
Возрасrание же н~ВОЩ11>9вашrой ш-ресс.ивнОС'!'и природной среды 
при этом с0Верше1tно не принимается во внимание. 

3. Одt1а ·из мноrочисл~ трудностей в ра.з)абот1'е il освоении ка
тастрофОлогЩt состоит в чрезмер~м до!)ери.и подавля~рщсi't~ссь~ насе
ления к традициям вненаучного познания. Важность разлиЧJЩХ сфер 
вненаучноrо поз11апия, накопивших огромный-опыт в оцен.ке располага

емой информации, нелрзя оrрКцать. Так, ооыдеwюе nоз11а11ие при всем 
его - узком кругозоре и субъективности даст JЮЗможж>сть еопоставить 
pa:n:fJJ СТ-1.fХИЙ с услоннями нндквидУальпого существования. ОчевJЩНа 
ро~ здравоГQ смысла в преодQлеюш носледствпй катаСтроф. Су6ъек
тив110 И 8 0Со6ешюсти СКЛОfШО .К преу0еличениям т.iкже И Х,УДО)l(ествен-

" - ... ' . . .• , . 
ное uознание, однако оно ,позволяет &рКQ передать непосредственное 

ВПJ:...iтление ОТ увидеtШОГ.О И nережИтого и' К "\'ОМУ )Ке IIOpoЙ сnособш) на 
уди~~ьные прсдска3ания будуЩеrо. Религиозно-мифологическое 
познание, пуст~ и ~. мисrической форме, но ~ же поучительным обра
зом, запечатлело пережитые людьми трагедии и предрекло грандиозные 

будущие потрясения. Ни одна из сфер . вненаучного познания, выполня
ющфс определею1ые фуш<ции в культуре, да~ вce _otm в совокуnнОС"Щ не 
моrут сравниться с научным познанием в смысле 110дгбrовкя к професси
онЗльпой деятельности. Только наука tпоСобиа в иаибольше~ мере ~ог
ласовать активноСть субъекта' с ус:Ловиямн среды, предвидеть цежела-

; . ,. ..,.. , 

тельные последствия и по возм0Жt1ости предс:rrвращать · кх. -
· , 4. Преодолещrе дефнцита на~ноrо по~ода -:-- насущн_ая задаЧа не 

только науки, но и о6раз0вания. КаЖдая науЧная и учебная дисциплин.а 
может найти эдесь полезный Для общего дела свой уrол зреиия. Обеспе
чение надлежащего учета, планирования, финансирования, нео6хо~
моеrь применения:. особых тех.llолоrий' снижающих или предотвращаю
щих возможный ущерб от стихий, определяют широкий спектр вощЮ
соВ, подлежащих тоорческому решению эконом.истом::профессиощutом. 

5. Авrоры·зтих сiрок испробовали различные спос00ыnрно6щеffИЯ 
сtуденческой молодежи к проблемам катастрофологии в рамках вузов
ского l(Jpca по философии. Рассмотрение ряда вопросов под эТим уг
лом зрения (учение Гераклита, пессимизм А. Шрпенгауэра, экзистен-· 
циализм и пр.) по.эволило существенно прояснить и:х содержание. Об~ 
суждение проблем диалектики как учения о cJio~t1ocти, философии 
npиpoДlil, позволяет выявить новые акценты, возможно, требующие 
дальнейшей разработки . · -

О.С. А.11г"сге84', В.А. Шtиtн, БГЭУ (Минс:к) 

ЗАРУБЕЖНЫЙ опыт подrотовки СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ' 

Известно, что большое число квалифицированных выпускников ву
зов не нашло себе достойного места в рыночной эко1юмике. Получеtшые 
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этими людьми теоретические знаНия в изменившихся условиях оказа-

лись невостребованными. · · 
•Классическое• образование всегда ориентировалось на передачу 

учащимся фундаме1паль11ых з11а~r.ий (залом.инание), ·правнл И законов 
(систематизация) . На этой основе учащийся должен бьiЛ · уметь полу'iИть 
однозначный вывод. МодеЛь выnусюiика высшей школы периода n.ЛаиО
вой экономики быilа моде-лью высококвалифицированного пР<>Фессиона
ла-исполнителя. Уriравленческие навыки работы с людьми в сильно идео-
логизироваююм виде преподавались, по сути, лишь в партийнь~х школах. 

Рыночная реформа привела к повЬШiению спроса на друrую модель 

специалиста. В ней · профессйона.ль.ные знания долж1ш были бьrrь допол
нены шшциативностью, готовностью принИмать решения, брать иа себя от
ветствешrЬсть И т.д. Во3нЮс.ла остраs1 неОбходимость в подiurовке специа
листов новой квалИфиюЩии :_ профессионалов-меиСдЖфов . . В рыночной 
экономике такое образование дается Q рамках подготовки маrи<..-тров биз
нес-адмшmстрирования (МВА) . Бизиес-образоваии'е дополняет ~к.Ласси
ческую школу• рядом новых моментов и ·характеристик, необходимых. дmi 
ра6аrы в условиях рыilка. Приоритетным направлением в нем является. 
обучение тому, как учиться; аrработка техники подrотовкй (анализ изменя
ющейся СJх:дЫбизнеса) и принятие управленческих решений взамен акцен
та на усвоение зпалий и правил. 

Программы обучения строятся так, чтобы максимально с11осо6ство- . 

вать развитию предпринимательских с~особностей студентов, приучать 
их принимать самостоятельные решения . 

. Именно на обучение выработке эффективных решений (а не на за
поминание фактов и законом) должна быть ориентирована методика 
учебного процесса в бизнес-школе . Поэтому в арсенале всех ведущих 
школ биЗнеса мира широко используются интерактивные методики 

("мозговые штурмы" , тренииrи, ролевые имитации, раэбор проблем
нЫх ситуаций или •кейс-стадиз•, компьютерные симуляции и т .д.). 

Каноны обучения 110 курсу МВА остаются незыблемыми уже лет 
сорок . Это Четыре семестра, причем летом или во время 2-ro года обуче
ния студенты .рабОтают 6 - 12 недель на проиэводстве; в третьем/чет
вертом семестрах мож1ю самому выбирать предметы, главное - на~ 
рать 11ужнЬе количество "кредитов". Для расчета графика занятий нс~ 
пользуют·понятие "кредитиых часов" (кред/ч). 1 "креди'l:НЫйЧас" ра.
ве11 1 часу посещений лекций в неделю . То есть, если нужно просл~ать 

З "кредитных часа" 110 од1iому предмету, значит необходимо поеещаТЬ 3 · 
лекции каждую неделю· и сдать экзамен. Если человек раиьше получил 

стенень бакалавра, то ему · моrут·перезачесть какое-то количество "кре-
дитных часов". ·' · 

· На 2-м году обучения ведется разработКа иiщивидуальиоtо пра
екта; курсы на выбор студента ·представляю1 собой 11од11роrраммы·, от
вечающие стремлению обучающихся лучше подrотовkться к работе в 
конкретном и:шравлении. Можно совершенствоваться. в течеiше второ-
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го года в условtu1х реального производства в компаниях, так или иначе 

сотрудНичающих с вузом . Каждая практика предщ>Лаrает по заверше
нию подробnый доклад, как письменныji, так и уст11.ый . 

Сеrодняпо поuутiрности бизнес-образование занимает второе мес
то после академического, обладатель степени МВА является жела~шым 
сотрудником практ""1ески любой частной или rосударствешюй фирмы, 
работающей в цивилизованном мире. Подrотовка студентов и лиц с 
высш·иМ. ?6рсiзованJ!,ем 110 программам МВА уже Ведется и в отечествен
ных .вузах. 

Н,К. Га.11хо, БГЭУ (Минск) 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ АСПЕJ<Т ПОВЫШЕНИЯ 
. ЦА ЧЕС1ВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Аюµrиз 11ауч1юй литературы свидетел~вует: яв1ю недостаточно 

комПЛексно' ансi.пизируеrся проблема повышения качестВа подrотовки 
специалистов с учетом совремеш1ых и перспективlihlХ тре6оваиий к ним 

материальноrо и духовного 11рои3водства . На наш взгляд, эту цроблему 
графически можно выразить следующим образом . 

5 

1. Урове1rь Требований будущей сферы деятельнос•и выпускников 
БГЭУ с учетом ее 11ьrнешиеrо сосrояния и в перспективе. 

2. Освоение студентами (в зависимости от их типологии) теории и 
практики как будущими специалистами. 

3. В широком смысле слова 11рофессиою1льный потенциал про

фесс&рско-преподавательского состава, а также работJ-I.иков служб, 
связанных с учебно-воспитательным процессам . 

4. Материально-техническая и финансовая база, необходимая для 
повышения качества подготовки экономиСтов. 

5. Комплексная плановая науч110-исследовательскаЯ работа по изу
чению уров11я указа1щых первого, второго, третьего и четвертого элемен

тов с це.Лью разрi\6отки прогнозов и проектов с их конкретизацией в фор
ме рекомендаций . и длаиа конкретны!' мероприятий 110 повышению ка
чества 110дгm'(~Вки . экономистрв с реальных позиций - надо и возможно. 


