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Выпускник, вышедший из стен ВУЗа должен иметь достаточный объ-
ем знаний и навыков по профессии, иметь устоявшийся духовный уклад,
хорошее здоровье, быть патриотом своей будущей семьи, села, города,
страны. Для выполнения этих задач в наше время не требуется больших 
затрат. Нужно только на базе современных представлений об энергоин-
формационной модели природы и человека, как целостной системы, про-
анализировать и усовершенствовать учебный процесс. В новом столетии 
при нынешней системе образования получить гражданина, который бы со-
ответствовал предъявленным выше требованиям, общество не может по 
причинам, созданным нами же. Первоначально возьмем аспект здоровья.
Из стен университета студент редко выходит здоровым не только из-за за-
грязнения окружающей среды, но и в связи со значительной перегрузкой в
период обучения, так как давно нарушен принцип усвоения оптимального 
количества информации. Действительно, на производстве рабочий трудит-
ся 8 часов, а затем меняет обстановку. Студент же только на занятиях на-
ходится, в основном, 6-8 часов. Для добросовестного выполнения домаш-
них заданий ему необходимо еще 5-6 часов. Таким образом, нормально за-
нимающийся студент должен умственно работать от 11 до 14 часов. К то-
му же анализ объема учебников показывает, что количество страниц 
большинства оставляет от 300 до 500 страниц. Нередко составляются би-
леты, включающие большое количество вопросов, ряд из которых при 
дальнейшем обучении практически никакой пользы студенту не приносят,
а затем и выпускнику в ходе его практической деятельности. Становится 
понятным, что в таких условиях средний студент, при массовом обучении,
вынужден работать не на приобретение знаний необходимых в дальней-
шем, а на получение хотя бы удовлетворительной оценки. С подорванным 
здоровьем, без достаточного образования, находясь в загрязненной эколо-
гической среде многие из них, после 35 лет в основном начинают «рабо-
тать на таблетки», так как даже небольших навыков по сохранению и под-
держанию здоровья в ВУЗе не получают. Зачем тогда говорить о долголе-
тии, здоровом потомстве и демографии?

О духовном развитии и говорить нечего, поскольку среди самих пре-
подавателей до сих пор разногласия во взглядах на религию, экономику и
т.д. Поэтому студента больше воспитывают средства массовой информа-
ции, которые не без успеха вдалбливают в головы молодежи идеи, не все-
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очередь являются университеты, технические и иные вузы, научные и кон-
структорские учреждения. Их вклад в создание “научного парка” – науч-
ные идеи, фундаментальные знания, изобретения, научное консультирова-
ние, предоставление в распоряжение парка прилегающей территории, по-
мещений, оборудования, библиотек и т.д.

Заинтересованы в создании технопарка и промышленные предпри-
ятия, которые используют его для решения технологических проблем,
поддержания конкурентоспособности. Вкладом предприятий является фи-
нансовая и материальная поддержка.

В настоящее время в Беларуси функционируют: парк высоких техно-
логий, 10 научно-технологических парков, 56 научно-производственных 
центров, 5 инновационных центров, 24 центра трансфера технологий, Бе-
лорусский инновационный фонд, 10 информационно-маркетинговых цен-
тров, 9 бизнес-инкубаторов.

Инновационно-маркетинговые центры работают в разрезе специали-
зации, например, центр при Гомельском государственном техническом 
университете им. П.О. Сухого оказывает услуги в сфере машиностроения.

С целью расширения области оказания информационно-
консультационной помощи предприятиям области, возникла необходи-
мость создания на базе УО «ГГТУ им. П.О. Сухого» в рамках Центра 
трансфера технологий Университетского инновационного центра.

Современный опыт инновационной деятельности в странах ЕС пока-
зывает, что именно Университетские инновационные центры (UIC) явля-
ются оптимальной формой сотрудничества между университетами и ре-
альным сектором экономики, оказывая следующие услуги:

– передача знаний и технологий из университетов в реальный сектор 
экономики;

– оказание помощи в производстве и коммерциализации интеллекту-
альной собственности;

– организационную, ресурсную, правовую помощь;
– аудит, лицензирование внешнеэкономических отношений, обучение,

PR мероприятия;
– консалтинг, бизнес-планирование, исследование рынка, опросы;
– информационные услуги и доступ к сетям;
– содействие в развитии научно-технического предпринимательства и

др.
На современном этапе развития мировой экономики трансфер техно-

логий является одним из источников экономической независимости регио-
на, поскольку предоставляет хозяйствующим субъектам ряд стратегиче-
ских возможностей: развитие внутреннего рынка, развитие восходящих 
отраслей, адаптацию и перенос достижений развитых стран, встраивание в
транснациональную инфраструктуру.
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Конец ХХ столетия ознаменовался бурными событиями в обществе.
Значительные сдвиги в экономических, политических, общественных 
структурах вызвали изменение устоявшегося, казалось бы, порядка вещей.
В основе этих движений – научно-технический прогресс, темпы которого 
все более ускоряются.

Научно-технический прогресс в последние десятилетия приобретает 
ряд новых черт, новое качество рождается в сфере взаимодействия науки,
техники и производства. Это означает, что появилась фактическая конку-
ренция научного знания и технического совершенствования производства,
стало экономически более выгодным развивать производство на базе но-
вых научных идей, нежели на базе самой современной, но “сегодняшней”
техники. В результате изменилось взаимодействие науки с производством:
раньше техника и производство развивались в основном путем накопления 
эмпирического опыта, теперь они стали развиваться на основе науки – в
виде наукоемких технологий.

За последние 15-20 лет развитые страны накопили значительный опыт 
организации инновационной деятельности. Возникли различные формы 
внедрения научных разработок в производство: технологическая коопера-
ция, межстрановый технологический трансферт, территориальные научно-
промышленные комплексы.

Ускорение НТП вызывает заинтересованность в сотрудничестве науки 
и промышленных предприятий. Условием сохранения и усиления конку-
рентоспособности предприятий становится информация о достижениях и
использовании результатов не только прикладных, но и фундаментальных 
исследований.

В свою очередь, университеты побуждает к сотрудничеству с пред-
приятиями не только возможность получения прибыли от коммерциализа-
ции результатов проводимых ими научно-исследовательских работ, но и
необходимость поиска дополнительных источников финансирования фун-
даментальных исследований и наиболее благоприятных возможностей 
трудоустройства своих выпускников.

Во многих случаях сотрудничество университетов и промышленности 
осуществляется в рамках “научных парков”. Их учредителями в первую 
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гда соответствующие духовным ценностям человечества. В результате че-
го произошел значительный разрыв между духовностью и интеллектом.

Для того, чтобы общество получало грамотного, мыслящего, здорово-
го духовно и физически гражданина, необходимо в процесс обучения вве-
сти блок дисциплин (или хотя бы дисциплину) «Здоровый образ жизни». И
не только ввести, но и, что очень важно, построить весь учебный процесс 
на ее основе.

Исходя из условий здорового образа жизни студента, ведущие кафед-
ры университета должны корректировать перечень дисциплин соответст-
вующих специальностей и распределять общее количество часов на лекци-
онный курс, лабораторные, практические занятия и т.д.

В блок дисциплин «Здоровый образ жизни» должны входить такие 
дисциплины, как: «Культура человечества», «Культура поведения», «Куль-
тура любви и семьи», «Культура питания», «Культура здоровья», «Физиче-
ское воспитание», «Экономическая эффективность здорового образа жиз-
ни» и т.п.

Исходя из здорового образа жизни, предлагаемая дисциплина «Куль-
тура человечества» должна иметь научную основу и рассматривать приме-
ры развития человечества на каждом этапе с точки зрения формирования 
цели жизни человека в обществе, и определять на научной основе духов-
ный и экономический уклад дальнейшего развития.

В дисциплине «Культура поведения» необходимо рассматривать при-
меры поведения человека в различные годы его жизни на основе извест-
ных человеческих ценностей, изложенных во многих религиях.

О «Культуре любви и семьи» надо говорить отдельно. Современные 
представления человека как энергоинформационной системы, тесно свя-
занной с природой, показывают, что любовь – понятие комплексное и
предназначена не только для продления рода, но и для дальнейшего воспи-
тания потомства, бережного отношения к окружающей среде.

О «Культуре здоровья», «Культуре питания» в полном смысле этого 
слова студент ничего не слышит за все пять лет обучения. Все эти вопросы 
он должен усвоить и знать не только на клеточном, но и на энергоинфор-
мационном уровне, для чего должен получить знания и представления о
своем организме как о биоэнергоинформационной, саморегулируемой и
самовосстанавливаемой системе, неразрывно связанной с окружающей 
средой.

Введение курса «Здоровый образ жизни» позволит взглянуть студен-
ту, а затем и специалисту иными глазами на процесс обучения в вузе и на 
свою жизнь в целом, когда неограниченно будут возрастать научные воз-
можности человечества.


