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Введение. Современное общественное раз-
витие основывается на критическом анализе 
издержек индустриализма, с одной стороны, и 
практической реализации идеалов и ценностей 
информационной цивилизации – с другой.  
Накопленный опыт построения постиндустри-
ального общества показывает, что основные 
векторы содержательной трансформации инду-
стриализма – это повышение роли интеллекту-
альных технологий; появление качественно но-
вых способов организации технологической 
сферы; формирование индустрии знания; реор-
ганизация культурной сферы и ее переориента-
ция на интеллектуальные приоритеты. 

Основная часть. Общим фоном этих пре-
образований в современном мире выступает 
конфликт старых и новых ценностей, ориента-
ций и идеалов, норм поведения на уровне ин-
дивидуального сознания, что приводит к потере 
человеком ориентиров своего бытия. Критиче-
ские параметры развития современной цивили-
зации выявляет и постепенная хаотизация про-

цессов межкультурных диффузий, связанная с 
разрушением защитных систем национальных 
культур (прежде всего собственной традиции) и 
разрастанием экстремальных параметров лич-
ности. Реальность XXI века показала, что 
именно культурно-цивилизационная специфика 
в большей степени, чем уровень экономическо-
го развития определяет современную геополи-
тику, а стабильность и устойчивость мира на-
прямую зависит от решения проблемы «куль-
турных разломов» в рамках межкультурных 
коммуникаций и диалога между национальны-
ми культурами [1]. 

Стабилизирующим фактором и одновре-
менно важнейшим социокультурным регулято-
ром развития цивилизации в рамках триады 
«человек-природа-общество» является образо-
вание. С одной стороны, образование как куль-
турно обусловленная деятельность направлено 
на сохранение и ретрансляцию культурных об-
разцов, ценностей, идеалов и знаний конкрет-
ного общества с целью их сохранения и умно-
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жения путем формирования определенного ти-
па личности. С другой – образование связано с 
культивированием непохожести, уникальности, 
неповторимости человека, что делает институ-
циализированную образовательную систему 
институтом постоянного обновления. 

Каждая эпоха развития человечества харак-
теризуется ключевыми концептами, задающи-
ми ей ту «матрицу смыслов», в рамках которой 
определяются цели общества и его представле-
ния о себе самом. Смена этапа развития циви-
лизации с неизбежностью диктует пересмотр 
парадигмы образования, формирования новой 
философии и новых моделей обучения, станов-
ления инновационных образовательных систем, 
определяющих направления технологической 
культуры, утверждающих бережное отношение 
к окружающему миру и человеку. 

Классическая система высшего образования 
индустриального общества представляет собой 
знаниецентрическую образовательно-воспита-
тельную репродуктивную модель обучения с 
заданной траекторией и выходом на опреде-
ленный результат в рамках субъект (преподава-
тель) – объектных (студент) отношений. В ус-
ловиях быстроизменяющегося мира  и увели-
чения потоков информации фундаментальные 
предметные знания являются обязательной, но 
не достаточной целью образования. Чрезвы-
чайно актуальным становится умение само-
стоятельно добывать, анализировать, структу-
рировать и эффективно использовать информа-
цию для максимальной самореализации и по-
лезного участия в жизни общества. Требуется 
изменение содержания, структуры, методоло-
гической базы образовательной системы, что и 
составило поле инновационных образователь-
ных поисков. Зарождающееся инновационное 
образовательное пространство детерминирова-
но двумя доминирующими тенденциями разви-
тия: во-первых, это технологичность (переход 
от объектных к созданию процессуальных сис-
тем, в том числе и человека с заданными свой-
ствами), во-вторых, гуманистичность (возрас-
тание требований к общественному интеллекту 
и нравственности человека, его способности к 
прогнозированию и творению) [2]. 

Придание образовательному процессу боль-
шей общекультурной и методологической на-
правленности – основное направление иннова-
ционных поисков в отечественном образова-
тельном пространстве. Ведущей тенденцией 
теории и практики стала парадигма личностно-
ориентированного образования, под которым 
чаще всего понимают методологическую ори-
ентацию, позволяющую обеспечивать и под-
держивать процессы самопознания, самострои-
тельства и самореализации личности. Таким 

образом, основополагающий принцип состоит в 
том, чтобы дать студенту возможность разбу-
дить собственную активность и внутренние силы, 
сделать собственный выбор, принять решения и 
отвечать за них (принцип самоактуализации). 
Это закономерно предполагает превращение 
студента в равноправного с преподавателем 
субъекта образовательного процесса, «свободу 
обучения», проектирование индивидуальной об-
разовательной траектории, связанной с проявле-
нием индивидуальности и пониманием своего 
места в будущей профессиональной деятельно-
сти. Подобные установки постулируются совре-
менной образовательной политикой и уже стали 
общим местом. Однако в реальности это труд-
нодостижимый идеал, который рассчитан на 
наличие у абитуриентов самоорганизующегося 
начала, высокого уровня мотивационной дея-
тельности и уже развитого познавательного ин-
тереса. К сожалению, высшая школа Беларуси 
переживает «кризис массовости», когда много-
кратное увеличение притока студентов сопро-
вождается многократным притоком проблем. 
Среди них: отсутствие у студентов познаватель-
ной активности, трудность приобщения к науч-
ным идеям, мотив чистого прагматизма и полу-
чения «быстрых знаний». Эти проблемы берут 
свои корни еще в средней школе и в том, что 
функции социализации приняла на себя массо-
вая культура, которая вместо гармоничной лич-
ности с яркой индивидуальностью формирует 
массовизированного индивида с гедонистически-
потребительскими установками [3]. 

В силу сказанного насущной задачей выс-
шей школы становится вооружение выпускни-
ков социально-культурной компетенцией и 
компетентностью как основой дальнейшего 
прогресса общества. Культурный смысл про-
фессии является ее основным содержанием, 
позволяющим ориентироваться на гуманисти-
ческие ценности. Специалист, владеющий куль-
турой профессии, а также способный осмыс-
лить мир в его культурной целостности и цен-
ности, при разработке хозяйственных программ 
будет исходить не только из их экономической 
эффективности, но и из рисков культурно-     
национальной напряженности, прогнозов изме-
нения социальной, этнической, гендерной струк-
туры регионов. Социокультурная составляю-
щая профессионального сознания не позволяет 
воспринимать ценности инструментально, сво-
дя их к потребностям, а глубокие аспекты ду-
ховности и нравственности заключать в рамки 
чисто экономических соображений [4]. 

Современный процесс обучения остается 
в ситуации жестких рамок, стандартов, учеб-
ных планов и рабочих программ. Однако     
вся эта организационная система фиксирует    
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компетентностный вектор образовательного 
процесса, выделяет набор профессиональных и 
общекультурных компетенций, которые долж-
ны быть сформированы у студента к моменту 
окончания обучения в результате усвоения раз-
личных дисциплин. 

Быть компетентным в чем-либо означает, 
прежде всего, способность мобилизировать имею-
щиеся знания, умения и навыки для решения 
конкретной познавательной или профессио-
нальной проблемы. В свою очередь формиро-
вание этой способности у студентов предпола-
гает определение соответствующих принципов, 
эффективных технологий и методов обучения. 
Социально-культурная компетенция студентов 
формируется не только за счет учебных ресур-
сов дисциплин социально-гуманитарного цик-
ла, но и за счет общей гуманитаризации всего 
образовательного пространства, связанной с 
установками развивающего обучения. Гумани-
тарный потенциал высшей школы сегодня мо-
жет в полной мере реализовываться и стать 
средством решения социальных проблем при 
соблюдении определенных принципов функ-
ционирования образования. Важнейшие из них: 

– принцип гуманизации, который изначально 
нацеливал внимание к личности человека как 
высшей социальной ценности, на формирование 
гражданина с высокими интеллектуальными, 
моральными и физическими ценностями. В ус-
ловиях современной деформации личностного 
самоценного начала человека и кризиса иден-
тичностей гуманистический принцип связан с 
внутренней трансформацией индивидуальной куль-
турой на основах чувства глобальности, любви и 
справедливости, нетерпимости к насилию; 

– принцип антропоцентризма, согласно ко-
торому студент вместе с преподавателем зани-
мает центральное положение в образовательном 
пространстве в качестве субъекта обучения, ста-
новится не только смысловым, но и органи-
зационным центром образования. Идея лично-
стного образовательного движения студента 
связана с расширением поля самостоятельной 
работы и возможностей научно-познавательной 
рефлексии, опосредующей навыки и умения; 

– принцип культуросообразности, который 
означает ориентацию образования на характер 
и ценности культуры, принятие социокультур-
ных норм и включение в их развитие. На сего-
дняшний день этот принцип предполагает такой 
отбор содержания, программу изучения отдель-
ных предметов (или определенных циклов), вы-
бор методов обучения, которые обеспечивают 
возможности самоопределения и самореализа-
ции в многокультурном и взаимосвязанном ми-
ре, формируют способность к диалогу и толе-
рантности. Вариациями стратегии культуросо-

образности является развитие мультикультур-
ной личности, способной к межкультурной 
коммуникации и формам соответствующей 
деятельности, а также формирование экологи-
ческого сознания и принцип паритетности, ус-
танавливающий уровень субъектно-объектных 
отношений между преподавателем и студен-
том. Идея паритетности предполагает активный 
диалог и взаимодействие преподавателя и обу-
чающегося, создание дидактических и психоло-
гических условий, способствующих проявле-
нию познавательной активности, разворачива-
ние процессов контроля и коррекции, а также 
индивидуализации обучения; 

– принцип функциональности, означающий 
создание образовательной траектории на основе 
функционального анализа формируемой лич-
ностной компетенции. Данный принцип пред-
полагает корректировку содержания образова-
ния посредством включения в него социально-
профессионального контекста, исторических 
аналогий, практико-ориентированных образо-
вательных методик; 

– принцип демократизации, ориентирован-
ный на включение студентов в управление обра-
зованием, создание условий для развития обще-
ственной активности, инициативы и возможно-
стей их реализации в университетской жизни; 

– принцип системности, предполагающий 
овладение системой навыков и умений, связан-
ных с творчеством, способностью к обновле-
нию, подключению к новым массивам инфор-
мации. Он вытекает из необходимости систем-
ного решения современных проблем, вклю-
чающих в себя как технологические, так и 
нравственно-этические, экологические, соци-
альные проблемы. Для того, чтобы сознание 
приобрело новый характер, требуются умения, 
навыки моделирования ситуации, целостного 
способа осмысления действительности [5]. 

Заключение. Общекультурная составляю-
щая – основа продуманной и взвешенной про-
фессионализации высшей школы страны. Стрем-
ление убрать из учебных программ то, что на 
первый взгляд лежит вне будущей профессии, 
излишний прагматизм и ориентация только на 
потребности рынка в перспективе приведут к 
снижению уровня научности образования и 
падению профессионализации специалиста. 
Целый ряд общезначимых идей, аналогий, ас-
социаций и методов уходит из освоения, а зна-
чит, они не будут доступными в профессио-
нальной деятельности. Помимо получения па-
кета всех необходимых знаний по выбранной 
специальности, в процессе обучения в вузе у 
выпускника должно сформироваться целостное 
современное научное мировоззрение. Его от-
сутствие приводит к нелепейшим управленче-
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ским решениям. Функция материалов различ-
ных непрофильных дисциплин как раз и со-
стоит в том, чтобы обучать общим навыкам 
решения задач и проблем, процессам созна-
тельного внутреннего контроля за мыслитель-
ной деятельностью, эвристическим правилам и 
алгоритмам для решения творческих задач, 
общим стратегиям решения проблем, работаю-
щим в тех случаях, когда мыслительные зада-
чи приходится решать, выходя за рамки ранее 
известных предметных областей. Без такого 
смыслосодержащего наполнения образования 
невозможно формирование креативного мыш-
ления специалиста. 

В рамках нашей темы разговора будет уме-
стным заметить, что проблема моделирования 
образовательного пространства высшей школы 
в Республике Беларусь заключается в создании 
модели, достаточно универсальной для обеспе-

чения высокой культуры нации и сохранения 
культурных традиций, достаточно вариативной, 
чтобы обеспечить индивидуальные запросы, 
полноценное и свободное развитие личности, а 
также способствующей выполнению профес-
сионального заказа общества и государства, 
обеспечивающей стабильное функционирова-
ние всех его систем. В рамках этих задач и про-
блем идет формирование университета буду-
щего, разворачивается полемика о перспекти-
вах университетского образования и его пере-
стройке. Но в конечном итоге все сходится к 
поиску и выявлению человеческого в человеке, 
к сохранению и развитию базовых основ его 
культуры. Поэтому гуманитаризация, новое со-
держание культурно-образовательных принци-
пов, формирование культуросозидающих стра-
тегий и практик и выступает основой иннова-
ционного развития. 
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