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ансамбль «Рунь», вокальный ансамбль преподавателей н сотрудннков «Акавпта», во- 
кальная группа «Юность», народный студенческнй театр «Колокол», оркестр народных 
ннструментов, танцевшіьный коллектнв.

Отсюда следует, что мы обязаны выпускать не просто высококлассного спецна- 
лпста, но н гражданнна, который создает ячейку обвдества.

Закончнть все сказанное хочется словамп А.Г. Лукашенко:
«Сегодня ясно всем: путь в будувдее открыт только высоко духовному человеку, 

проводннкамн на этом путн являетесь вы, творческая элнта обвдества. Формнрованне 
лучшнх качеств человека -  ваша благородная мнссня.

Это ко многому обязывает не только творческнх работннков, но н всех, кто прн- 
частен к художественному просвевденню н воспнтанню нашего народа».
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В связн с формнрованнем новых подходов к снстеме образовання остро встает 
вопрос гуманнзацнн учебно-воспнтательного процесса подготовкн квалнфнцнрованных 
спецналнстов, фнзнческн здоровых, с высокнм уровнем знаннй, творческнм лнчност- 
ным потенцналом. Учебная деятельность связана со студентамн не непосредственно, а 
через потребность поступать, так нлн нначе, в соответствнн с цмеювднмнся у ннх зна- 
ннямн н навыкамн. Прн этом потребностн проявляются только в форме состояішй ор- 
ганнзма н пснхнкн человека н влняют на его ценностные орнентацнн, его соцнальные 
установкн, стнль н образ жнзнн.

Пзученне структуры поіребностей, нх класснфнкацнн позволяет, во-первых, оп- 
ределнть целевую установку н ценностную орнентацню будувдего спецналнста; во- 
вторых, поможет найтн оптнмальные путн становлення н развнтня гуманной лнчностн 
с учетом выраженностн ее ннднвндуальных потребностей как первпчных детермннан- 
тов понпманпя п предсказання нндпвпдуальных особенностей поведенпя. В этой связп 
нзученпе сужденнй студентов о свопх лпчностных качествах как обвдественно значп- 
мых прнобретает сувдественную важность, что п стало предметом нашего псследова- 
ння. В нсследованпп прннялп участне студенты 1-4 курса всех факультетов, которые 
занпмаются на практпческпх занятпях по фнзпческому воспптанню -  всего 405 человск 
(240 -  основного, 140 -  меднцннского, 25 -  спортпвного отделенпй). Для опроса былн 
составлены 6 анкет, 60 параметров которых обсуждалпсь каждым студентом по рей- 
тпнговой спстеме. Прп этом онп дважды оценнвалп пх: с целью определення рейтпнга 
на данном этапе н в желаемом будувдем. Аналпз перархпп потребностей показывает, 
что у студентов нашего ВУЗа в напболыпей степенп выражена потребность в обвденпп 
(23%), понпмаемая как взанмодействне, контакт субьектов, прн котором пропсходнт
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обмен ннформацней, опытом, знаннямн, результатамн деятельностн. М это естественно. 
Только 4,7% нз чнсла опрошенных не прндают серьезного значенпя этому процессу. 
Евде 15% хотелн бы научнться нскусству обіцення в будуш,ем. С проблемой обіцення 
непосредственно связана потребность в сопережнваннн, которая проявляется как груп- 
повое сознанне в форме групповой эмоцнн. Это сердцевнна гуманнстнческой направ- 
ленностн лнчностн: уменне ставнть ннтересы другого человека выше свонх, самоогра- 
ннченне во благо другого, честность, бескорыстность, верность. К сожаленню, мы вы- 
нуждены констатнровать, что только 4% респондентов отмечают в себе потребность 
сопережнвать тем, кто рядом. Егце 3% хотелн бы быть более чуткнмн. А вот 24% (1-е 
место в рейтннге малозначнмых потребностей) не спешат удовлетворять свою потреб- 
ность в сопережнванші, оставаясь глухнмн к проблема'м товаршцей. Чтобы решнть эту 
проблему, необходнма разработка эффектнвных программ развнтня духовного потен- 
цнала лнчностн н коллектнва.

Далее следуют гіотребностп в познаніш н труде, то есть те потребностн, которые 
выступают нсточннком актнвностн ннднвнда в любой сфере деятелыюстн, в том чнсле 
н учебной. Это любознательность, фантазнрованне, нмпровнзацня, сочнннтельство н 
другое. Потребностям познання студенты четко определяют 2-е место в рейтннге 
(22%), н еше 19% хотелн прнложнть больше уснлнй в этом направленнн. Процесс на- 
коплення знаннй оказался, возможно, сложным для 6% респондентов. Внднмо, поэтому 
онн не прндают должного значення процессу накоплення знаннй. В нтоге 41%, то есть 
практнческн каждый второй студент, отмечает в себе высокую потребность в знаннях, 
хочет учнться. Не желаюіцнх учнться -- абсолю гное менынннство. Достаточное удовле- 
творенне этой потребностц у студентов, несомненно, будет помогать развнтню нх по- 
знавательных способностей, а также накопленню опыта, разлнчных форм н методов 
познання (внзуального, логнческого, маншіулятнвного н др.). Это, безусловно, расшн- 
рнт нх ннтунтнвное, аналнтнческое, снстемное н логнческое мышленне, что так важно 
в работе будуіцего спецналнста.

Пнтересен аналнз н показателей потребностн в труде, которые заннмают в рей- 
тннге 4-е место, уступнв 3-ю познцшо потребностн самоутвержденпя. Потребность в 
труде отметплп для себя 12,9% опрошенных. Почтн столько же не счптают для себя 
обязательнымп этп усплпя. Возможно, оказалась она не реалпзованной у болынпнства 
в сплу задействованостп пх не в том впде деятельностп. Это необходпмо учптывать прп 
отборе кандндатов на конкретное место. Обнадежпвает то, что еіце 20% студентов 
осознают необходнмость воспптанпя в себе болыней успдчнвостн н трудолюбпя в 
дальнейніем. Этн качества не являются свойствамн человеческой прпроды; онп йоспп- 
тываются в результате педагогпческого стпмулпровання. Снстема образоваішя прпзва- 
на прпвнвать студенчеству подобные мотнвы.

Птак, с одной стороны, студенты поннмают значнмость процесса познанпя, счп- 
тают его напважнейшнм в своем становленнн. С другой -  можно фактпческп констатп- 
ровать паденне престпжа труда в сознанпп относнтельного большпнства респондентов. 
Это положенпе . подтверждается п результатамп псследованпя другпх авторов (Лев- 
ко А.П., Залыгпна П. П.). В то же время наблюдается рост потребностп у студенческой 
молодежп в самоопределеннп (19%) п выводптся пмп на 3-е место в рейтпнге перво- 
степенно значнмых потребностей. Только 5% абсолютно равнодушны к своему поло- 
женпю в обіцестве. Ешё 20% желают утвердпться в будуіцем, прнчем в первую очередь 
(1-е место в рейтннге). Однако удовлетворенпе последнего возможно только через труд 
н образованне лнчностн.
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Уменне учнться напрямую связано с самоутвержденнем, в той нлн нной ролн, н 
волевымн уснлнямн. Поэтому у частн студентов самоутвержденне может ндтн не темн 
путямн: лнбо через внешнне крнтернн самооценкн н оценкн окружаюіцнх, лнбо внут- 
реннне -  ннтеллектуальные, морально-нравственные качества н самоутвержденне в мо- 
ральной н трудовой деятельностн. Потребность в самоутвержденнн является первей- 
шнм нсточннком пснхнческого н фнзнческого здоровья.

Самая болыная проблема -  это проблема самодеятельностн н творчества лнчно- 
стп, ее духовной культуры. Отсутствне ее решення все больше становнтся тормозом на 
путн научно-техннческого прогресса. Так, потребность в творческой актнвностн нспы- 
тывают прнблнзнтельно 10% респондентов -  5% прнзнают ее достаточно важной для 
себя п еше 5% хотелн бы развнвать в себе творческое начало. Но гораздо больше вол- 
пуют те 12%, которые отнеслн эту проблему как абсолютно незначнтельную для себя 
(последнее место в рейтннге). Еслн учесть, что творчество есть творчество ценностей, 
то столь актуальная для студенчества потребность не находнт своего удовлетворення, 
что, в свою очередь, является вопросом ценностных прнорнтетов, нуждаюшнхся в пе- 
дагогнческой коррекцнн. Прп этом важно подталкнвать студента к самостоятельному 
осознанпю ценностей. Что касается проявлення пнпцпатнвы в своей деятельностн, то 
всего 36% опрошенных нспытывают в себе эту потребность н очень немногпе (5%) хо- 
тят что-лпбо нзменпть в этом направленпп. Это те, кто не способен плн не желает са- 
мостоятельно решать творческпе задачп, бьпь в авангарде научно-технпческого про- 
гресса. П такпх большпнство. Возможно, поэтому только 2% студентов готовы участ- 
вовать в обшественной жнзнп н управленнн ВУЗа. А возможно, рыночные отношенпя 
рассматрнваются нмн более серьезно н по-деловому.

Между духовнымн ценностямн п уровнем внутренней культуры прослежнвается 
тесная взапмосвязь. Только 4,8% респондентов прнзнают значнмость уровня внутрен- 
ней культуры спецналнста, к этому чнслу добавляется еше 5% желаюшнх повыснть 
свой культурный уровень; каждый второй студент счнтает, что ннзкнй уровень культу- 
ры спецналнста -  нормальное нлп обычное явленне.

Аналпз результатов нсследованпя дает нам основанне для сужденпя о том, что в 
моделн современного студента БГТУ преобладают, прежде всего, рацпональные начала 
над духовнымн. Знанне здесь, как правнло, сводптся к ннформацнн, к научному позна- 
нпю, суть которых в развнтнн понятпйного апгіарата, практпкн усвоенпя готовых де- 
фпннцпй. Проблема же внутренней духовной свободы лпчностн н связанной с ней са- 
модеятельностп относнтельной незавпснмостп здесь даже не рассматрпвается.

СлеДует обратнть вннманне на то, как точно нашп студенты определплн путп сво- 
его становлення. В первую очередь -  самоутвердйться, через труд, познанпе, обшенпе -  
от 20% до 15% в рейтпнге. Пнструменты становлення -  творческая деятельность, пнп- 
цнатпва, внутренняя культура, участне в обшественной жнзнн -  все по 5% рейтннга. У 
молодежп сформпрован определенный круг позптнвных знаннй, желаемых быть прп- 
обретеннымн с точкн зренпя нх лнчностного отношення, которые заставляют его по- 
ступать так, а не нначе, развпваясь н подкрепляя лпчный опыт молодого человека. 
Прпобретенный опыт постепенно перерастает в потребность поступать должным обра- 
зом, обеспечнвая его мотпвы п осознанность поведення.

Перед педагогнческнм коллектпвом ВУЗа стоят задачн: создать в учебном про- 
цессе такпе условня для учебной деятельностп, где бы студенты моглп осознанно фор- 
мнровать в себе потребность поступать строго в соответствнп с нравственнымн требо- 
ваннямн обшества.


