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Аннотация: Статья посвящена проблемам 
гуманизации современного образования. Эф-
фективность подготовки специалистов гумани-
тарного профиля и значимость гуманитарной 
составляющей базового цикла подготовки всех 
специалистов напрямую зависит от идеологи-
зации образовательного процесса.

Abstract: The article is devoted to problems of 
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humanization of modern education. The efficiency 
of preparation of experts of a humanitarian profile 
and importance of the humanitarian component of 
the basic cycle training to all professionals directly 
dependent on the indoctrination of the educational 
process.
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гуманитарные науки, общество.
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Гуманитарная ниша современного россий-
ского образования весьма противоречива. В 
системе высшей школы гуманитарные дисци-
плины закрепляются на двух уровнях: подго-
товка специалистов гуманитарного профиля и 
в качестве базовой составляющей современ-
ных ФГОС подготовки специалистов всех про-
филей. И в том, и в другом случае гуманитар-
ные науки  сегодня чувствуют себя не совсем 
комфортно. В частности, в отношении этих 
дисциплин в обществе начинает доминировать 
негативная оценка. Утилитарно ориентирован-
ный социальный мир формирует устойчивое 
мнение о вырождении «бесполезных» наук 
о Духе вследствие отсутствия потребности в 
них. Противоречивость и быстрая изменчи-
вость социальных взаимодействий детермини-
рует определенный ренессанс позитивистских 
направлений в культуре. Однако сращивание 
научного знания с социальными процессами 
бесплодно в решении реальных проблем. От-
ветственность за это и за отсутствие практи-
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ческих результатов решения конфликтов так 
же переносится на гуманитарное знание. Си-
туация обостряется тем, что бюрократизация 
образовательного процесса (например, техни-
ческое обеспечение ФГОС различных поко-
лений) вольно или невольно «прикрывается» 
одеялом гуманитарных наук. Любой гуманита-
рий, конечно, поспорит, что компетентностный 
подход – это исключительно плод родной ему 
исследовательской сферы и, наверное, с лег-
костью может доказать, что такой подход есть 
следствие технизации общества, но сформиро-
ванное общественное мнение убеждено в об-
ратном.

Еще серьезней ситуация в отношении «гото-
вого продукта» системы образования. Уже ста-
новится привычным констатировать падение 
качества образования, отсутствие в обществе 
профессионалов-специалистов и т.д. Как не па-
радоксально, такая ситуация часто выливается 
в предельно поставленный вопрос об элими-
нировании гуманитарного сектора в целом для 
того, чтобы путем превращения всех в умелых 
ремесленников «догнать и перегнать». Рос-
сийское образование, как бы, не замечает, что 
даже в логике развития производства стадия 
ремесла осталась далеко позади, ремесленники 
способны лишь еще больше тянуть назад. Но 
дело даже не в сформированных умениях, хотя 
страна, лишенная творческой интеллигенции, к 
которой по определению должен приближать-
ся выпускник высшей школа независимо от его 
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специализации, уже уязвима. Специфика соци-
ального развития в условиях нарастающей гло-
бализации, прежде всего, в том, что качество 
жизни и эффективность социальной коммуни-
кации напрямую выступают показателем соб-
ственной безопасности. К сожалению, сегодня 
страна незащищена против экстремизма, вер-
бовки в ИГИЛ, политической инфантильности, 
подростковой суицидальности и т.д. Списы-
вать все на безграмотность, маргинальность 
тех, кто совершает эти деяния, по крайней 
мере, наивно. Разве в советское время могла 
быть ситуация, когда студентка философского 
факультета (негласно кузницы идеологической 
стабильности страны) вербуется ИГИЛ? По-
чему становится, чуть ли не модным, мерить 
статусность половой ориентацией? Или этни-
ческой принадлежностью?

Для адекватной ориентации в происходя-
щих процессах необходимо четко констатиро-
вать следующее. Гуманитарное знание сегодня 
функционирует в измененной аксиологической 
сфере.  В иерархии ценностей устойчивую 
нишу занимают общественная апатия, социаль-
ная инфантильность. Следует обратить внима-
ние, что в настоящее время даже альтернатив-
ные молодежные движения фактически сходят 
на нет. Деформируется моральная составляю-
щая, когда эгоизм и зависть становятся нормой 
социального взаимодействия. Как следствие, 
средством снятия социального страха высту-
пает агрессия. Чтобы избежать фактического 
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разрушения субъект создает себе иллюзию со-
зидания через доносительство и лицемерие как 
формы социальной жизнедеятельности. Среди 
молодежи нарастает квиетизм, формирующий 
жизненное кредо в отказе от индивидуального 
вклада в жизнь. Отсюда высшая школа в целом 
изначально получает студента, который не же-
лает прилагать усилия к овладению специаль-
ностями и для которого сегмент гуманитарного 
знания выступает аналогом черта для верую-
щего в Бога человека. Ведь именно это звено 
образовательной системы способно показать 
иллюзорность привычных для субъекта симу-
лякров ценностей. Попытки государственных 
структур подстроиться под имеющуюся ситу-
ацию только усугубляют противоречия, так как 
неизбежно будут множить иллюзии. В частно-
сти, тот же компетентностный подход форми-
рует образ «негативного лидера». Это эгоист, 
циник, но преуспевающий и добивающийся 
цели любым способом. Однако навык, не об-
леченный целостной оболочкой внутреннего 
мира, ущербен. Он не способен быть основа-
нием действительного выбора. Получается, 
что даже при хорошей профессиональной ква-
лификации общество не получает устойчивого 
социального субъекта. Последствия общего ха-
рактера более чем серьезны для развития стра-
ны в целом. Так, постепенная утрата этнокуль-
турной самоидентификации ведет к конфликту 
культур. Вырождение русского языка – это сви-
детельство ослабления культурно-историче-
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ской памяти. И даже конкретные социальные 
негативные явления коренятся в этой сфере. 
Например, нарастание коррупции, которая тя-
нет вниз все социальные отношения, питается 
противоречием между агрессивным неприя-
тием к тем, кто имеет и боязнью собственного 
статуса и собственной ответственности.

Выходом из сложившей ситуации может 
быть снятие ложного противопоставления иде-
ологизации и гуманизациии образования. Для 
этого следует четко понимать суть идеологии 
не как системы политических стратегий, а рас-
сматривать ее в качестве механизма преломле-
ния общего содержания культуры в индивиду-
альном сознании каждого. Отсюда идеология 
в науке принципиально отлична от идеологии 
в образовании. Примером первой является по-
пытка загнать российскую мысль в зарубежные 
наукометрические системы, в результате чего 
российская наука часто теряет собственно на-
учную значимость. В отношении образования 
идеология сегодня должна помочь выработке 
единой стратегии формирования новой интел-
лигенции. Как промежуточное звено можно 
рассматривать ориентацию на возрождение 
престижа интеллектуала, когда утилитарное 
овладение культурой способно стать предпо-
сылкой благоговения перед ней. Подготовка 
специалистов узко гуманитарного профиля в 
своем основании должна иметь возрождение 
ценности отечественной культуры и осознание 
значимости творческого компонента.
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