отношении кружок обеспечит приобщение студентов к научной дея-
тельности уже с начала обучения в вузе. В рамках кружка может про-
водиться и научный семинар. Участвуя в работе кружка, студенты 
овладевают системой научно-методологических знаний, системой  
исследовательских умений, качествами исследователя, а также при-
обретают опыт исследовательской деятельности в клубной форме на 
основе коллективной мыследеятельности.  Результаты этой деятель-
ности отражаются в продуктах их исследовательской работы (курсо-
вые, дипломные работы, тезисы, статьи и т. д.), а самое главное –                 
в формировании культурного исследователя практико-ориентированной 
науки, который так необходим сегодня в системе образования. 

Опыт такой деятельности у нас имеется и показывает правильность 
выбранного пути, хотя есть, конечно, и определенные  затруднения            
в этом направлении, над устранением которых сейчас ведется работа. 

 
 

Е. Г. Кириченко 
Белорусский государственный университет транспорта 
 

О НОВОЙ ПАРАДИГМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Для современного этапа постиндустриального развития сфера 

науки и образования становится важнейшим ресурсом страны. Стре-
мительные темпы современной жизни, радикальные трансформации, 
охватившие все сферы общества, глобализационные процессы циви-
лизационного этапа мирового развития детерминируют поиски новых 
подходов к системе образования. Система высшего образования, при-
знаваемая на данный момент самой важной и нуждающейся в посто-
янном соответствии всем требованиям изменяющего мира, просто 
обязана реагировать на любые трансформации общества. Для того 
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чтобы преодолеть разрыв, возникший между человеком и созданной        
им цивилизацией, избежать дальнейшего отставания общественного 
сознания от реальных процессов, необходимо всю образовательную 
деятельность соотносить с реальными процессами общества, т. е. до-
стигнуть совпадения универсального образования с реальностью. Новое 
образование также должно быть увязано с будущей жизнью, т. е. спо-
собно предвосхищать основные тенденции общественного развития.   

В Республике Беларусь завершается практическое оформление но-
вой парадигмы высшего образования. Её основными компонентами 
являются переход к двухступенчатой системе высшего образования, 
сокращение сроков обучения до 4–4,5 лет в соответствии с Програм-
мой перехода на дифференцированные сроки подготовки специали-
стов, перевод учебного процесса на новые стандарты второго поколе-
ния, включающие в себя различные модели управляемой самостоя-
тельной работы студентов и предусматривающие внедрение системы 
зачетных единиц-кредитов.  

По своей сути новая парадигма высшего образования в Беларуси 
предусматривает, во-первых, реализацию моделей инновационного 
образования, основанного на новых знаниях и инновационной дина-
мике; во-вторых, переход к междисциплинарному, компетентностному 
подходу; базирующемуся на усилении профессиональной и фундамен-
тальной подготовки, уменьшении числа вспомогательных дисциплин, 
развитии самостоятельной работы студентов; в-третьих, трансформа-
цию знаниевой парадигмы высшего образования к информационной 
парадигме.    

Новая парадигма высшего образования является, на наш взгляд, 
парадигмой  развивающего, личностно-ориентированного обучения, 
которое приходит на смену традиционному, нормативно-предписыва-
ющему обучению.    

Важнейшей целью современного образования является формирова-
ние у молодых людей принципиально нового миропонимания, способ-
ного адекватно отразить сущность современных процессов. Поэтому 
мы говорим о смене парадигмы образования. Реализация программы 
инновационного образования базируется, по крайней мере, на трех 
основных принципах: антропоцентризм, самоуправление и профес-
сионализм.   

На современном этапе образование должно по возможности смяг-
чить противоречия технической цивилизации, связанные с односто-
ронним развитием наук о природе в ущерб наукам о человеке, с гипер-
трофированным рационализмом в ущерб нравственно-эстетическому 
развитию, оно должно содействовать реализации сократовского лозунга 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



 

53 
 

«Познай самого себя». В начале ХХI в. мы фиксируем парадоксаль-
ный вывод: человек лучше освоил окружающий мир, чем самого себя. 
В центре внимания инновационного образования должны быть инте-
ресы человека (студента, преподавателя), его духовного, культурного 
развития, формирование профессионального мышления.   

Инновационное обучение предполагает подготовку студенческой 
молодежи к жизни в условиях нового цивилизационного цикла. А это 
предполагает не просто введение в образование стандартов и про-
грамм курсов, не освоив которые человек окажется функционально 
неграмотным в постиндустриальном обществе, а о принципиальном 
изменении ценностного сознания.  

В современной национальной модели инновационного образования 
акцент должен делаться на трансляции ценностей в мир человеческой 
деятельности. Морально-нравственные идеалы должны пронизывать 
весь учебный процесс. Это, в первую очередь, общечеловеческие 
ценности, национально-самобытные, а также ценностные ориентации, 
направленные на преодоление духовной деградации общества, про-
возглашение новых стандартов, вызванных веяниями современной 
цивилизации – экологическое сознание, экономическая грамотность, 
правовая культура.     

Студенческая молодежь является наиболее передовой и активной 
частью современного белорусского общества, одна из первых овладе-
вает новыми идеями, генерирует инновационные технологии, что 
способствует продвижению нашего общества на более высокие пози-
ции в мировом рейтинге стран. Поэтому национальная образователь-
ная система должна быть направлена на поддержание и стимулирова-
ние инициативности и творческого потенциала студенчества. Для 
осуществления данного направления необходимо развивать все воз-
можные формы и механизмы студенческого самоуправления. Студен-
ческое самоуправление предполагает не только участие в управлении 
университетом, но и активный процесс самовоспитания, самосовер-
шенствования и самореализации.     

Важнейшей составляющей инновационного образования является 
повышение профессионального уровня выпускников учебных заведе-
ний. Профессиональные качества выпускника вуза, основанные на 
образованности, подтверждаются и обновляются на протяжении всей 
трудовой деятельности человека. Основными характеристиками про-
фессионализма являются: высокий интеллектуальный уровень специ-
алиста, умение эффективно решать профессиональные задачи и при-
менять креативные способности в нестандартных ситуациях, самосто-
ятельность, организованность, ответственность в принятии решений.     
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Технократический подход в образовании, который некоторыми 
экспертами выдвигается на первый план, профессиональное обучение 
молодого человека сводит к усвоению ограниченного набора умений 
и навыков, стандартных операций и процедур. Это ведёт к формирова-
нию человека-пользователя, человека-функции, «одномерного челове-
ка» (Г. Маркузе), который не способен креативно мыслить, занимать 
гражданскую позицию. Ограниченность рамками узкой специально-
сти, отсутствие мировоззренческих представлений о мире, тенденциях 
развития современного общества, нивелирование ценностного созна-
ния ведет к порождению феномена так называемого «профессиональ-
ного идиотизма» (К. Маркс).   

В современных условиях университетское образование должно 
быть направлено на формирование специалиста нового типа, облада-
ющего интеллектуальным и креативным потенциалом, компетентного 
и профессионального работника, готового конкурировать на рынке 
труда не только нашей страны, но и за её пределами, умеющего ре-
шать нестандартные задачи.  

Цель учебного процесса в новых условиях заключается не в простой 
трансляции знаний, навыков от преподавателя к студенту, а в развитии 
у студентов стремления к постоянному самообразованию и профессио-
нальному росту.   

В становлении и развитии креативного мышления, в первую оче-
редь, востребованного в постиндустриальном, информационном об-
ществе, особая роль принадлежит блоку социально-гуманитарных 
наук, ориентированных на формирование мировоззрения, моральных 
ценностей, воспитание гражданской позиции студенческой молодежи.  

Развитие социально-гуманитарных наук является важнейшим по-
казателем уровня цивилизованности общества. XXI столетие ЮНЕСКО 
объявил веком «гуманитарной экспансии». Это вовсе не означает отказа 
от точных наук или принижения значимости техникознания в совре-
менном обществе. Сила современной науки заключается в синтезе 
естественнонаучного и нуманитарного знания.  

Интеллектуальный потенциал нашего общества напрямую зависит 
от уровня его культурного развития. И именно гуманитарное образо-
вание ориентировано на формирование мировоззренческой позиции.         

В модели национального образования Республики Беларусь важ-
нейшее место занимает концепция гуманитаризации образования. 
Процесс гуманитаризации, на наш взгляд, не сводится только к чтению 
стандартного объёма социально-гуманитарных дисциплин, программы 
которых были подвергнуты серьезной концептуальной переработке,           
а должен быть распространен и на фундаментальную, специальную 
подготовку студентов.   
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Сегодня необходимо преодолеть односторонность подхода к подго-
товке специалистов технических специальностей. Техническое образо-
вание не должно иметь чисто технократической и прагматической 
направленности, а должно быть соотнесено с культурными, духовно-
нравственными ценностями общества. 

Гуманитаризация как важнейшая ценностная ориентация включает 
в себя гуманизацию образования, предполагающую поворот к целост-
ному человеку; овладение общечеловеческими ценностями и спосо-
бами деятельности; формирование гуманистического мировоззрения; 
сохранение инвариантности базового цикла социально-гуманитарных 
дисциплин как фундаментального с широким спектром свободного 
выбора спецкурсов, факультативов по интересам; демократизацию 
учебного процесса; языковую подготовку и, наконец, синергию есте-
ственнонаучных и гуманитарных дисциплин. Только так можно гар-
монизировать личность, активизировать креативные способности 
студенческой молодёжи, востребованные в современных условиях.   

Современная национальная система образования, базирующаяся 
на данных принципах, может оптимально соответствовать цивилиза-
ционному циклу развития.  

 
 

Н. П. Коляда 
Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого, 
машиностроительный факультет, кафедра разработки, эксплуатации 
нефтяных месторождений и транспорта нефти 

 
ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ»  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Адаптация выпускников на предприятиях нефтедобывающей про-

мышленности предопределяет  качественную подготовку специалистов 
технического вуза в процессе обучения, а также по приходу выпускни-
ков на предприятия. Качество подготовки специалиста предполагает 
теоретический и практический уровень сформированности выпуск-
ника вуза. Процесс оптимизации управления качеством подготовки 
специалистов в вузе определяет деятельность управляющих органов  
и всего коллектива университета по повышению эффективности функ-
ционирования целостной системы, обеспечивающей оптимальность           
в достижении поставленных целей. 
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