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Аннотация. В статье на примере таких стран как Россия и Германия проводится сравни-
тельный анализ организации гуманитарного образования на примере магистерской программы по
направлению «Политология». Анализ проводится по трем критериям: система образовательных
стандартов; учебные планы направления; статистические данные по набору ну гуманитарные
направления подготовки в вузах в целом и востребованности выпускников – гуманитариев. Пока-
зано, что гуманитарное образование в условиях, диктуемых современным обществом, требует
пересмотра и актуализации. Предложены пути реорганизации отечественного образовательного
процесса по гуманитарным направлениям подготовки для усиления конкурентоспособности начи-
нающих специалистов.
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Сегодня гуманитарное знание и методы, которыми оно оперирует, претерпевают
кардинальные и стремительные изменения. Такая тенденция характерна как для мирового

академического сообщества, так и для российской системы образования. Утвердившаяся тен-
денция на массовизацию образования и всестороннюю информатизацию современного общества
выдвигает на первый план потребность в пересмотре подходов к организации образовательного
процесса в целом и гуманитарного образования в частности. Актуализация рассматриваемых
гуманитарными науками вопросов в условиях существенного роста активности человека в пре-
образовании как мира природы, так и самого себя, чрезвычайно важна и должна находить свое
отражение, прежде всего, в учебных планах направлений, реализуемых в современном вузе, целью
которого, в свою очередь, является обеспечение рынка труда компетентными специалистами,
готовыми работать в условиях быстроменяющейся внешней среды; стихийного формирования
новых реалий; стремительного развития технологий.

Государство, как основной заказчик кадров, в определенном смысле выстраивает систему
образования и готовит специалистов для их дальнейшей работы на благо общества. Но подходы
к организации данной системы отличаются в различных странах.

Для сравнительного анализа организации системы образования в целом и гуманитарного об-
разования в частности нами были выбраны такие страны как Германия и Россия. Выбор данных
стран для анализа обусловлен следующими критериями. Германия всемирно известна как кузница
исследователей именно в области гуманитарных наук и, согласно мировым рейтингам, вместе с
Великобританией, Швейцарией, Нидерландами и Францией входит в пятерку стран с лучшими
университетами на европейском континенте [11]. Также необходимо сделать акцент на историче-
ском факторе: именно немецкая система образования во многом стала образцом, ориентируясь
на который шло формирование системы образования в Российской империи. Современная отече-
ственная система гуманитарного образования в вузе представляет особый интерес для изучения
в контексте изменений, происходящих в российском обществе, в свете его перехода от индустри-
альной к постиндустриальной стадии развития. Кроме того, в современной российской экономике
наиболее быстрый и динамичный рост показывает сектор услуг, который в свою очередь задает
потребность в специалистах, обладающих управленческими навыками: коммуникационные и ана-
литические способности, умение презентовать продукты различного содержания, проактивность.
В этой связи основные преимущества классического гуманитарного образования, связанные с
формированием концептуального мышления, становятся недостаточными для потребностей се-
годняшнего работодателя вне зависимости от дальнейшей сферы применения полученных знаний.

В качестве первого критерия для сравнительного анализа была взята система образовательных
стандартов.

Известно, что на территории Российской Федерации действуют федеральные образовательные
стандарты (ФГОСы), представляющие собой «совокупность требований, обязательных при реа-
лизации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профес-
сионального образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккре-
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дитацию» [4]. Для реализации каждого ФГОСа образовательное учреждение должно разработать
основную образовательную программу (ООП), включающую учебный план, календарный учебный
график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов,
а также оценочные и методические материалы [3]. Определяя лишь базовый набор дисциплин,
обязательных к изучению в рамках отдельной образовательной программы, ФГОСы предостав-
ляют достаточную свободу вузам при формировании учебного плана, освоение которого должно
сформировать у выпускника обозначенные во ФГОСе компетенции. К достоинству ФГОСа можно
также отнести возможность перевода достигнутых результатов студента в европейскую систему
перевода и накопления кредитов (ECTS).

В Германии система образовательных стандартов выстроена иначе. С 1948 года функционирует
Конференция министров образования и культуры земель (die Kultusministerkonferenz), основной
деятельностью которой является приведение образовательных стандартов, действующих в рамках
одной административной единицы (земли), к единому знаменателю, признающемуся на территории
ФРГ и за ее пределами. Ключевыми задачами Конференции являются: унификация аттестатов
различных земель как условие взаимного признания; гарантия соблюдения образовательных стан-
дартов в школах, в техникумах и в вузах; содействие сотрудничеству учреждений образования,
науки и культуры. Подчеркивается, что для сохранения существующего разнообразия в области
образования Конференция министров образования и культуры земель не предписывает четких
правил, осуществляя координацию деятельности посредством решений, рекомендаций, соглашений
[5]. Так, на сайте Конференции можно найти банк учебных программ общеобразовательных школ
ФРГ, представленный по землям, который предоставляется Секретариатом Конференции мини-
стров. Эта информация постоянно проверяется, дополняется и обновляется. В дополнение к ак-
туальной учебной программе на сайте представлен также сборник учебных программ, существо-
вавших ранее [9]. Что касается высшего образования, то на сайте представлены ссылки на ос-
новные законы о высших учебных заведениях в Федеративной Республике Германии из правовой
базы Конференции, общие для всей страны; отдельно представлен раздел с правовой базой Кон-
ференции касательно организации высшего образования в федеральных землях [10].

Таким образом, было выявлено, что как в России, так и в Германии через разные подходы к
стандартизации образовательных программ высшим учебным заведениям предоставляется от-
носительная свобода в формировании учебных планов.

Были рассмотрены учебные планы конкретных высших учебных заведений России и Германии,
что стало вторым критерием для сравнительного анализа организации гуманитарного образования
в обозначенных странах. Для анализа были взяты учебные планы магистратуры по направлению
«Политология» УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия), а
также двух немецких университетов: сопоставимый с УрФУ по месту в рейтинге QS Университет
Потсдама (Бранденбург, Германия) и Университет Отто Фридриха в Бамберге (Бавария, Германия)
как альтернативный пример организации образовательного процесса в другой федеративной земле
[12].

После изучения учебных планов были выявлены следующие особенности:
1. УрФУ предлагает выбор из двух специализаций с обязательным выбором одной из них на

моменте поступления. В немецких вузах действует другой порядок. Так, Университет Бамберга
дает возможность стать магистром политологии либо без специализации образовательной прог-
раммы, либо со специализацией в одной из 7 областей, причем выбор специализации происходит
после зачисления в установленные дедлайны. Предлагаемая система обучения в магистратуре
дает достаточную свободу студенту при формировании личной образовательной траектории и
способствует развитию таких навыков, как ответственность за принимаемые решения, постановка
целей и прогнозирование личных результатов.

2. При наличии элективных дисциплин в учебном плане, студент УрФУ едва ли совершает
самостоятельный выбор. Это обусловлено не явным видением студента встраивания того или
иного элективного курса в общий учебный план, который представлен в виде таблицы с перечис-
лением дисциплин, зачетных единиц и общим количеством часов по читаемым дисциплинам. Вне
зависимости от того, какую специализацию выберет немецкий студент, ему необходимо набрать
за время обучения 120 кредитов (ECTS). Кредиты складываются из выполненных заданий по
4 модулям (по 3 модулям в случае отсутствия конкретной специализации): модуль специализации;
модуль других областей политологии; модуль дополнительных дисциплин по выбору студента, не
относящихся к политологии (максимум 2 дисциплины); модуль работы по магистерской диссер-
тации. Кроме информации по количеству кредитов, которые необходимо набрать за каждый модуль,
учебный план содержит информацию о курсах по всем специализациям (рекомендуемый для вы-
бора семестр; наименование платформы для регистрации; количество кредитов; общее количество
часов) с указанием целей обучения и требований к прохождению курса (зачетное мероприятие) и
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фамилии преподавателя. Таким образом, минимизируется количество традиционных лекций и про-
исходит переход на проектное обучение, где преподаватель зачастую выступает в роли куратора.

3. Немецкие вузы более чутко реагируют на изменения в социальной и экономической повестке,
что отражается в линейке магистерский программ. Так, если в 2012 году Университет Бамберга
предлагал 5 специализаций в рамках магистерской программы по политологии, то уже в 2017 году
их стало 6 с добавлением двух новых, отказом от одной, существовавшей ранее, и пересмотром
содержания еще 3 специализаций [6]. Динамичное реагирование университетов на вызовы внешней
среды, безусловно, повышает шансы на трудоустройство выпускников-гуманитариев.

В качестве третьего критерия были проанализированы статистические данные по набору ну
гуманитарные направления подготовки в вузах и востребованности выпускников – гуманитариев
на ранке труда в Германии и России.

В России наиболее подготовленная молодежь продолжает пытаться поступить на гумани-
тарные и экономические направления подготовки при наличии очень высокого конкурса. Так, на-
пример, самый высокий средний балл по ЕГЭ в 2014 г. у тех студентов Уральского федерального
университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, которые выбрали Институт гумани-
тарных наук и искусств – 257; Высшую школу экономики и менеджмента – 247; Институт госу-
дарственного управления и предпринимательства и Институт социальных и политических наук –
241. Самые низкие баллы у студентов Уральского энергетического института – 203, Механико-
машиностроительного института – 196; Института материаловедения и металлургии – 182 [1]. В
Германии каждый четвёртый студент выбирает гуманитарную специальность при поступлении в
университет. Наибольшее количество студентов обучаются на таких специальностях, как «Гер-
манистика», «Англистика» и «История». Меньшей популярностью пользуются направления «Сла-
вистика», «Теология» и «Религиоведение». Согласно данным 2007 года, который был отмечен как
«Год гуманитарных наук» в Германии, из 252 000 выпускников университетов 54 000 (22 %) явились
выпускниками гуманитарных направлений [7]. Если же обратиться к статистике 2009 года, то, по
данным Евростата, выпускники гуманитарных направлений составили уже 16,5 % от общего ко-
личества, что, все же, является достаточно большим показателем [13].

Говоря о дальнейшем трудоустройстве, в России согласно статистике 2015 года 68 % гумани-
тариев работают по специальности [2]. В Германии количество безработных выпускников – гу-
манитариев на половину выше по сравнению с выпускниками других специальностей [8]. Во многом
эта проблема вызвана отсутствием четкой специализации после получения гуманитарной специ-
альности. Несмотря на то, что гуманитарное образование структурирует мышление и ориентиро-
вано на всестороннее развитие личности, достаточно трудно обозначить конкретную сферу дея-
тельности, например, философа или бакалавра искусств. Это подтверждает тезис о том, что проб-
лема, на наш взгляд, заключается в кризисе самой модели гуманитарного образования, которая,
во многом, не отвечает современным тенденциям развития общества и требует пересмотра ее
наполнения.

Исходя из проведенного сопоставительного анализа можно дать следующие рекомендации к
организации отечественных программ подготовки гуманитариев в условиях информационного об-
щества:

1. Гуманитарное образование сегодня требует, на наш взгляд, включения такой обязательной
компоненты, как практикоориентированность, что во многом достигается с внедрением в обучение
проектного подхода. Задача гуманитарных наук заключается, прежде всего, в преодолении усто-
явшихся границ своего практического применения и в подготовке высококонкурентных специа-
листов, обладающих широким мировоззрением и инновационным мышлением и способных свое-
временно ориентироваться в быстроменяющихся условиях внешней среды.

2. Гуманитарное образование сегодня не должно быть профессионально изолированным, но
должно опираться на междисциплинарность, так как сфера применения гуманитарного знания
достаточно широка. Это может быть достигнуто за счет включения элективных дисциплин из
других областей знаний; создания междисциплинарных студенческих научных групп для работы
в рамках конкретного проекта.

3. Должно произойти усиление развития следующих навыков во время подготовки специалистов –
гуманитариев: способность работать индивидуально и в команде; умение креативно мыслить и
находить нестандартные решения проблем; критическое мышление; знание основ коммуникации
и делового общения; умение выстраивать логически верно и ясно устные и письменные высказы-
вания. Именно эти компетенции востребованы среди работодателей и именно их развитию, на
наш взгляд, должно способствовать гуманитарное образование. Можно говорить о том, что вы-
пускник – гуманитарий должен быть не узким специалистом, а универсальным актором совре-
менного общества и рынка труда.
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RECONSIDERATION OF APPROACHES TOWARDS LIBERAL ARTS EDUCATION
IN THE CONTEXT OF INFORMATION SOCIETY

The comparative analysis of the organization of humanitarian education in Russia and Germany is conducted
on the example of the master program “Political Science”. The analysis is carried out according to three
criteria: the system of educational standards; study plans; statistical data on enrollment in humanities
programs in higher education institutions in general and the employment of humanitarians. It is shown that
Liberal Arts education in conditions dictated by modern society requires revision and actualization. The
possibilities of reorganization in system of the national educational process on humanities programs are
proposed to strengthen the competitiveness of the beginning specialists.
Key words: Liberal Arts education; humanities; information society; organization if educational process;
employment.




