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Гуманитаризация высшего технического образования пред
полагает повышение роли общественных дисциплин в форми
ровании и воспитании полноценного специалиста инженерной 
квалификации. Особенно важное значение приобретает препо
давание таких предметов, как «Этика» и «Логика», которые во 
многом связаны между собой, обеспечивают преемственность 
образовательного процесса. Справедливость как гармоничное 
сочетание действия и претерпевания, совершённых поступков и 
последующего нравственного воздаяния, является основой про
фессиональной деятельности инженера. Добросовестное отно
шение к работе, высокий уровень полученных знаний и навы
ков, эффективное сотрудничество внутри трудового коллектива 

строятся на принципах справедливости. Вместе с тем в кон
кретных условиях возможны разные трактовки того, что являет
ся справедливым или несправедливым. Инженер должен уметь 
аргументировать своё мнение, если оно действительно соответ
ствует объективному положению дел. Аргументация -  это рече
вая процедура, служащая обоснованию той или иной точки зре
ния с целью её принятия другим человеком, на которого она 
направлена. В структуре аргументации выделяют тезис, аргу
менты и демонстрацию. Тезис -  это исходное суждение, истин
ность которого раскрывается в процессе доказательства. Как 
правило, тезис заключает в себе новую идею, оригинальную 
мысль, которую необходимо аргументировать; именно в силу 
своей новизны он и нуждается в обосновании. Аргументы (до
воды, основания) -  это высказывания, из значения которых (ис
тинного или ложного) выводится истинность тезиса. Демонст
рация -  это логическая взаимосвязь тезиса и аргументов. Тезис 
должен быть сформулирован ясно, чётко, в явном виде, не до
пускать двусмысленностей. Реформирование образовательного 
процесса, которое происходит в настоящее время, предполагает 
сохранение этики и логики в вузовской программе, усиление их 
роли в приобщении будущих технических специалистов к осно
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вополагающим принципам справедливости, в обучении их бо
лее эффективным методам логической аргументации.
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В контексте традиционного философствования и культурной 
практики ценность человека эксплицировалась как движение от 
наличного, заданного бытия к бытию «вперед себя» (в термино
логии М. Хайдеггера), как процесс развертывания самосози- 
дающей сущности в направлении обретения личностной пози
ции в мире. Подобную стратегию гуманизма репрезентировала 
эпоха Ренессанса, прежде всего на уровне концептуализации. 
Личность осознавалась через способность к самоформирова- 
нию, универсальность, независимость и т.п. Инстанцией, с ко
торой отождествлял и соизмерял себя человек, выступала при
рода как «варьета» (разнообразие). В роли «Мастера», «зрителя 
Вселенной» человек соревновался с природой преимущественно 
в сфере искусства. В новоевропейской традиции отношение к 
человеку как смыслопорождающей сущности в культуре посте
пенно утрачивается. Последние следы — в ницшеанской кон
цепции Сверхчеловека (человек как самопреодоление). Совре
менные информационные, технологические, генные новации 
затрагивают основания человеческого бытия, принципиально 
трансформируют представления о сущности, смысле жизни, 
границах и критериях жизни и смерти. В синергийной антропо
логии в последнее время активно исследуется новый мысли
тельный концепт Человека -  Постчеловек в трех модусах: Ки
борг, Мутант, Клон. Соответственно трансгуманизм разрабаты
вает программы практик, связанных с формированием Постче
ловека. Коэволюционный подход к проблеме человека не игно
рирует значимость технологических преобразований, лишь ак
центирует опасность переноса смыслополагания, ответственно
сти с человека на технику. Перефразируя поэта, «лица необщее 
выражение» возможно сохранить в пространстве таких экзи- 
стенциалов, как любовь, имя, диалог, молчание и т.п.
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