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ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТI
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации. Интерес к проблемам личнос
ти в истории человеческой мысли был всегда велик. Особенно он уси
ливался в переломные моменты развития общества, когда возникала 
насущная потребность поиска путей выхода общества из кризиса. До
вольно остро проблемы культуры, проблемы формирования личности 
стоят в наше время в силу тех условий, в которых оказалась вся циви
лизация и Республика Беларусь в том числе. Во всем мире идет про
цесс переосмысления взаимоотношения человека и природы. Полити
ческие и государственные деятели, ученые всех континентов ведут поиск 
решения проблем взаимодействия культуры и цивилизации, происхо
дят существенные изменения в политике, которая все больше направ
лена на сохранение мира, недопущение термоядерной катастрофы. 
Претерпевают изменения экономика, культура и ее составные части: 
наука, искусство, литература, общение людей; переоцениваются при
оритеты. Культура, личность высокой культуры становятся главным 
фактором сохранения цивилизации. Для Республики Беларусь культу
ра становится средством, условием выживания, выхода из кризисной 
ситуации и дальнейшего функционирования, совершенствования на
шего общества.

Особую роль в преобразовании общества выполняет высшая школ?, 
ибо она призвана быть центром, вместилищем культуры. Ее задача — 
обобщить, собрать общечеловеческие и национальные культурные до
стижения, сделать их достоянием выпускника высшей школы, всего 
населения, существенно поднять качество образования. Но, к сожале
нию, проблемы культуры, особенно проблемы формирования культуры 
личности, выдвигаясь на первое место в решении экономических, со
циальных задач, в гуманизации общества, остаются пока малоизучен
ными на уровне прикладной культурологии, в то время как образова
ние — ядро культуры, а культура — главная предпосылка образования 
и формирования культуры личности. Естественно, встает актуальная 
задача образования — формирование культуры личности.

Необходимость выдвижения именно в наше время проблем культу
ры и формирования культуры личности студента высшей школы опре
деляется многими факторами, среди которых выделяются, во-первых, 
масштабность, глубина и динамизм происходящих экономических.



ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ф р а гм е н т

политических и духовных процессов в Республике Ьеларусь, которые 
объективно требуют особого внимания к процессу и результату форми
рования культуры и. в первую очередь, формированию культуры лич
ности с высшей квалификацией, во-вторых, необходимо учитывать, 
что отбор в высшие учебные заведения производится из молодежи, а 
этот возраст характеризуется несовершенством социального опыта, не
достаточной устойчивостью убеждений, а иногда поверхностным, не
глубоким мировоззрением, неумением анализировать реальную дей
ствительность с научных позиций Все это при недостаточном внима
нии к культуре личности студента приводит к проявлению негативизма, 
пренебрежению к моральным авторитетам. Поэтому от того, какой куль
турный фундамент заложен у студента в процессе обучения, воспита
ния, развития и формирования в высшей школе, зависит его будущее 
как личности, как профессионала. В-третьих, идет гигантская ломка 
психологии и сознания, неразрывно связанная с новым пониманием 
человека, с возрастанием роли личности в процессе перехода к рыноч
ным отношениям. Вместе с тем резко обострилось противоречие меж
ду потребностью переходного периода в активной личности высокой 
культуры и реальной возможностью перехода людей на новые позиции 
граждански самостоятельных, ответственных и способных принимать 
обоснованные решения, добросовестно выполняющих свой моральный 
долг. Это противоречие делает чрезвычайно острыми задачи коренного 
преобразования высшей школы, со: дания условий для формирования 
культуры личности, что, естественно, требует научного обоснования 
такого рода преобразования. В-четвертых, в высшей школе создает
ся интеллект белорусской нации, формируется’ интеллигенция, воспи
тываются профессионалы высшего уровня для всех отраслей народного 
хозяйства, способные преобразовывать и создавать новые знания и 
духовные ценности. Именно эта социальная функция высшей школы 
Республики Беларусь в условиях перехода к рынку и демократизации 
общества вызывает необходимость воспитания творческой личности, 
формирования культуры личности студента. Ни один крупный практи
ческий вопрос не может быть решен, не будучи осмыслен и обоснован 
теоретически. Сегодня, в период поиска выхода из кризиса Республи
ки Беларусь, в решении сложных задач формирования личности ли
дерство должна взять на себя психолого-педагогическая наука, осо
бенно в комплексном изучении личности, факторов и путей формирова
ния культуры личности. Изучением человека наука занимается со вре
мени возникновения античной философии Она накопила большой объ
ем знаний о человеке, но они разнесены по отдельным наукам, где



исследуется какой-то один аспект человека, его развитие. Однако раз- 
ведение одного и того же объекта и субъекта познания человека по 
разным узким специализациям становится препятствием на пути поз
нания личности как целостной системы. Исследование культуры лич
ности в условиях высшей школы через культурологический аспект от
крывает перед педагогической наукой новые перспективы развития 
концепции формирования культуры личности в процессе образования, 
организации умственного труда студента, а также возможности актив
ного участия педагогики в коренной переработке целей, содержания, 
технологии и методики обучения. Отсутствие работ интегрального ха
рактера, в которых было бы осуществлено обобщение сквозь призму 
физиологии, психологии, философии, этики, эстетики, уже сегодня ста
вит в центр исследований проблему культуры личности, ее основных 
компонентов, проблему культуры умственного труда студента, анализ 
учения, образования как деятельности студента, развития учебной де
ятельности как средства формирования культуры личности. Именно эти 
и другие проблемы вынесены нашим временем для теоретического и 
экспериментального исследования.

Связь работы с крупными научными темами. Исследование вы
полнялось в рамках четырех государственных тем-заказов Министерств 
обороны и культуры СССР, образования и науки Республики Беларусь:
а) нравственное воспитание курсантов военных училищ Воооуженных 
Сил СССР; б) совершенствование качества высшего военного образо
вания; в) перестройка содержания и технологии образования в инсти
тутах культуры СССР: г) государственные образовательные стандарты 
высшей школы Республики Беларусь.

Цель исследования — разработать теоретические основы культу
ры личности с высшим образованием, проанализировать пути устране
ния несоответствия между уровнем культуры личности выпускника вы
сшей школы и объективными потребностями общества в период пере
хода к рыночным экономическим отношениям, обосновать взаимодей
ствие процесса формирования культуры личности студента и орга
низации его учебно-познавательной деятельности.

Задачи исследования:
1. Раскрыть культурологическую направленность реформы высшей 

школы.
2. Определить ведущую цель высшего образования — формирова

ние культуры личности в независимой Республике Беларусь, требова
ния к уровню культуры личности, профессиональной подготовке вы
пускника высшего учебного заведения.
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3. На основе анализа личности как объекта и субъекта познания 
сделать попытку разработать структуру культуры личности, рассмот
реть ее основные подсистемы, компоненты, качества, выделить уров
ни культуры личности.

4. Обосновать детерминирующие факторы формирования культу
ры личности студента, взаимодействие культуры как внешней объек
тивной среды и внутреннего духовного мира личности, переход от внеш
него регулирования к саморегуляции, к осознанному самосовершен
ствованию.

5. Определить содержание и формы самоуправления физическим, 
психологическим и нравственным здоровьем студента, процессов эс
тетизации и гуманитаризации образования в высшей школе с обяза
тельным научением студента умению учиться.

6 Выявить особенности формирования культуры личности в струк
туре учебно-познавательной деятельности студента, определить опти
мальные организационные направления формирующего влияния на 
культуру личности студента методов проведения учебных занятий.

7. Экспериментально проверить и внедрить в практику ногые пути, 
методы формирования культуры личности студента, способного самос
тоятельно учиться, заниматься самоуправлением и. саморегуляцией в 
системе образования и самосовершенствоваться как личность высокой 
культуры.

Научная новизна полученных результатов заключается в том, 
что в диссертации:

1. Концептуально вводится в теорию педагогики высшей школы и 
практику высшего образования в качестве ведущей цели формирова
ние культуры личности, способной к самосовершенствованию в про
цессе всей жизнедеятельности, а не прагматической цели подготовки 
специалиста.

2. Сделана попытка обобщить знания различных наук о человеке и 
сформулировать новое понятие — культура личности как система, с ее 
подсистемами, компонентами, качествами, показать их связь и взаи
модействие.

3. Осуществлен анализ формирования культуры личности студента 
как сложного целостно-личностного образования и показаны основные 
детерминирующие факторы, пути дальнейшего совершенствования 
процесса становления и формирования культуры личности в условиях 
высшей школы.

4 Выявлены и обоснованы педагогические условия совершенство
вания технологии образования, методов обучения и на этой основе
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разработаны рекомендации по организации умственного труда студен
та, что позволяет студенту заниматься саморегуляцией, самовоспитани
ем, самоуправлением в процессе учебно-познавательной деятельности.

5. В развитии идей дальнейшей эстетизации и гуманитаризации вы
сшего образования обоснована необходимость изменения содержания 
образования и введения новых учебных дисциплин: валеологии, эко
логии, этики, эстетики, культурологии, ораторского искусства и др.

6. Экспериментально обоснована необходимость обучения умению 
учиться, необходимость формирования системы учебных знаний, на
выков, умений, привычек как в процессе изучения специально вводи
мого учебного предмета “Культура умственного труда”, так и в процес
се преподавания всех учебных дисциплин, ибо формирование культу
ры личности — это не эпизодическое мероприятие, а постоянная забо
та о культуре интеллекта, о духовной внутренней работе студента в 
повседневной учебно-познавательной деятельности.

7. Представленные в диссертации результаты интегративного ис
следования показывают необходимость выделения большого научно
го направления — дальнейшего исследования формирования культу
ры личности в процессе учебно-познавательной деятельности студен
та высшей школы.

Практическая значимость полученных результатов заключа
ется в создании теории культуры личности как системы и возможности 
использования теоретических выводов в разработке содержания, тех
нологии современного высшего образования на базе основательного 
фундамента — общечеловеческой и национальной культуры. В связи 
с этим:

1. Разработан комплекс авторских учебных планов, программ, учеб
ных пособий по курсам: “Культура", “Введение в профессию и техноло
гия труда студента", “Культура умственного труда”, "Управленческая 
этика”, “Ораторское искусство".

2. Составлены различные аутотренинги по самоуправлению физи
ческим, психическим и нравственным здоровьем студента, которые про
верены на практике и дали положительные результаты.

3. Разработаны методические рекомендации студенту по физичес
кой культуре, по самоуправлению психическим состоянием, по само
организации труда, при работе на лекции, по подготовке к семинарским 
и практическим занятиям, к сдаче экзаменов, по саморазвитию внима
ния, памяти, мышления и по работе с книгой.

Применение методических советов и рекомендаций дало высокие 
результаты в экспериментальных группах по текущей успеваемости и
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в становлении личности студента. Исследование учебно-познаватель
ной деятельности значительно изменило и обогатило представление о 
взаимосвязи обучения, воспитания, совершенствования и формирова
ния культуры' личности студента.

Экономическая значимость исследования определяется его на
целенностью на формирование культуры личности с высшим образо
ванием, что повышает культуру общества в целом, а это объективно 
ведет к умножению национального духовного и материального богатст
ва. улучшению морально-психологического климата в обществе, ро
сту качества и производительности труда.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту
1. Теоретическое обоснование необходимости культурологической 

направленности высшего образования, выдвижения в качестве веду
щей цели высшего образования формирование культуры личности, спо
собной к самоуправлению, самосовершенствованию в процессе обра
зования и всей жизнедеятельности, вместо прагматической цели под
готовки специалистов.

2. Авторская концепция культуры личности, сущность которой за
ключается в:

а) специфике культурологического аспекта — личность анализиру
ется с позиции культуры как системы, как целое при обязательном со
отнесении личности с социально целым — культурой общества;

б) понятии культуры личности, которое носит интеграционный ха
рактер и включает множество элементов с отношениями и связями 
между ними, образующими определенную целостность;

в) том, что культура личности не просто специфическое отражение 
культуры общества, а степень (уровень) развития личности, при этом 
она как единое целое, как система представляет собой динамичный 
постоянно развивающийся процесс, в котором студент поднимается 
на более высокую ступень зрелости культуры личности.

3. Основные модификации, выражающие уровень зрелости культу
ры личности, исходя из степени выраженности подсистем, компонен
тов, качеств, которыми являются'

а) неразвитая культура личности;
б) сложившаяся в основном культура личности;
в) зрелая культура личности.
4. Детерминирующие факторы формирования культуры личности сту

дента: культура как среда, растящая и питающая личность; образова
ние как прямое воздействие на студента; психофизиологические пред
посылки эффективности умственной деятельности, определяющие про



цесс формирования культуры личности студента. Научные основы раз
работки и применения наиболее эффективной технологии обучения. 
Учение в этой связи рассматривается как деятельность не столько 
репродуктивная, воспроизводящая, сколько эвристическая, творчес
кая, наиболее продуктивная, в ходе которой студент не только осваи
вает знания и способы их построения, но и сам создает новые знания, 
нравственно значимый для себя опыт, становится субъектом культуры.

5. Основные пути совершенствования процесса формирования куль
туры личности студента:

а) забота о телесной культуре, об укреплении здоровья;
б) организационно-педагогическое обеспечение самоуправления 

психическим состоянием;
в) эстетизация учебно-познавательной деятельности;
г) гуманитаризация высшего образования;
д) система учебно-познавательных навыков и умений, самооргани

зации и самоуправления учебной деятельностью студента.
6. Специфические условия, при которых конкретная форма учебной 

работы приобретает формирующий характер и оказывает положитель
ное влияние на культуру личности студента:

а) высокий уровень сознательной саморегуляции, способность сту
дента самостоятельно приобретать знания, заниматься самообразова
нием и самовоспитанием;

б) переход от информационного к эвристическому методу обуче
ния, к объемной модели учебного процесса, в которой акцент перено
сится на самостоятельную работу студента, методическую работу пре
подавателя, их совместное сотрудничество, при котором познание и 
воспитание должны быть напряжены интеллектуально и нравственно;

в) обучение умению учиться в специальном курсе и в ходе препо
давания конкретных учебных предметов.

Личный вклад соискателя. Исследование представляет собой ре
зультат многолетней работы соискателя над проблемой и реализацией 
положений в практике высших учебных заведений, проводимой поэ
тапно. Каждый из этапов характеризуется выполнением определенной 
задачи, уточнением цели исследования, постановкой и решением бо
лее сложных задач исследования в связи с изменениями, происхо
дившими в обществе, деятельностью исследователя в различных вы
сших учебных заведениях, где разрабатывались крупные темы, близ
кие по содержанию к проблеме формирования культуры личности.

Первый этап (1972— 1975). В рамках темы “Нравственное воспита
ние курсантов военных училищ Вооруженных Сил СССР” дано науч
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ное обоснование основных направлений нравственного воспитания 
молодежи. Этап закончился защитой кандидатской диссертации.

Второй этап (1977— 1987). Выполнение темы "Совершенствование 
качества высшего военного образования”. В рамках временного науч
но-исследовательского коллектива под научным руководством соиска
теля разработаны и проверены на практике пути нравственного воспи
тания и активизации учебной деятельности, содержание и основные 
направления эстетизации учебно-познавательной деятельности и эсте
тического воспитания, индивидуализация учебно-воспитательного про
цесса, обучение умению учиться.

Третий этап (1988— 1993). Участие в крупной научной теме “Пере
стройка содержания и технологии образования в институтах культуры 
СССР”. Соискателем был разработан учебный план по подготовке куль
турологов в Белорусском университете культуры, предложен органи
зационно-дидактический подход — метод интеллектуального и нрав
ственного напряжения студентов в процессе самостоятельного управ
ления умственным трудом. Внедрение нетрадиционных форм и мето
дов организации учебно-воспитательного процесса позволило в 1994 
году сделать выпуск с высокими результатами, одновременно дорабо
тать и проверить на практике результаты воздействия новых учебных 
дисциплин, методов и форм обучения на формирование культуры лич
ности студента. На протяжении всего периода обучения разработаны 
рекомендации преподавателю и студенту, выполнение которых систем
но, комплексно и наиболее эффективно оказывает влияние на культуру 
личности студента.

Четвертый этап (1993— 1996). По заданию Министерства образо
вания и науки Республики Беларусь в Национальном институте образо
вания с 1993 года разрабатывается тема “Государственные образова
тельные стандарты высшей школы Республики Беларусь”. Соискатель 
является членом временного творческого коллектива, работающего по 
данной теме, и принял участие в разработке общих требований к вы
пускникам и преподавателям высшей школы, положений об аттестации 
и аккредитации вузов, подготовил проекты: управление высшим обра
зованием, гуманитаризация высшей школы Республики Беларусь. Под
готовлены и опубликованы научно-методические рекомендации в ряде 
статей, брошюр и монография “Педагогические основы формирования 
культуры личности студента высшей школы."

Апробация результатов диссертации. Результаты исследований, 
включенные в диссертацию, докладывались на совещании руководя
щего состава высших военно-строительных училищ СССР (Ленинград.
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1981); научно-методических конференциях во Львовском высшем во
енно-политическом училище (Львов, 1982, 1983, 1984, 1986); совеща
ниях руководящего состава высших военно-политических училищ (Мос
ква, 1985; Симферополь, 1986; Минск, 1987); научно-методических кон
ференциях Белорусского университета культуры (Минск, 1989, 1991, 
1992, 1993, 1994, 1995); Всесоюзной научно-методической конферен
ции “Актуальные проблемы нравственного воспитания студенческой 
молодежи” (Минск, 1985); заседании Всесоюзного учебно-методичес
кого Совета по культурно-просветительному образованию (Харьков, 
1990); Международной конференции "Образование XXI века” (Минск, 
1993); Республиканской научно-методической конференции “Гуманита
ризация образования; современная концепция и практика" (Минск, 1993); 
Международной научно-практической конференции “Образование и 
национально-культурное возрождение" (Минск, 1994); Международной 
научно-методической конференции “Высшая школ^: состояние и 
перспективы” (Минск, 1995). Результаты исследования использованы 
диссертантом в выступлениях и лекциях для преподавателей, аспи
рантов, студентов высшей школы и учителей средней школы (от 20 до 
40 ежегодно).

Опубликованность результатов. Основные положения диссер
тации опубликованы в монографии, шести учебных пособиях, двадцати 
брошюрах, десяти статьях в научных журналах, девяти тезисах докла
дов на конференциях.

Структура и объем диссертации. Диссертация, общим объемом 
219 страниц, состоит из введения, общей характеристики работы, четы
рех глав, выводов, списка использованных источников (336 наимено
ваний на 16 страницах), приложения на 126 страницах.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Проблема формирования личности имеет комплексный характер, что 
обусловлено сложностью и многогранностью самой личности, противо
речивостью связей личности с обществом. Поэтому проблема челове
ка будоражила умы наиболее дальновидных, глубоких мыслителей про
шлого. Впервые на необходимость формирования человека как творца 
своей жизни указал Сократ. Исходным для него является субъект, ибо 
он считает, что все в мире имеет своей целью пользу человека. Осо
бое значение Сократ придавал познанию сущности добродетели.

Непосредственным продолжателем Сократа был его наиболее ода
ренный ученик — Платон. Платон получил хорошее воспитание: зэни-
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Зубра Аляксей Сцяпанавіч

Педагагічныя асновы фарміравання культуры асобы 
студэнта вышэйшай школы

Аб'ектам даследавання з'яўляецца працэс фарміравання культуры асо
бы студэнта аышэйшай школы, тэарэтычная распрацоўка, вывучэнне прак- 
тыкі і на аснове гэтага абгрунтаванне рэкамендацый па ўдасканальванню 
працэса фзрміравання культуры асобы студэнта вышэйшай школы.

Мэта даследавання — распрацаваць тэарэтычныя асновы культуры 
асобы з вышэйшай адукацыяй, прааналізаваць шляхі выкаранення неад- 
паведнасці паміж узроўнем культуры асобы выпускніка вышэйшай школы і 
аб ектыўнымі патрэбнасцямі грамадства ў перыяд переходу да рыначных 
эканамічных адносін, абгрунтаваць узаемадзеянне працэсу фарміразання 
культуры асобы студэнта і арганізацыі яго вучэбна-пазнавальнай дзейнасці,

Выкананая работа з'яўляецца тэарэтыка-метадалагічным і практыка- 
педагапчным даследаоаннем У ім выкарыстаны метады параўнальнага 
аналізу і сінтэзу, абстрагавання, мадэлявання і ійш.

Асноўным метадам даследавання з'яўляецца эксперымент у натураль
ных умовах вышэйшай школы, які праводзіўся ў пяці вышэйшых навучаль- 
ных усгановах Расіі, Украіны і Беларусі ў розных формах:

1. Фарміраванне культуры асобы ў межах навучальнага працэсу па спе- 
цыяльна распрацаваных курсах "Уводэіны ў спецыяльнасць”, “Культура ра- 
зумовай працы студэнта", “Рыторыка", “Этыка", “Дзелавая этыка".

2. Фарміраванне культуры асобы ў працэсе вывучэння асобных наву- 
чальных дысцыплін: філасофн. псіхалогіі, культуралогіі.

3. Выхаванне культуры тсобы ў працэсе індывідуальных гутарак, дас- 
ледчых размоў

4 Анкетнае апытанне, калектыўныя і індывідуальныя гутаркі са студэн- 
тамі і выкладчыкамі.

В ы нікі і навізна Упершыню зроблена сг.роба распрацаваць структуру 
культуры асобы з вышэйшай адукацыяй, вьзначыць яе асноўныя кампа- 
ненты, іх сувязь і ўзаемэдзеянне. Удасканалена тэхналогія навучання, у 
якой акцэнт зроблены на самастойную працу студэнта са значным змян- 
шэннем аўдыторных заняткаў Дадзена далейшае развіццё ідэі "вучыць ву- 
чыцца’ , распрзцааана і ўкаранена ў практыку складаная праблема — фар- 
міраванне ўмення вучыцца: мысліць, гаварыць, мець зносіны, рабіць спра
ву Даследаванне паказвае нявыкарыстаныя магчымасці студэнта займац- 
ца самавыхаваннем, самаўдасканаленнем культуры асобы
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Р Е З Ю М Е
Зубра Алексей Степанович

Педагогические основы формирования культуры личности 
студента высшей школы

Объектом исследования является процесс формирования культуры лич
ности студента высшей школы: теоретическая разработка, изучение практи
ки и на основе этого обоснование рекомендаций по совершенствованию 
процесса формирования культуры личности студента высшей школы.

Цель исследования — разработать теоретические основы культуры 
личности с высшим образованием, проанализировать пути устранения не
соответствия между уровнем культуры личности выпускника высшей школы 
и объективными потребностями общества в период перехода к рыночным 
экономическим отношениям, обосновать взаимодействие процесса фор
мирования культуры личности студента и его учебно-познавательной дея
тельности.

Выполненная работа является теоретико-методологическим и практи
ко-педагогическим исследованием. В нем использованы методы сравни
тельного анализа и синтеза, абстрагирования, моделирования и др.

Основным методом исследования является эксперимент в естествен
ных условиях высшей школы, который проводился в пяти высших учебных 
зазедениях России, Украины и Беларуси в различных формах:

1. Формирование культуры личности р рамках учебного процесса по 
специально разработанным курсам “Введение в специальность”, “Культу
ра умственного труда студента”, “Риторика”, "Этика”, “Деловая этика".

2. Формирование культуры личности в процессе изучения отдельных 
учебных дисциплин: философии, психологии, культурологии.

3. Воспитание культуры личности в процессе индивидуальных собе
седований, исследовательских бесед.

4. Анкетный опрос, коллективные и индивидуальные беседы со студен
тами и преподавателями.

Результаты и новизна. Впервые сделана попытка разработать структу
ру культуры личности с высшим образованием, определить ее основные 
компоненты, их связь и взаимодействие. Усовершенствована технология 
обучения, в которой акцент сделан на самостоятельную работу студента с 
существенным уменьшением аудиторных занятий. Дано дальнейшее раз
витие идеи “учить учиться", разработана и внедрена в практику сложная 
проблема — формирование умения учиться: мыслить, говорить, общаться, 
дело делать. Исследование показывает неиспользованные возможности 
студента заниматься самовоспитанием, самосовершенствованием культу
ры личности.
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