
Следует отметить, что гражданское становление молодого человека происходит 
в сложной и противоречивой ситуации. Это требует от личности всестороннего раз
вития и реализации способностей, дарований и талантов в производстве, общест
венной жизни, культуре, глубокого знания законов общественного развития, умения 
их применять в разнообразной общественной и профессиональной деятельности.

Повышение эффективности воспитания студентов способствует деятельность 
факультативных занятий, где каждая форма учебной работы -  лекция, семинар 
призваны помогать познанию реальной жизни и законов ее развития, стать для 
будущих специалистов инструментом совершенствования общества. Деятельность 
факультативных занятий многогранна, но в первую очередь появляется 
возможность многообразного общения, информационного социально-гуманитарного 
насыщения.

Процесс обучения и воспитания можно характеризовать и как непрерывное 
преодоление в сознании молодых людей противоречий между старым и новым 
представлением о жизни и реальным поведением. Здесь происходит развитие 
способностей студентов, подведение их собственных представлений о жизни к 
научному мировоззрению.

Итак, задачей социально-гуманитарной подготовки студентов академии 
ветеринарной медицины должно стать сопряжение профессионального 
образования с развитием гуманитарной культуры, формированием духовно богатой, 
интеллектуально оснащенной, социально ответственной и здоровой личности.

РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ дисциплин в  
ФОРМИРОВАНИИ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСТВА 
а.  в.  ру сецкий ,  л. а.  гащенко  

Государственный университет им. П. М. Машерова, 
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В условиях, происходящей в республике, социальной трансформации одной из 
важнейших задач высшей школы является формирование у будущих специалистов 
патриотических ценностей и высокой гражданственности. Большую роль в этом 
процессе призваны сыграть социально-гуманитарные науки. В целях изучения 
эффективности последних в социализации личности кафедрой философии ВГУ им. 
П. М. Машерова в 2000 -  2001 учебном году было проведено социологическое 
исследование по теме: «Роль учебно-воспитательного процесса в социализации 
личности студента». Всего было опрошено 713 респондентов вузов г. Витебска. Из 
них: ВГУ им. П. М. -  481 /68 %/; ВГАВМ -  73 /10 %./; ВГТУ -  109 /15 %./; МИТСО -  50 
/7 %/. В одном из разделов ставилась цель изучить мнение студентов в роли и 
месте в изучении социально-гуманитарных дисциплин преподавательского корпуса. 
Студентам были заданы следующие взаимосвязанные вопросы; "Являются ли для 
Вас преподаватели социально-гуманитарных, наук авторитетом в оценке 
социально-политических процессов, происходящих в обществе?" /Блок А./; «Если 
да, то в какой степени?" /Блок В./; В какой степени изучение социально
гуманитарных наук влияет на формирование Вашей гражданской и патриотической 
позиции?» /Блок В./ Ответы респондентов приведены в таблице № I.
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Образовательная и воспитательная функция гуманитарных дисциплин 
Таблица № I

ВУЗЫ ВГУ ВГАВМ ВГТУ МИТСО ИТОГО

Блок А.
1. Да, вполне 19% 37% 22% 28% 22%
2. Нет 31 % 49% 39% 16% 33%
3. затрудняюсь ответить 50% 14% 39% 56% 45 %

Блок Б.

1. В значительной 38% 52% 42% 43% 41 %

2. Незначительной 55% 41 % 54% 57% 53%
3. Очень незначительной 7% 7% 4% - 6%

Блок В.
1. Значительно 22% 21 % 16% 36% 22%
2. Незначительно 59 % 42% 60% 30% 55%
3. Не влияет 19% 37% 24% 34% 23%

Анализ результатов показывает соизмеримость и адекватность ответов по всем 
Блокам. Так если, детально проанализировать ответы респондентов Блока «А» и 
Блока «Б», то оказывается, что лишь 22 % опрошенных отметили своё позитивное 
отношение к преподавателям социально-гуманитарных наук. На наш взгляд, это 
связано с тем, что, во-первых, общественные дисциплины в определённой степени 
оторваны от сегодняшних реалий. Вузовские программы по социально
гуманитарным наукам чрезмерно «перегружены» абстрактными знаниями; во- 
вторых, определенная часть преподавателей ограничивает свою деятельность 
лишь передачей знаний, упуская из вида, воспитательно-мировоззренческий аспект. 
Причём, передача знаний зачастую нацелена на «повторение азбучных истин», 
преподнесение студентам уже известного им материала. При этом игнорируются 
актуальные /экономические, социально-политические, культурно-идеологические, 
нравственно-гражданские и т.д./ проблемы современного общества, студенты фак
тически лишены возможности получить в полной мере ответ на интересующие их 
вопросы; в-третьих, внимательный, анализ рабочих программ по социально
гуманитарным дисциплинам показывает, что отдельные темы по тем или иным про
блемам дублируются, повторяются. Вместе с тем, имеющие место повторы при не
соблюдении принципа развивающегося обучения, внесении элементов нового с 
расширенной информацией подчас вызывают негативные явления. У обучающихся 
складывается представление, что «это» они уже проходили, знают, что социальные 
дисциплины в принципе все «одинаковы», «в общем плане это одно и тоже» и т.п. 
Психологический же резонанс и снижение интереса студентов к общественным нау
кам в силу указанных причин во много крат сильнее, чем влияние самих этих при
чин; в-четвертых, в условиях социальной трансформации, сопровождающихся рас
ширением информационного пространства, когда каждый студент имеет возмож
ность получать неограниченную информацию по социально-гуманитарным наукам и 
за пределами учебного заведения /«Internet»/, неизмеримо возрастает значение ме- 
тодико-педагогического мастерства преподавателей этих дисциплин. Поэтому 
вполне оправдана необходимость усиления требований к педагогической квалифи
кации профессорско-преподавательского корпуса. Видимо, всегда необходимо учи-



тывать. воспитательный потенциал обучения настолько велик, что с ним в условиях 
высшей школы не может соперничать никакое иное средство воспитания.

КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯЦЬ ЯК ЗАЛОГ ДУХОУНАГА 
ВЫХАВАННЯ МОЛАД31 

(НА ПРЫКЛАДЗЕ АРХЕТЫПА СОНЦА)
I . м . Малашу к 

Беларуси# дзяржауны эканамЫны  
ун/верс/тэт, Бабруйск / ф /'л /ял

Як паказвае MipaBbi i айчынны вопыт, канкурэнтаздольнасць сучаснага 
спецыялюта залежыць не толью ад валодання будучай спецыяльнасцю, а таксама 
залежыць ад яго культуры, духоунага патэнцыялу i маральных арыентацый. Н1што 
так не уплывае на фарм1раванне асобы, яе духоунае жыццё, як веданне культурней 
спадчыны, народных звычаяу i абрадау. Таму пры выкладаны культуралогн, 
эстэтыю давол! апрауданым з’яуляецца выкарыстанне лепшых духоуных здабыткау 
нашага народа, нябесных i хтаычных архетыпау. Менав1та у ix адбтася духоуная 
практыка асэнсавання свету, прыроды i чалавека. Патрэбна адзначыць, што на 
генетычным узроуи icHye нябачная сувязь кожнага чалавека з першапродкам1, таму 
студэнты заусёды з цжавасцю ставяцца да вывучэння тэм, звязаных са 
старажытнай культурай Беларуа i культурай роднага краю увогуле.

Адным з самых старажытных язычнщюх культау з'яуляецца салярны культ. Сонца 
было галоуным богам язычнжау, яно л1чылася пачаткам жыцця. Характэрнай 
асабл1васцю беларусюх народных вераванняу i абрадау было своеасабл1вае 
перапляценне хрысц1янскай рэл1п1 з больш старажытным1 аграрна-бытавым1 
вераванням! усходн1х славян. Асноуныя абрады беларусау грунтавалюя вакол тых 
раней язычнщюх свят, яюя быт звязаны з важнейшым1 гаспадарчым1 цыклам1 года.

Асабл1васц1 гаспадарчай дзейнаау прадвызначыл! асновы фарм1равання 
народнага светапогляду, у цэнтры якога была гармажчная узаемасувязь рэалм 
зямнога юнавання з прыродна-касм1чным1 працэсамг Адноаны пам1ж Чалавекам, 
Прыродай i Космасам M e n i i цяпер маюць усебаковы характар. "Чалавек з'явуся на 
гэты свет, сфарм1равауся як найвышэйшая аргаызаванасць, цвёрда стау на ноп i 

шырока pacnpaeiy плечы менавп-а ва улонн1 МацнПрыроды, таму ён н1кол1 не 
спрабавау вылучыць сябе, узвысщца над светам жывёл i птушак, раслЫнасц! i 
дрэу". 3 асабл)вай павагай чалавек ставуся да Сонца: яно давала жыццё усяму 
жывому на Зямлг

Для вывучэння paHHix уяуленняу адносна утварэння i !снавання Сусвету проста 
неабходна глыбщнае вывучэнне фальклору. Таму студэнты, дзеля тага каб 
спазнаць таямнщы старажытнага светасуз1рання, растлумачыць м1фалапчную 
ciMBoniKy, уявщь сабе узровень духоунага развщця першапродкау, з павагай 
ставяцца да вывучэння вуснапаэтычных творау як невычарпальнай крынщы 
навуковага матэрыялу. Да л1ку гэтых крынщ, асабл1ва каштоуных для навую, 
адносяцца i мноля звыча1, абрады i рытуалы, яюя адлюстроувал1 ранейшыя 
касмалапчн^я уяуленнг "Пранжненне сонечнага культа у светасуз1ранне народа 
станавтася тым глыбей, чым болей народ асвойвауся з MipHbiMi земляробчым1 
заняткам1 i залежау ад ix, а не ад вайны i рабаванняу". Салярны культ у найбольшай 
ступет знайшоу сваё адлюстраванне у каляндарна-абрадавай паэзп. Таму 
асабл(вую зацжауленасць выклжаюць Каляды i Купалле, яюя звязаны з верхтм i 
тж тм  станов1шчам Сонца у ходзе гадавога кругавароту. Студэнты (мкнуцца 
пранжнуць у таямнщы традыцыйнага этычнага светасуз(рання i услед за Сонцам 
раскрыць характар узаемаадноан пам1ж чалавекам-земляробам i наваколлем.
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