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Зафиксирована также редуцированная форма названия "оу Лоц-
ку" (1445-1448 гг.) [2, с. 152].

Причина такой орфографической неустойчивости заключалась в
формировании в XV в. нормы старобелорусской письменности в
практике государственных учреждений, а также сохранение
региональных языковых норм, которые были близки к локальной
норме. Интересно, что в белорусской разговорной речи окрестностей
Полоцка продолжает бытовать название “Полацак”.

Также следует отметить, что в XV в. письменная традиция
Полотчины приняла новую терминологию для обозначения городского
поселения. Широко стал использоваться термин “место”, хотя
зачастую в грамотах употребляется и старое название: град – "града
Полоцка" (4 мая 1470 г.) [3, с. 28].

Таким образом, в памятниках деловой письменности XV в. ещё
не фиксируется единая норма именования населённых пунктов.
Особенности локальной языковой традиции влияли на практику
передачи названия населённого пункта.
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Обеспечение растущего в мире народонаселения продовольст-
вием – одна из важнейших задач человечества, решение которой не-
возможно без эффективной аграрной науки и образования. В развитых
странах новые знания, воплощенные в технологиях, обеспечивают до
85% прироста ВВП. Поэтому не случайно в приоритетных направле-
ниях развития АПК Беларуси на 2010–2015 гг. отмечено, что образо-
вание и наука – ключевые основы развития общества.

Особая роль в этом процессе принадлежит высшей школе, кото-
рая через разработку новых форм и методов обучения и воспитания
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студентов призвана помочь будущему специалисту включиться в свою
профессиональную деятельность.

История распорядилась таким образом, что Горыгорецкая земле-
дельческая школа, затем земледельческий институт, а сегодня Бело-
русская государственная сельскохозяйственная академия, стали родо-
начальниками не только отечественного сельскохозяйственного обра-
зования, но и науки. В первом в России законодательном акте по аг-
рарному образованию – Указе царя Николая I от 24 апреля 1836 года
об открытии Горыгорецкой земледельческой школы – предписывались
не только подготовка практических специалистов для сельского хозяй-
ства, но распространение нужных знаний.

Одновременно с обучением будущих специалистов здесь активно
велись различные научные испытания, ставились практические опыты.
И не случайно с Горками связано многое, о чем можно сказать «впер-
вые»:  первое в мире учебно-опытное хозяйство,  первый в мире зер-
ноуборочный комбайн, первый в России гончарный дренаж, публико-
вались первые в России сельскохозяйственные труды.

Именно в Горках выросла целая плеяда ученых с мировыми име-
нами, которые внесли неоценимый вклад в развитие аграрного обра-
зования и науки: А.В. Советов, И.А. Стебут, А.Н. Козловский и др.

Традиции аграрного образования продолжаются в БГСХА и сего-
дня. В 2011 году вуз был аккредитован в качестве научной организа-
ции, в которой наряду с подготовкой специалистов высшей квалифи-
кации АПК проводятся исследования, соответствующие основным
приоритетным научным направлениям в стране.

Академия успешно использует новые интеграционные формы,
объ-единяющие потенциал образовательных и производственных
структур. В 2010 году была создана станция диагностики автомобилей,
которая оснащена новейшим оборудованием и позволяет студентам в
режиме онлайн изучать порядок прохождения техосмотра, новые узлы
автомобилей, выявлять причины неполадок. При этом диагностическая
станция является не только базой для лабораторно-практических заня-
тий будущих инженеров, но и неплохим бизнес-проектом, принося-
щим академии деньги. Только за 2013 год на ней прошли техобслужи-
вание 5347 автомобилей, а касса БГСХА пополнилась более чем на 592
млн. рублей [1, с. 3]. На базе испытательной лабора-тории качества
семян, которая включена в единый Реестр акре-дитованных лаборато-
рий, имеющих право проводить испытания в рамках Таможенного со-
юза и его технических регламентов, разраба-тываются стандартные
методики по использованию метода электро-фореза, селекции в семе-
новодстве и семенном контроле, создаются уникальные каталоги и
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базы белковых электрофоретических спектров районированных сортов
сельскохозяйственных культур и др.

Практическая подготовка будущих специалистов в вузе связана с
реализацией крупномасштабных инновационных проектов. Среди них:
учебно-научно-производственная молочнотоварная ферма на 280 ко-
ров с четырьмя технологиями доения, включая робота, аналогов кото-
рой в республике нет; крупнейший в Беларуси рыбопитомник по инку-
бации и выращиванию молодняка форели и других ценных пород рыб
в промышленных условиях.

Наш вуз единственный  на просторах СНГ участвует в реализа-
ции международной программы по развитию аквакультуры Балтий-
ского региона, в которой задействованы 14 институтов и университе-
тов из 7 стран – Дании, Германии, Финляндии, Польши, Литвы, Эсто-
нии, Бела-руси. В ее рамках ученые проводят мониторинги аквакуль-
туры на своих территориях, что способствует хорошим перспективам
для сотрудничества.

Сегодня совершенствование научной сферы, сохранение и обо-
гащение традиций исследовательских школ, укрепление связей ученых
с производством – приоритетные направления политики нашего госу-
дарства.
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Изучение личности обучающейся молодежи всегда актуально,
так как сегодня это − обучающийся студент, а завтра − квалифициро-
ванный специалист, чья деятельность должна не только быть безопас-
ного стиля поведения, но и должна иметь социальную и психологиче-
скую результативность и эффективность.
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