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Волна инновационных процессов в России
разрушила единообразие обучения и воспи-
тания в высшей школе. В начале 90-х годов,
в один из самых кризисных периодов суще-
ствования страны, наметилась новая тенден-
ция в области образования: сближение и
даже интеграция естественно-научного и
гуманитарного образования, пересмотр
ценностей гуманитарного и естественно-
научного планов.

Концепция модернизации российского
образования в период с 2000 до 2010 г.
развивает основные принципы образова-
тельной политики в России. Один из разде-
лов Концепции рассматривает новые соци-
альные требования к системе образования,
а именно: требования к личности, у которой
должны быть сформированы новые жиз-
ненные установки и требования к системе,
когда образование рассматривается как
мощная движущая сила экономического
роста, повышения эффективности и конку-
рентоспособности народного хозяйства, как
фактор благосостояния страны, благополу-
чия каждого гражданина. Ориентирован-
ность образования не просто на трансляцию
знаний, а формирование активных, само-
деятельных личностей, способных произво-
дить, творить собственную жизнь и жизнь
общую, требует своего педагогического
поиска и творения.

Функция развития человека, всех его
сфер составляет основную функцию обра-
зования. Обучение и воспитание человека —
процесс сугубо индивидуальный, поскольку
каждый человек неповторим. Но в разумно

устроенном обществе, заботящемся о сво-
ем процветании и о своем будущем, со-
действие образованию является обязанно-
стью государства. Являясь условием выжи-
вания каждого, образование является усло-
вием выживания общества в целом.

Обратимся к целям современного обра-
зования. Главная их задача — коррекция не-
дочетов общества. Происходящее сейчас в
высшей школе (и образовании в целом) яв-
ляется воплощением отступления негативно-
го в общественно-образовательной жизни и
бурного роста его противоположности.
Одна из особенностей представления це-
лей образования в настоящее время состоит
в разработке двух ступеней его содержа-
ния:

а) базового содержания, составляюще-
го ядро и допускающего достижение ос-
новных целей всеми;

б) расширенного общего образования
на почве дифференцированного обучения с
целью повышения его уровня и развития
способностей студентов.

Содержание образования в базовой час-
ти должно быть общедоступным и усвоено
в меру сил всеми. Дифференцированная
часть предназначена для проявления на-
клонностей каждого, поощрения выделяю-
щихся своими задатками, данными, способ-
ностями, повышения общего интеллектуаль-
ного потенциала страны.

Другая особенность состоит в приобще-
нии учащихся к глобальным проблемам че-
ловечества как основе раскрытия возмож-
ностей активного участия в их решении, а
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также приобретения системы решающих в
жизни общества и индивида ценностей. Об-
разование всегда футурологично по своей
природе. В остром конфликте человека и
природы это положение может стать одной
из основ содержания образования: от того,
как решится этот конфликт, целиком зави-
сит судьба планеты. Затронутые проблемы
показывают, насколько сложна и много-
гранна эта задача, требующая комплексно-
го подхода и участия специалистов различ-
ного профиля. Экологическое содержание
должно пронизывать все образование, свя-
зать его с повседневным опытом человека,
выработать чувство ответственности за
судьбу окружающей среды. Имеются в ви-
ду не столько технологические аспекты эко-
логии, сколько составляющие культуры и
нравственности. Следовательно, от того,
насколько общекультурным будет челове-
чество, насколько образование будет ори-
ентировано на общечеловеческие ценности,
зависит судьба планеты в целом (России в
частности) [1].

Существенно, что формирование новых
подходов к образованию идет встречным
курсом: сверху — от переосмысления роли
высшей школы, образования в жизни обще-
ства и человека, от понимания значения и
функции отдельного предмета в системе
образования. По сути речь идет о гумани-
таризации образования. Под гуманитариза-
цией образования понимается введение ин-
дивида в культуру как системное целое, в
котором выделяются составляющие его
блоки:

• культура организации и реализации
деятельности;

• культура мышления;
• филологическая культура (языковая,

риторическая и др.);
• этическая культура;
• политическая культура;
• эстетико-художественная культура;
• психологическая культура;
• физическая культура.
Следовательно, в высшем образовании

на первый план выступает не схоластический
объект изучения, а способы познания мно-
гообразия мира. В одних курсах на первый
план выступает человеческая деятельность,
в других — объект познания — природа и
особенности ее освоения.

В условиях информатизации подготовка
рабочей силы, в традиционном ее понима-
нии, перестает быть доминирующей зада-
чей образования. Основной упор перено-
сится на общую гуманитарную подготовку и
формирование последовательного естест-
веннонаучного представления об окружаю-
щем мире.

Гуманитаризация как одна из ведущих
тенденций развития естественнонаучного
образования во всем мире проявляется в
связи данного цикла учебных предметов с
развитием общества и личности. В естест-
венных науках, традиционно ориентирован-
ных на исследование природы самой по се-
бе, как правило, гуманитарные аспекты,
оценки исключались из структуры научного
знания. Подобное представление сказалось
на содержании соответствующих учебных
предметов и практике обучения во всех
звеньях образовательного процесса.

Производной, но имеющей самостоя-
тельное значение целью является необхо-
димость становления в каждом человеке
рефлексирующей, саморазвивающейся,
самовоспитывающейся и самореализую-
щейся личности. Развитие творческой лично-
сти, инициативной и активной, — одна из
главных задач современного образования.
При этом данные черты должны быть одно-
временно направлены и обращены на удов-
летворение личных потребностей. Одно без
другого не обеспечивает ни одну из целей.

Образование призвано заложить основы
интеллектуальной, нравственной, физически
развитой личности, обладающей широкими
духовными потребностями, готовой к реа-
лизации основных социальных функций,
умеющей сочетать личные и общественные
интересы. Оно должно способствовать са-
мовоспитанию, самообразованию и само-
развитию учащихся, объективной оценке
ими своих социальных притязаний и обосно-
ванности выбора профессиональной подго-
товки.

В этой связи среди многочисленных про-
блем современного сельскохозяйственного
образования особую актуальность приобре-
тает проблема формирования гуманистиче-
ской направленности личности студента аг-
рарного вуза. Сельскохозяйственное обра-
зование — это система подготовки специа-
листов высшей, средней квалификации, а
также научных и педагогических кадров для
сельского хозяйства.

Высшая школа в ситуации экономическо-
го спада должна формировать кадры для
будущего состояния экономики с ее струк-
турными, технологическими, социальными и
иными новациями, а также служить как бы
социальным амортизатором для нарастаю-
щей безработицы молодежи и, конечно,
выполнять функции сохранения культурно-
образовательного и научного потенциала
нации. В современных условиях развития
сельского хозяйства его технологическая
база является основой, и именно она опре-
деляет место в мировом сообществе и на
мировых рынках. А в создании и поддержке
технологической базы на должном уровне,
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как это подтверждает мировой опыт, глав-
ную роль играют наука и образование. В
подготовке кадров сельскохозяйственными
вузами важное место начинает занимать
формирование научных школ, обучение по
перспективным направлениям развития от-
расли, таким, как механизация переработки
сельскохозяйственной продукции; машины и
оборудование природоустройства и защиты
окружающей среды; обустройство кресть-
янских хозяйств; природоохранное обуст-
ройство территорий, технология сельскохо-
зяйственного производства; агроэкология,
комплексное использование и охрана вод-
ных ресурсов; технология хранения и пере-
работки растительной продукции; земель-
ный кадастр; городской кадастр и др.

В данном перечне специальностей появи-
лись и экологические дисциплины. До неко-
торых пор экологией и природосберегаю-
щими технологиями в вузах страны практи-
чески не занимались. Но ведь естественная
природа, по утверждению экологически
мыслящих экономистов мира, — это фунда-
ментальная система жизнеобеспечения че-
ловека и всей биосферы. К новому направ-
лению в работе высшей сельскохозяйствен-
ной школы можно отнести и переход на
подготовку специалистов широкого профи-
ля, что дает возможность рационально рас-
пределять общенаучные, общепрофессио-
нальные, социальные дисциплины и практи-
ческую подготовку студентов. Активизиро-
вались в вузах процессы гуманитаризации
инженерного и естественного образования и
технизация гуманитарного.

Основная задача, над которой работают
сельскохозяйственные вузы, — это повыше-
ние качества и эффективности учебно-
воспитательной работы, выявление талант-
ливых студентов и подготовка их к исследо-
вательской работе уже в процессе обуче-
ния в высшей школе.

Сегодня в учебных планах высшей школы
введено деление учебных дисциплин на обя-
зательные и по выбору. Такой подход, как
показывает международный опыт, позволя-
ет быстрее реагировать на запросы рынка
труда и способствует реализации принципа
индии-виду ального обучения, профессио-
нально-личностного развития будущего спе-
циалиста АПК. Ключевой результат образо-
вания человека — уровень развития его
культуры. Именно это определяет наличие
или отсутствие способности к гармониче-
ским отношениям с другими людьми, сти-
мулов к развитию и самосовершенствова-
нию. Процессы демократизации и гумани-
зации, протекающие в обществе, вызывают
адекватные изменения целей образования:
развитие личности студента становится ос-
новным приоритетом высшей школы.

Современная подготовка специалиста в
вузе не ставит, к сожалению, своей прямой
целью приобщить будущего специалиста
сельского хозяйства к духовным общечело-
веческим ценностям. В ее основе лежит
выпуск специалиста: агронома, зооинжене-
ра, экономиста, но недостаточное внимание
уделяется формированию личностных ка-
честв студента, его представлений о дейст-
вительных морально-нравственных и этиче-
ских ценностях. В итоге аграрно-промыш-
ленный комплекс получает специалиста, ко-
торый недостаточно понимает свое высокое
предназначение и ответственность — важные
категории в новых условиях развития обще-
ства.

За учебной деятельностью из поля зре-
ния преподавателей нередко уходит аксио-
логический аспект образования. При этом
теряется одна из важнейших функций обра-
зования — трансляция культуры.

Общечеловеческая культура способству-
ет развитию личности только в том случае,
если она активизирует личностные качества,
мотивирует студента к деятельности. Чем
разнообразнее и продуктивнее профессио-
нально значимая деятельность будущего
специалиста АПК, тем эффективнее проис-
ходит овладение им общечеловеческой и
профессиональной культурой.

Десятилетия игнорирования воспитания
как части образовательного процесса, аг-
рессия потребительских ценностей, прагма-
тизм, стремительно распространяющийся в
обществе, привели к тому, что у значитель-
ной части молодых людей России наблюда-
ется отставание в развитии общей культуры
от образованности, недостаточность и не-
развитость культурных потребностей, уп-
рощенность и заниженность нравственных
требований и критериев в оценке своего
поведения и поведения других членов обще-
ства. Узкий кругозор студентов, отсутствие
гибкости мышления, непредсказуемое по-
ведение, низкая культура речи, неумение
четко, грамотно сформулировать свои
мысли, работать с научной литературой,
слабое развитие способности к самокрити-
ке, потребность в самообразовании и само-
воспитании — все это в конечном итоге от-
ражается на уровне профессиональной
культуры будущего специалиста. Поскольку
Россия юридически вступила в Болонский
процесс, в ближайшие годы будет пере-
сматриваться система отношений субъектов
образовательного процесса. И тогда сту-
дент станет чрезвычайно ответственным ли-
цом, имеющим право на выбор, право на
ошибку, несущим ответственность за все
плюсы и минусы своей индивидуальной дея-
тельности [2].
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА МОДЕЛИ СОЗНАНИЯ
ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА

Актуальность. Профессиональная дея-
тельность ветеринарного врача включает в
себя постоянные контакты с владельцами
животных, руководством, коллегами. Не-
достаточность гуманитарной подготовки, ее
неструктурированность способствуют воз-
никновению проблем во взаимоотношениях.
Невозможность сознательно отрефлекси-
ровать, отрегулировать и скорректировать
поведение животных приводит к внутренней
напряженности, дисгармонии, психосомати-
ческим заболеваниям, саморазрушению.
Отклонения в поведении обусловлены свое-
образным бодризмом — чрезмерным опти-
мизмом, пессимизмом и другими проявле-
ниями неадекватных чувств.

Недостаточно четко в сознании выделены
направления развития личностных, сущност-
ных (социальных) и духовных структур на
различных уровнях социальной реальности.
Возможности создания мысленных комму-
никаций не используются в полной мере при
разработке позитивной стратегии, ведущей
к терапевтическому сотрудничеству ветвра-
ча и владельца животного.

Методология работы. Исследования по-
следних лет выявили новые тенденции в раз-
витии психологии. Так, Н.И. Чуприкова
(2004) считает предметом психологии по-
строение внутренней, ненаблюдаемой кар-
тины мира в психике человека на основании
внешнего (наблюдаемого) поведения.
Предлагаемая нами вербализация такого
поведения позволит выявлять существующие
структуры сознания в форме понятийного
аппарата.

Явления психики и деятельность мозга
протекают синхронно. Каждый объект и
каждая ситуация отражаются специфиче-
ской конфигурацией активированных и за-
торможенных нейронов. При участии ней-

ронов-детекторов, определяющих свойства
среды и пластических единиц, представ-
ляющих сложные их гештальты, происходит
преобразование внешней среды во внутрен-
ний образ объекта и ситуации. Нейроны
сознания в коре мозга участвуют в нервных
процессах построения информационных
моделей мира и различных внутренних со-
стояний. Нейрохимические механизмы
нейронов сознания определяются
экспрессией специфических генов генома.
Внутринейронная система микротрубочек
цитоскелета обеспечивает генерацию
когерентных вибрирующих излучений (Со-
колов Е.Н., 2003, 2004; Renrose R., 1994).

Э. Кендел считает все психические про-
цессы по своей сути биологическими, т.е.
имеющими органическую основу. Коррек-
ция поведения при психотерапии обусловле-
на стойкими изменениями в мозговой дея-
тельности. Открытие влияния активности
нейронов на направленную экспрессию ге-
нов во многом объясняет механизм дейст-
вия факторов среды, в том числе социаль-
ной, на организм (Kandel E.R., 1998). При
достаточном количестве накопленной гене-
тической информации человек строит соб-
ственное мировоззрение и преломляет сво-
им восприятием все внешние воздействия.
При недостаточном количестве такой ин-
формации необходимо ее поступление из-
вне в различных ситуациях.

Тщательно подобранные слова, состоя-
щие из буквенных звуков, будут изменять
деятельность определенных групп нейронов
и поведение при саморегуляции, а если
этого не происходит, нужны соответствую-
щие внешние воздействия.

Открытие в мозге взрослых птиц, обезь-
ян и у человека явления нейрогенеза суще-
ственно расширило возможности коррекции
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