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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Современное социально-гуманитарное образование как существен
ное дополнение специального образования расширяет кругозор работ
ника, повышает его способность находить конструктивные решения 
жизненно-практических задач, в том числе и связанных с профессио
нальной деятельностью. Необходимость такого образования едва ли 
может быть убедительно оспорена. Вопрос состоит скорее в том, на
сколько оптимальна нынешняя его система в рамках первой ступени 
высшего образования или, иными словами, каково его качество и в чем 
состоят способы его повышения.

Современные науки о человеке и обществе представляют собой 
весьма сложные системы знаний, традиций, норм, организационных 
структур и т.д., и полного, исчерпывающего представления обо всем 
этом не имеют, как правило, даже успешно действующие специалис
ты. Идти по пути расширения объема социально-гуманитарного блока 
высшего образования невозможно и нецелесообразно. Выход видится
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в том, чтобы прежде всего выделить в этих науках их общие, фило- 
софско-мировоззренческие основания и обеспечить при построении 
данного блока преемственную связь и согласованность таких осно
ваний разных дисциплин.

Действительно качественное обществоведческое образование не 
должно быть догматическим. Надо откровенно признать, что мы не рас
полагаем -  и не можем располагать -  абсолютным философско-миро
воззренческим, а равно и экономическим, политологическим, социоло
гическим, обществоведческим знанием. В этих условиях жесткое опре
деление содержания социально-гуманитарных дисциплин лишено вся
кого смысла. Вместе с тем в каждой из таких дисциплин достаточно 
отчетливо выделяется ряд концепций, относительно которых подавля
ющее большинство специалистов сходятся в том, что их незнание ведет 
к невосполнимым пробелам в общем понимании данных дисциплин, а 
в конечном счете к недостаточному пониманию бытия человека и об
щества в целом. Этих базовых учений не так уж и много, и далеко не 
все они сформировались в последнее время. Разобраться в основаниях 
таких учений означает постичь в главном историю и современное со
стояние соответствующей отрасли гуманитарно-обществоведческой 
мысли, а также получить исходные данные, позволяющие строить про
гнозы на будущее. Притом каждая такая концепция имеет определен
ные философско-мировоззренческие предпосылки и некоторым обра
зом влияет на другие социально-гуманитарные науки, на развитие ду
ховной культуры общества в целом, а также на его практическую жизнь. 
Соответственно и освоение студентами философии имеет целью раз
вернуть картину выдвижения и смены теоретико-мировоззренческих 
идей, которые оказали наиболее значительное влияние на развитие че
ловечества, его культуры.

Если исходить из данной точки зрения, то учебные программы всех 
дисциплин социально-гуманитарного блока должны, во-первых, на
целивать на осмысление прошлого, настоящего и будущего в каждой 
из соответствующих областей научного познания; во-вторых, все они 
должны быть связаны между собой через отсылки, взаимообоснова- 
ние и т.д. Надо решительно отказаться от обособленного преподава
ния данных дисциплин, ориентированного на максимальную полноту 
охвата содержания отраженных в них наук. Это -  не какая-то револю
ционная ломка, а скорее восстановление позиции здравого смысла. 
Конечно, неизбежны споры, ибо на идейно-теоретические разногласия
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представителей профессиональных сообществ накладывается груз 
привычек, стереотипов, групповых интересов (штаты, объем и состав 
учебных поручений и т.д.)- Однако уклониться от решения таких воп
росов было бы недальновидно, ибо мы уже ощущаем, что авторитет 
социально-гуманитарного образования, если оно выстраивается некон
структивно, т.е. некачественно, резко падает, и ненужные, не востре
бованные жизнью блоки содержания этого образования все равно бу
дут отсечены и удалены. Если мы хотим сохранить полноценное со
циально-гуманитарное образование, нужно на деле озаботиться его 
качеством. Притом предлагаемый путь не требует каких-то чрезвы
чайных финансовых и иных затрат, а лишь мобилизации усилий про
фессиональных сообществ, сформировавшихся в сфере социально
гуманитарного знания, на оптимизацию их деятельности сообразно с 
реальной ситуацией, сложившейся в культурной жизни в нашей стра
не и в мире в целом.

Итак, путь продвижения к должному качеству высшего социаль
но-гуманитарного образования видится в том, чтобы осуществить его 
действительную фундаментализацию, отобрав для рассмотрения в 
каждой из таких дисциплин основополагающие учения и идеи, пока
зав их связи с другими научными положениями и идеями, раскрыв их 
философские и социокультурные предпосылки, а также жизненно
практические следствия и передав для самостоятельного изучения сту
дентами весь массив сопутствующих учений и детализаций. Филосо
фия при этом становится связующей дисциплиной, интегрирующей 
весь блок социально-гуманитарных предметов. Представляется весь
ма желательным участие всех преподавателей-обществоведов (с при
влечение аспирантов и студентов-старшекурсников) в обсуждении как 
путей трансформации данного блока, так и тех философских учений и 
идей, которые особенно важны для этого и должны поэтому занять 
ключевое место в учебном курсе философии. Вместе с тем, поскольку 
все элементы блока социально-гуманитарных дисциплин влияют друг 
на друга, необходимо в каждой из них выделить те учения и идеи, 
которые особенно значимы для других дисциплин этого блока и для 
культуры в целом. Через самооценки, взаимные оценки и последова
тельные приближения к общему согласию удастся, надо думать, ото
брать то базовое содержание социально-гуманитарных дисциплин, без 
которого невозможна действительно современная образованность спе
циалиста.
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