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г. д. Праблема заключаецца ў тым, каб вызначыць ступень уплыву выкарыстання 
камп’ютэра на працэс развіцця мыслення пры навучанні. Магчыма, было б карысным 
правядзенне адпаведнай універсітэцкай кафедрай эксперымента для выяўлення 
ўзроўню атрыманых ведаў, іх замацавання і праверкі астатковых ведаў з выкарыстан- 
нем традыцыйнага і камп’ютэрнага метадаў навучання, а таксама пры вывучэнні адна- 
тыпных, але розных пакетаў праграм.

Гэты эксперымент варта было б правесці з сумесным удзелам спецыялістаў па 
вылічальнай тэхніцы, інфарматыцы і псіхолагаў. Неабходна развіваць пагранічную во- 
бласць навукі на стыку педагогікі і псіхалогіі, з аднаго боку, і інфарматыкі і 
вылічальнай тэхнікі -  з другога.

Выкладчыкі ўсіх кафедр універсітэта павінны перагледзець арсенал сродкаў вы- 
хавання студэнтаў з улікам карэнных змен у краіне. Падтрымліваць усяляк таленавітых, 
раскрываць магчымасці кожнага, вучыць на аснове сусветнага вопыту.
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На современном этапе развнтгя мнрового сообшества во всех сферах человече- 
ской деятельностн пронсходят нзменення прннцнпнального характера -  небывалый 
техннческнй прогресс на основе нау коемкнх технологнй н стремнтельное развнтне но- 
вых коммуннкацнонных технологнй, обеспечнваюшнх возможность взанмодействня 
как огдельных людей, так н целых народов. Наблюдаются беспрнмерная во всей нсто- 
рнн человечества взанмозавнснмость всех н каждого н развнтне международного со- 
трудннчества -  то, что сейчас прннято характернзовать термнном гл о б а л т а ц ш і. Технн- 
ческнй прогресс в режнме глобалнзацнн, возможно, едннственный шанс для выжнва- 
ння мнллнонов. Вместе с тем он ведет к серьезным проблемам: экологнческнм, связан- 
ным с занятостью населення н др. Тесное международное сотрудннчество обнаружнва- 
ет огромные неравенства между странамн, которые пользуются плодамн техннческого 
прогресса, н темн, что осталнсь от него в стороне. Этн неравенства становятся прнчн- 
ной серьезных международных конфлнктов н создают болыную напряженность в раз- 
внтнн мнрового сообшества. Небывалое развнтне современных средств связн н ннфор- 
мацнн тант в себе опаснбсть стандартнзацнн культуры, нсчезновення культурного мно- 
гообразня под давленнем ндеологнн тех стран, которые домнннруют технологнческн.
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Какое же место средн этнх пугаюіднх тенденцнй отводнтся той снстеме, которую 
мы называем «Высшнм образованнем»?

Во все времена, как мы знаем, знання ценплнсь очень высоко, однако ннкогда ра- 
нее в нсторнн развптня человечества образованпе не нграло такой нсключнтельной ро- 
лн, как теперь. Знанпя п пнформацпя превратнлпсь в основной пропзводственный ре- 
сурс, онп являются напболее значпмымп переменнымн, определяюгцпмн характер 
функцпонпрованпя пропзводства, а следовательно, н характер полнтпческой органпза- 
цпп н соцнальной структуры обпдества. Эго означает, что ученым п педагогам в самом 
блпжайшем будугцем будет прпнадлежать псключптельная роль как в порожденпн со- 
цнальных конфлпктов, так п в пх разрешеннп. А одной пз главных проблем XXI века 
становптся проблема поддержання равновеспя между научным прогрессом п сохране- 
ннем соцпальной стабнльностн как в нацнональном, так н в планетарном масштабе.

Уже сейчас, по мненпю многнх мыслптелей, ученых, соцнологов, полнтнков п 
обшественных деятелей, важнейшнм ннструментом смягчення соцнальной напряжен- 
ностп является обеспеченпе макспмально свободного доступа к образованпю. Евце в 
1988 г. в птоговом документе всемнрной конференцпп Нобелевскнх лауреатов заявле- 
но: «Научные знанпя -  одна нз форм властн, поэтому как отдельные людн, так н наро- 
ды должны пметь к нпм равный доступ». За 30 лет, с 1970 г., чпсло студентов в мпре 
увелпчплось почтн в 3 раза. Такой небывалый рост всеобіцего образованпя превратнл 
науку пз1 занятпя одпночек-любнтелей в массовую професспю. Н образованпе, н наука, 
н культура прпобрелп массовый характер.

Рост чнсла обучаювднхся н рост чпсла учебных заведеннй повлеклн за собой не 
только увелпченне расходов на образованне (относптельно онп повсюду в мнре даже 
уменьшплпсь). Высгпее образованпе столкнулось с прпнцнпнально новымп проблема- 
мп, порожденнымп его массовостью. Массовость стала прпчнной стандартцзацпп куль- 
туры п образованпя. Но обвдпй шаблон для культуры п образовання как важнейшей ее 
составляювдей всегда означал гпбель плп, по меныпей мере, крпзнс.

По мненню многнх людей, прпчастных к проблемам высшей школы, наблюдае- 
мый намн крнзпс образовання -  это последствпе демократпзацпп. Мы прпходпм к па- 
радоксальному выводу: крнзнс образованпя -  это оборотная сторона демократнзацпп 
мнрового сообвдества, в основе которой лежпт пдея равенства. К этой мыслн прпходпт- 
ся прпвыкать. Ведь на протяженнн многнх столетнй демократня была обвдественным 
ндеалом н устойчпвой тенденцпей обвдественного развптпя. Очень показательно, что 
евде в трпдцатых годах прошлого столетня ряд мыслнтелей выступнлп с тревожнымп 
заявленпямн, в которых отмечалнсь негатнвные последствня демократнзацпп в впде 
массовой культуры, массовой наукн, массового образованпя п воспптанпя. Вот глубо- 
кое п выразптельное высказыванпе Томаса Манна по этому поводу: «Представптель 
толпы, чья мысль протпворечнт самому разуму, нагло прнсвонл себе псключптельное 
право думать, говорнть, ппсать. Он заставпл молчать всех остальных, уверенный, что 
ннкто не посмеет ему протнворечнть, н пользуется этпм правом так актнвно, что только 
дух захватывает, н хочется проклннать демократпю, давшую возможность всем н каж- 
дому научнться ппсать н чптать».

Образованне п воспнтанпе, становясь массовымн, перестают быть качественны- 
мн, начннают выступать в ролп своего рода протпвнпков ранее сложпвшейся культуры. 
Техннческпй прогресс, новые, нетрадпцнонные технологнн обученпя, безусловно, яв- 
ляются требованпем временп, без нпх невозможно включнть в процесс обученпя ог- 
ромное чпсло обучаювднхся. Но онн же создают дефнцнт жпвого обвденпя, дефнцпг
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дналога людей, а ведь дналог человека с человеком, дналог «учнтель -  ученнк» во все 
времена служнлн условнем н способом наследовання культуры, знаннй, нравственных 
ценностей. Здесь не могут номочь ннкакне современные техннческне средства обуче- 
ння нлн компьютеры. Глобалнзацня культуры н образовання н нх массовость прнводят 
к тому, что нсчезает потребность в речн -  речі| как средство формнровання н формулн- 
ровання мыслн оказывается ненужной!

В начале нашего столетня будуіцее выгляднт как многообеіцаюгцнм, так н опас- 
ным: человечество находнтся в состояннн неустойчнвого равновесня. По термннологнп 
Нобелевского лауреата П. Прнгожнна, наша цнвнлнзацня находнтся в точке бнфурка- 
цнн -  в таком состоянпн, нз которого она может выйтн без потерь п с новымн прнобре- 
теннямн, лнбо погнбнуть. М мы вынуждены задавать себе вопрос -  как вестн себя в 
этом неустойчпвом мнре? Этот «вечный» вопрос выдаювдпйся мыслптель Бертран Рас- 
сел сформулнровал следуюіцпм образом: «Нужно лн добру быть вечным, чтобы заслу- 
жнвать высокой оценкн, нлн же к добру нужно стремнться, даже еслн Вселенная неот- 
вратнмо двнжется к гнбелн?» Очевндно, в любом случае нужно пытаться сохраннть 
контроль за своей судьбой, сохраннть собственную культуру н нсторнческне траднцнн.

В этом отношенпн о б р а зо в а т іе  а  во сп а т а н а е  всегда выступалн как снлы, обеспе- 
чнваюшне основы суіцествовання обіцества -  за счет передачн от поколенйя к поколе- 
нню знаннй, накопленных человечеством о самом себе, за счет передачн нравственных 
ценностей н культурных траднцнй.

Преподавателн вуза должны быть темн людьмн, которые берут на себя задачу 
пробнвать брешн в панцнре всеобш,ей усредненностн н обезлнченностн, порожденных 
массовостью образовання н воспнтання. П прн этом нметь в внду, что высшее образо- 
ванне прнзвано не только давать знання, но п в первую очередь воспнтывать.

С педагогнческой точкн зрення эффект воспнтательного воздействня прежде все- 
го должен выражаться в к а ч ест вен н о м  ы зм ененш і ы р а зва т а ы  н р а вст вен н о й  с ф е р ы  че- 
ловека. Это определяется тем, что нравственность является домнннруюшей подструк- 
турой лнчностн, ее центральной составляюшей. Наш мпр устроен такнм образом, что в 
нем всегда сушествовала н сушествует непосредственная очевндность нравственного 
сознання, которое не нуждается в обоснованнн н обьясненнн. Выдаюшнйся француз- 
скнй мыслнтель Ж.-Ж. Руссо этнку ставнл выше всего на свете, н за это его очень вы- 
соко ценнл Кант. Руссо пнсал, что есть некне этнческне достоверностн, нравственные 
постулаты, которые не завнсят от прогресса наукн н знання. Но онн возможны -  в снлу 
устройства нашего мнра.

Нравственные отношення буквально проннзывают весь процесс обученпя, н по- 
этому обученне студентов н работа кураторов предоставляют богатые возможностн для 
формнровання лнчностн студента. Даже само содержанне обученпя заключает в себе 
большой воспнтательный матернал, в частностн мнровоззренческне н нравственные 
нден, прнмеры высоконравственных отношенпй между людьмн.

Однако, чтобы соответствовать этой сложной задаче -  воспнтання лнчностн в со- 
временных условнях неустойчнвого развнтня обшества, преподаватель должен предья- 
внть к самому себе обязательное нравственное требованне. Эго требованне -  любнть 
студентов, прнчем всех, н простых, н хорошнх. Это очень трудное для нсполнення гре- 
бованне, такое же трудное, как нзвестная хрнстнанская заповедь, однако оно безуслов- 
но н Необходнмо. Есть лн в этой мыслн что-лнбо новое? ГІет, потому что еіце апостол 
Павел свое нзвестное посланне к жнтелям Корннфа начал со слов о снле любвн: «Еслн
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нмею дар пророчества н знаю все тайны, н нмею всякое познанне н всю веру, так что 
могу н горы переставлять, а не нмею любвн, то я ннчто. Н еслн я раздам все нменне мое 
н тело мое отдам на сожженне, а любвп не нмею, нет мне в том ннкакой пользы».

С тех пор как былп напнсаны этн строкн, прошло 2 тысячп лет, жпзнь неузнавае- 
мо пзменплась, но нравственные заповедн не потерялн своей ценностп. Более того, в 
современном мпре, где отдельная лнчность оіцугцает себя как ннкогда отчужденной, 
онп прнобретают егце болыпее значенпе. В огромной, обезлнченной массе студентов 
каждый пз ннх оіцуіцает себя уннкальной, неповторнмой пндпвндуальностью (что п 
есть на самом деле), но в то же время он преврагцается в некоего среднестатнстнческо- 
го представнтеля студенческого коллектнва. Это пережнвается пснхологпческн очень 
напряженно! Поэтому каждый молодой человек находйтся в постоянном ожнданнн то- 
го чудесного момента, когда педагог, учнтель найдет средп другнх пменно его н захо- 
чет выслушать его, поговорнть с ннм п понять его. Но такая встреча п такой разговор 
двух людей может пронзойтн только прн одном условнн: еслн преподаватель любпт 
свонх ученнков н любнт свою работу, что, внрочем, одно н то же, н его ученнкн ннте- 
ресны ему со всемп нх неповторнмымп особенностямп. А результат последуюшего 
обучення п воспнтанпя будет во многом завнсеть от этой базовой нравственной усга- 
новкн: уважай н любн в студенте лнчность, человека.

Соцнологнческпе нсследовання, проведенные в МГУ, показалп, что в последнне 
годы на первом месте у студентов по отноіпенпю к преподавателям стоят лпчностные, 
особенно нравственные, требовання. Больше всего ценятся доброта, порядочность, че- 
стность. й  только прн налнчпн этнх качеств студенты готовы отдать должное профес- 
сноналнзму н компетенцнн педагога. Показательно, что двадцать лет тому назад акцен- 
ты былн несколько другнмп, но теперь, в условпях отчужденностн студентов от препо- 
давателей, порожденных массовостью образовання, онн нменно такоцы, отражая 
стремленне молодых людей преодолеть эту отчужденность.

Птак, еслн ученнк чувствует, что уважаюіцпй его п снмпатнзнруюшнй ему педа- 
гог пскренне радуется его первым успехам, он, скорее всего, захочет н сможет преодо- 
леть в себе н леность, п ограннченность, ц безграмотность. В большннстве случаев 
только любяіцнй педагог может создать условня для проявлення у студента потребно- 
стп в самопознаннн, саморазвнтнн, прпвнть ему преданность ученпю. Только такой пе- 
дагог может надеяться на успех в своей професспональной деятельностн.

Человек по своей прпроде суіцество глубоко духовное, пмеюшее возможность 
сознательного выбора между добром н злом. Такая концепцня лнчностн предполагает 
нравственную ответственность человека за свон поступкн. Нравственное сознанне на- 
шего народа всегда в основе своей нмело гуманнстнческне нден, веру в добрую прнро- 
ду человека н возлагало на человека важнейшую мнссню преодоленпя зла на земле. П 
конечно же, чрезвычайно важной является пдея об ответственностп человека за совер- 
шаемые пм поступкн, ответственностн перед собственной совестью. Лнчносгь немыс- 
лпма без с в о б о д ь і, без о т вет ст вен н ост ы  з а  с в о к  пост упкы  н без такого понятня, как 
вы бор . В выборе формнруюгся нравственные качества человека, его лнчность.

Свой самый главный выбор -  выбор жнзненного путн человек делает в юностп. 
Во все времена это был очень трудный выбор. Недаром сушествует такой вопрос: 
«Легко лн быть молодым?» Молодость -  это время выбора, постоянного н напряженно- 
го. Следует чаше задумываться над тем, какой пснхологнческпй пресс пспытывают мо- 
лодые людн, которых мы обучаем тем нлн цным премудростям наукн. Августнн Бла- 
женньій (350-430 гг.), хрнстнанскнй теоретнк п тонкнй пснхолог, пнсал в своей авто-
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бнографшг. «Меня охватывает ужас прн одной только мыслн вдруг снова оказаться мо- 
лодым».

Сегодня, как ннкогда раньше, студентам, молодым людям нужен учнтель, кото- 
рый проявнт к нпм эіснвое уч а ст ы е, скажет ж т о е  сл о во , выслушает н поможет, под- 
скажет ж т ы м  п р гш ер о м , как сделать верный выбор н не потерять себя в окружаюгцей 
жпзнп.

УДК 378.1

В.С. Леоненко, доцент

ПУТН ФОРМПРОВАНПЯ У СТУДЕНТОВ ВЬІСОКНХ ГРАЖДАНСКНХ
КАЧЕСТВ

ТЬІ5 аііісіе сопзісісгз тогаі С]ііа1іііе8 оГ раігіоіізт апсі Йіе \уауз оГ іЬеіг топісііп§суЬЬіп іЬе зШёепіз.
«XXI век будет веком гуманнтарной культуры, еслн он будет вообвде». Этп слова 

прннадлежат французскому фнлософу К. Левн-Строссу, а смысл нх в том, что у чело- 
вечества может не быть будувдего, еслн оно не обратпт свой ннтерес к гуманнтарному 
развнтпю лнчностн, духовным аспектам ее жнзнн. Такой гуманнстнческнй подход по- 
зволяет не только вывестн человека пз тупнка потребнтельства, но п возроднть высшне 
гуманнстпческпе ценностп, делаювдне человека Человеком. Прннцнпы гуманнзма, тер- 
гшмостн, понятня добра, сострадання, совестн, смысла жнзнн составляют гуманнстпче- 
скую основу формнровання лнчностн.

Весь цнкл гуманнтарных днсцнплнн в вузе выдвнгает на первый план пнтересы н 
права лпчностп, необходнмость нх серьезного осмысленпя в контексте гражданскнх 
прав, свобод н обвдественных ннтересов. Потребность в подготовке молодежн к жпзнн 
н соцпальному творчеству делает необходнмымн такпе качества лнчностн, как граж- 
данственность, патрпотнзм, чувство долга, справедлнвостн, честп, достопнства. Все это 
понятпя этнческого ряда, п онн не могут быть сформнрованы без сознательного выбо- 
ра, основанного на знаннн н поннманнп нх человеком. Такнм образом, гуманнтарные 
дпсцпплнны способствуют гражданскому становленню п образованню лпчностп, онн 
высгупают однпм нз факторов формнрованпя современного ннтеллнгента. Пнтеллн- 
гентность предполагает н знанпя гуманнтарные, шнроту мпровоззрення, высокпе нрав- 
ственные ндеалы п прпнцнпы, что обеспечнвает развнтость душп, обостренность 
чувств, четкую гражданскую познцню.

Важное место в нравственном развнтнн студентов заннмает восіштанне чувства 
долга, справедлпвостн. На достнженне этой целн сорнентнрованы все формы работы со 
студентамн: лекцнп, семннары, ннднвндуальные формы обвденпя. Акцент делается на 
утвержденнн, что долг не тождественен обязанностн: простое нсполненпе обязанностей 
евде не есть долг. Обвдество ожндает от человека не просто точного н беспрекословного 
выполнення обязанностей, но н лнчностного отношення к ннм. Осознанне н пережпва- 
нне требованнй долга в связн со свонмн ннтересамн н прнводнт к появленшо у челове- 
ка осознанпя своего долга н чувства долга. Подлннно моральным долгом, безусловно, 
является свободное следованне обвдественно необходнмым требованням нлп лнчным 
обязательствам, незавнснмое от какнх-лнбо внешнпх н внутренннх прннужденнй. В 
качестве прнмеров можно пспользовать, в первую очередь, позпцпю н взгляды на дан- 
ную проблему П. Канта, нзвестных ппсателей, обвдественных деятелей н т. д. Важно


