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Аннотация. Цель исследования: рассмотреть основные проблемы, с которыми стал-
кивается современное гуманитарное образование, а также перспективы развития совре-
менного гуманитарного образования российских вузов.

Методологическую базу исследования составляет социокультурный, аксиологический 
и коммуникативный подходы в осмыслении проблем и перспектив гуманитарной составля-
ющей образования в российской высшей школе.

Результаты исследования. Авторы публикации рассматривают проблему адаптивнос-
ти системы образования в условиях цифровизации общества, проблемы взаимодействия ву-
зов и работодателей. Делается акцент на гуманитарном развитии личности и важности 
введения гуманитарной компоненты как цели воспитательной функции высшей школы. Ана-
лизируются перспективы развития гуманитарного образования в российской высшей школе, 
которые кроются в переосмыслении потенциала критического мышления как его гуманитар-
ной составляющей. Делается вывод о том, что гармоничное развитие личности, способной 
адаптироваться к происходящим социальным изменениям, не представляется возможным без 
гуманитарного, личностно-ориентированного образования и практико-ориентированного обу-
чения, призванного закладывать прочную базу коммуникативных знаний, умений и навыков.

Перспективы исследования заключаются в дальнейшем осмыслении конструктивной 
стороны социально-гуманитарного образования и необходимости изменения характера 
взаимоотношений гуманитарного знания и общества.

Ключевые слова: гуманитарное образование, проблемы образования, перспективы, 
развитие образования, высшая школа, гуманитарное развитие личности, коммуникатив-
ная культура, рынок труда
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Abstract. The purpose of the research to consider the main problems faced by modern liberal 
arts education, as well as the prospects for the development of modern liberal education in Russian 
universities.

The methodological basis of the study is socio-cultural, axiological and communicative 
approaches in understanding the problems and prospects of the humanitarian component of 
education in Russian higher education.

Research result. The authors of the publication consider the problem of the adaptability of the 
education system in the context of the digitalization of society, the problems of interaction between 
universities and employers. Emphasis is placed on the humanitarian development of the individual 
and the importance of introducing a humanitarian component as the goal of the educational function 
of higher education. The prospects for the development of humanitarian education in Russian higher 
education are analyzed, which lie in the rethinking of the potential of critical thinking as its humanitarian 
component. It is concluded that the harmonious development of a personality capable of adapting to 
ongoing social changes is not possible without humanitarian, student-oriented education and practice-
oriented learning, designed to lay a solid base of communicative knowledge, skills and abilities.

The prospects of the research lie in the further understanding of the constructive side of 
social and humanitarian education and the need to change the nature of the relationship between 
humanitarian knowledge and society.

Keywords: humanitarian education, problems of education, prospects, development of education, 
higher education, humanitarian development of personality, communicative culture, labor market
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Введение. В последние полтора деся-
тилетия вышло в свет значительное число 
работ, посвященных нелёгкой судьбе и мар-
гинальной позиции гуманитарной составля-
ющей российского образования и отечест-
венной науки. Лейтмотивом данных публика-
ций послужил «кризис гуманитарных наук», 
связанный с сокращением финансирования 
гуманитарного образования или государс-
твенным финансированием его по остаточно-
му принципу.

Этот кризис, по словам О. В. Воробьёвой, 
заключается «в обвинениях в бесполезности 
гуманитарных наук в силу невозможности 
оценить их деятельность в монетарном экви-
валенте», а также «в ориентации на подготов-
ку узкопрофильных специалистов без широ-
кой гуманитарной подготовки» [9, с. 22].

Безусловно, проблема образования — это 
проблема также и национальной безопаснос-
ти. Гуманитарное знание определяет содер-
жание социальных норм и ценностей, а также 
обеспечивает передачу социального опыта [7].

Актуальность исследования проблем, 
перспектив и эффективного развития гума-
нитарного образования определяется рядом 
вызовов современности, с которыми сталки-
вается система образования в России. Стоит 
отметить, что в рамках данной статьи гу-
манитарное образование рассматривается 
не только как высшее образование в сфере 
общественных наук, но и как блоки дисцип-
лин гуманитарного профиля в школьной про-
грамме и других, негуманитарных, направле-
ниях среднего профессионального и высшего 
образования.

Несмотря на то, что спектр проблем, 
важных для стабильного функционирования 
и эффективного развития системы образова-

ния, довольно широк, большинство из них 
имеют в своей основе одни и те же причины.

Во-первых, высокодинамичное развитие 
цифровых технологий и быстрых технологи-
ческих изменений, определяющих специфи-
ку взаимодействий в экономической и соци-
альной сферах.

Во-вторых, трансформация рынка труда 
и требований к профессионально-компетен-
тностным профилям молодых специалистов.

В-третьих, умаление и дискредитация 
особого, уникального потенциала гумани-
тарного образования и гуманитарных наук, 
«который заключается не в утилитарности 
и практической полезности, а в возможности 
создавать то, что можно назвать пространс-
твом критического мышления» [9, с. 23–24].

Распространение цифровых технологий 
в течение длительного периода определяет 
траектории развития экономики и общества 
и уже не раз приводило к кардинальным из-
менениям в жизни людей [21].

Цифровизация, проникающая во все сфе-
ры социальных взаимодействий, формирует 
новое публичное пространство [18], а коли-
чество трансакций и объемов данных в со-
циально-экономических взаимоотношениях 
увеличивается скачкообразно.

Таким образом, формируются новые 
условия функционирования различных 
систем и требования к скорости и уровню 
их адаптивности.

Проблема адаптивности системы об-
разования в условиях цифровизации об-
щества. Нетривиальным маркером пренеб-
режительного отношения к области гумани-
тарного знания можно считать отсутствие 
упоминания о нём в большинстве законода-
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тельных документов РФ, влияющих на ре-
гулирование сферы науки и образования. 
Речь идёт о программном документе «При-
оритетные направления развития науки, тех-
нологий и техники в РФ» (2011 г.) и нацио-
нальном проекте «Наука» (2018 г.), а так-
же ликвидации Российской академии наук 
(РАН) (2013 г.) в том виде, в котором она 
формировалась с 1724 г. РАН была «важным 
инструментом социальной рефлексии, воз-
можностью для общества провести оценку 
и экспертизу проектов, программ, законов» 
[1, с. 19–21].

Основная проблема заключается в том, 
что информационно-коммуникативные тех-
нологические изменения и приоритеты на-
учно-технологического развития «осмыс-
ливаются вне их гуманитарной компонен-
ты, в сфере интересов которой и находит-
ся формирование нового типа мышления, 
новых моделей поведения и деятельности, 
а главное — нового типа личности (готовой 
к диалогу, восприимчивой к расширяющейся 
информационной среде, умеющей адаптиро-
ваться к быстро меняющимся условиям, спо-
собной к постоянному самообучению, твор-

ческому решению профессиональных и жиз-
ненных задач и т. д.)» [9, с. 23].

Что касается адаптивности системы об-
разования в нынешних условиях, то пробле-
мы, связанные с технологическим и цифро-
вым аспектом, находят свое отражение в том, 
что формирование и распространение новых 
профессий происходит быстрее, чем система 
образования может на это адекватно отреаги-
ровать и вводить новые образовательные про-
граммы или отдельные дисциплины. Кроме 
того, новые правила для освоения различных 
профессий обуславливаются также экономи-
ческим кризисом и эпидемиологической си-
туацией в России и во всем мире [3].

Если обратиться к эмпирическим данным, 
например, исследованию ВЦИОМ, то можно 
увидеть, что значительная часть выпускников 
вуза сталкивается с проблемами в трудоуст-
ройстве. Так, 61 % выпускников сталкиваются 
с проблемами при трудоустройстве (рис. 1)1.

Среди причин, по которым выпускники 
высшей школы испытывают затруднения при 
трудоустройстве по профессии, стоит отме-
тить недостаток знаний и навыков — эту про-
блему отмечают 38 % респондентов (рис. 2).

1 Рынок труда в эпоху турбулентности [Электронный ресурс] // ВЦИОМ Новости. URL: https://wciom.ru/
presentation/prezentacii/rynok-truda-v-ehpokhu-turbulentnosti.

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос
«Если говорить о Вашем личном опыте или опыте Ваших знакомых, насколько легко или
сложно выпускнику вуза Вашего направления устроиться на работу по специальности?»

Fig. 1. Distribution of answers to the question
«If we talk about your personal experience or the experience of your friends, how easy or

difficult is it for a graduate of a university in your field to get a job in a specialty?»
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Данные этого исследования высвечивают 
разрыв между возможностями, предостав-
ляемыми высшими учебными заведениями 
(вузами), и требованиями, предъявляемыми 
работодателями.

И если раньше речь шла о необходимости 
прогнозирования рынка труда и маркетинге 
образовательных услуг в аспекте серьезной 
реформы системы профессионального обра-
зования [5; 15], то сейчас все более актуаль-
ными становятся запросы на развитие soft 
skills у выпускников и формирование t-shaped 
специалистов. Впервые о таком специалисте 
и модели его обучения пишет D. Guest в газете 
«Independent» в 1991 г. Автор говорит о том, 
что «британскому обществу нужен “гибрид-
ный” менеджер, который может комбиниро-
вать знания и опыт в бизнесе с навыками в об-
ласти информационных технологий»2.

В российском обществе интерес к фор-
мированию t-shaped специалиста активно 
развивается в последние годы [14]. Отличи-
тельными чертами таких специалистов явля-
ются автономность, универсальность, гиб-
кость и адаптивность [14].

Для инновационного социального и эконо-
мического развития России приоритет системы 

образования заключается в формировании кре-
ативных навыков учащейся молодежи [8].

Таким образом, перед высшей школой ста-
новится другая задача — формирование у бу-
дущих выпускников универсальных навыков, 
отвечающих за способность к постоянному 
и быстрому самообучению, высокую адаптив-
ность, гибкость, самостоятельное принятие 
решений, способность эффективно работать 
в смежных областях. Это позволит сократить 
время, необходимое на адаптацию к изменяю-
щимся социально-экономическим условиям.

Подобный подход формирует такой 
стиль жизни, как lifelong learning — обу-
чение на протяжении целой жизни — поз-
воляющий «эффективно использовать сов-
ременные технологии, быть открытым для 
обучения, быть социальным, активным, 
предприимчивым, должен иметь культур-
ную осведомленность и компетентность 
в самовыражении» [22, с. 102].

Это позволяет решить проблему быстрой 
адаптации к динамично меняющейся соци-
ально-экономической обстановке, однако мо-
жет сформировать иные, ценностно-психоло-
гические, проблемы у студентов и выпускни-
ков высших учебных заведений.

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «С какими сложностями сталкиваются
выпускники вузов при трудоустройстве на работу?», множественный выбор, % ответивших
Fig. 2. Distribution of answers to the question «What difficulties do university graduates face

when applying for a job?», multiple choice,% of respondents

2 The hunt is on for the Renaissance Man of computing [Electronic resource] // The Independent (London), 1991. 
URL: https://www.researchgate.net/publication/319560599_The_T_shaped_designer_expertise_The_reverse-T_shaped_
designer_horizon.
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Гуманитарное развитие личности 
как цель воспитательной функции вы-
сшей школы. 2023 год Указом Президента 
РФ В. В. Путина объявлен годом педагога 
и наставника и приурочен к 200-летнему 
юбилею одного из основателей педагогики 
К. Д. Ушинского. Мероприятия года направ-
лены на повышение престижа педагогичес-
кой профессии и важности развития гумани-
тарной составляющей в профессионально-
педагогической практике.

На современном этапе миссия гумани-
тарного образования заключается «не столько 
в знаниевой подготовке, сколько в обеспече-
нии условий для самоопределения и саморе-
ализации личности, передачи культурного на-
следия из поколения в поколение» [17, с. 26].

Постоянная концентрация на работе 
и профессиональных навыках может при-
вести к потере ценностных ориентаций, пос-
кольку ориентация личности претерпевает 
изменения и становится рыночной. Согласно 
теории Э. Фромма, личность с рыночной ори-
ентацией оценивает себя и окружающих как 
товар, одновременно ощущая себя и продав-
цом, и покупателем [19].

Подобная потенциальная проблема уси-
ливает потребность в воспитательной функ-
ции высшей школы, которая выражается в том 
числе и в гуманитарном развитии личности.

Гуманитарное развитие личности позво-
ляет найти точку пересечения между инте-
ресами личности и общества через установ-
ление морально-нравственных ориентиров. 
В связи с этим российской высшей школе 
предписывается не только функция специфи-
чески профессиональной подготовки специа-
листов в той или иной области, но и функция 
воспитания активных, социально ответствен-
ных людей с активной гражданской позицией.

Иногда вузы действуют вне контекста 
социальных, гражданских и моральных про-
блем, что является преградой для всесторон-
него развития молодого гражданина России.

Поэтому представляется необходимым 
введение единой воспитательной системы 
в рамках высшей школы, сочетающей в себе 
принципы:

— гуманитарной направленности, на-
сущно необходимой для раскрытия потенци-
ала личности и адаптации к изменяющимся 
условиям жизнедеятельности;

— принцип сотрудничества, раскрываю-
щий эффективное взаимодействие главных 
акторов образовательного процесса: препо-
давателя и студента;

— непосредственно принцип воспитыва-
ющей среды, создающей условия для саморе-
ализации личности и раскрытия её творчес-
кого потенциала [6].

В таких условиях студент, а затем и спе-
циалист, поймет, как выстроить свою про-
фессиональную жизнь и социальные взаимо-
действия таким образом, чтобы гармонично 
достигать собственных целей и приносить 
определенную пользу обществу. Для этого 
необходимо достичь целостности компетен-
ций выпускников, что становится возмож-
ным при высоком уровне системной согла-
сованности и практико-ориентированности 
в образовательном процессе.

Взаимодействие вузов и работодате-
лей. Эффективная практико-ориентирован-
ность образовательного процесса становится 
возможной лишь при тесном взаимодействии 
вузов и работодателей. Такое взаимодействие 
способствует достижению сразу нескольких 
целей: наработка трудового опыта уже во вре-
мя обучения, формирование представления 
у студентов о реальной профессиональной 
деятельности и преодоление столкновения 
материальных и постматериальных ценнос-
тей у студентов.

Проблема отсутствия опыта у студентов 
освещена в исследовании ВЦИОМ, которое 
приведено выше. Так, 89 % респондентов от-
метили, что испытывали проблемы при тру-
доустройстве по причине недостатка опыта, 
а 71 % столкнулись с низким доходом из-за 
отсутствия опыта (рис. 2).

В другом исследовании [2] 35,5 % рес-
пондентов ответили, что совмещали уче-
бу и работу ради получения необходимого 
в будущем опыта: 12,5 % — для «разведки» 
рынка труда (понимание реалий рынка тру-
да), 23 % — для получения опыта работы, 
который работодатели должны оценить; еще 
6,1 % работали во время учебы для наработки 
нужных контактов и связей.

Практико-ориентированное обучение, 
включающее практику у реальных работо-
дателей, позволяет не только снизить коли-
чество выпускников, не имеющих необходи-
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мого для успешного трудоустройства опыта, 
но и избежать формирования «у молодежи 
своего представления о рабочем месте, кото-
рое не совпадает с реальностью»3.

Взаимодействие вузов с работодателями 
нужно ещё и для решения важной для самого 
работодателя задачи — понять, как заинте-
ресовать молодого специалиста. Это связа-
но с тем, что, к сожалению, «молодые люди 
не воспринимают работу как самоценность»4.

Перспективы развития гуманитар-
ного образования в российской высшей 
школе. Перспективы развития гуманитарно-
го образования в российской высшей школе 
кроются, прежде всего, в переосмыслении 
потенциала критического мышления как его 
гуманитарной составляющей. Ибо «гумани-
тарные науки полностью раскрывают свой 
потенциал не тогда, когда стараются быть 
научными и практичными, а тогда, когда за-
нимаются производством и накоплением 
разных способов мысли, постановкой новых 
вопросов и проблем, влияющих, в конечном 
счёте, на культуру и общественную среду, что 
позволяет им оставаться открытыми для пе-
ремен» [9, с. 24].

Одним из актуальных и перспективных 
направлений развития гуманитарной сфе-
ры российского высшего профессионально-
го образования, по данным 2023 г., является 
потенциально планируемое введение курса 
«Обучение служением». Данный курс опи-
рается на практико-ориентированный подход 
в рамках организации урочной и внеурочной 
деятельности как определённого единого об-
разовательно-воспитательного пространства 
«через введение инструментов добровольчест-
ва, соединяющих теоретические знания, полу-
чаемые на занятиях, с практической деятель-
ностью, осуществляемой на добровольной 
основе и по собственному выбору учащимися 
во время внеурочной деятельности» [16, с. 8].

В будущем понадобятся специалисты 
с широким образованием, включающим гума-
нитарную составляющую, связанную с про-
цессом возрождения духовно-нравственных 
традиций, относящихся к развитию индивида 

как личности, а также проявлению личност-
ных способностей [20], а именно: важность 
будет приобретать коммуникативная культура, 
связанная с высоким уровнем развития ком-
муникативных навыков и социальных спо-
собностей, позволяющем специалисту воссо-
здавать «усвоенные им знания, ценности, мо-
ральные и этические нормы, проявляя инди-
видуальные и личностные качества, достигать 
конгруэнтного общения» [20, с. 109].

Коммуникативная культура по праву 
считается важнейшей составляющей всякой 
профессиональной культуры [10], «главны-
ми условиями которой является понимание 
её необходимости, желание всестороннего 
развития коммуникативного потенциала уча-
щихся и основы гуманизации образователь-
ного пространства высшей школы, которая 
может адекватно их обеспечить» [20, с. 109].

Условиями гуманизации образования 
в высшей школе, которая выступает в качестве 
ключевого фактора формирования коммуника-
тивной культуры, Л. А. Черных называет: лич-
ностно-ориентированное обучение, «поощре-
ние творческой активности и познавательного 
интереса в обучении и коммуникативной де-
ятельности», «организацию межличностного 
диалогового аудиторного и внеаудиторного 
общения на занятиях в системах “студент-
студент”, “студент-преподаватель”», «повы-
шение мотивации получения коммуникатив-
ных знаний, умений и навыков», «поощрение 
коммуникативной самореализации в процессе 
учебных бесед, дискуссий, диспутов, тренин-
гов, ролевых игр, выступлений на конферен-
циях, в волонтёрстве» и пр. [20, с. 110].

Навыки делового и межличностного об-
щения, коммуникативные навыки и социаль-
ные способности личности, по предвосхища-
ющим словам В. Йонгена, «в будущем станут 
незаменимыми в розничной торговле от тра-
диционного магазина до подсобного помеще-
ния интернет-магазина», поскольку «будут 
влиять на перемены не в последнюю очередь 
потому, что это навыки, в которых люди пре-
восходят роботов и машины» [12, с. 261].

В качестве перспективного развития гума-
нитарного образования является также внед-

3 Валерия Касамара: Чего современная молодежь и работодатели ждут друг от друга [Электронный ресурс]. 
URL: https://theoryandpractice.ru/posts/20151-chego-sovremennaya-molodezh-i-rabotodateli-zhdut-drug-ot-druga.

4 Там же.
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рение т. н. Т-образных программ для удовлет-
ворения потребностей рыночного общества. 
Как подчеркивает В. Йонген, университетс-
кие учебные программы и профессиональные 
курсы «должны найти способы внедрения 
Т-образных программ для удовлетворения 
потребностей розничного рынка. В настоящее 
время эти курсы все еще нуждаются в разра-
ботке и должны сочетать специальные знания 
(вертикальная полоса Т) с общими знаниями 
(горизонтальная полоса Т)» [12, с. 261].

Учащейся и студенческой молодёжи пред-
стоит научиться совмещать работу в междис-
циплинарных командах и экспериментиро-
вание с актуальными электронными кейсами 
из делового бизнес-сообщества. Инноваци-
онные методологии ведения проекта, такие, 
например, как scrum, также должны быть де-
тально изучены и применяться в практической 
жизни. Что касается обучения личностному 
развитию и настройке социальных навыков, 
то они также призваны стать частью опыта 
обучения молодёжи. Пока данные аспекты об-
разования зачастую исключаются из учебно-
образовательных программ с целью экономии 
времени и финансовых средств, однако необ-
ходимо понимать, что получение социально-
гуманитарных знаний, способствующих раз-
витию коммуникативных навыков и социаль-
ных способностей, «являются необходимым 
условием того, чтобы талантливая молодёжь 
преуспевала в новых профессиях, связанных 
с ритейлом» [12, с. 262].

Заключение. Последние годы опреде-
ляют потребность в расширении контактов 
между выпускниками вузов и потенциаль-
ными работодателями. Это способствует по-
вышению качества образовательных услуг. 
Однако необходимо сохранять классический 
академизм, основанный на фундаменталь-
ных знаниях и компетенциях, которые позво-
ляют развивать коммуникативную культуру 
и личность в целом. Несмотря на деление 
труда, важно сохранять уровень высшего об-
разования в направлении широкого кругозо-
ра и гуманистического потенциала [8].

Необходимо помнить о том, что сфера 
образования в целом и социально-гумани-
тарные науки в частности, по своей искон-
ной сути, изучают процессы формирования 
личности в рамках культивирования системы 

ценностных ориентаций и «имеют возмож-
ности создания инструментов воздействия 
на эти процессы» [9, с. 24].

Бесспорно, что гармоничное развитие 
личности, способной адаптироваться к про-
исходящим социальным изменениям, не пред-
ставляется возможным без гуманитарного, 
личностно-ориентированного образования 
и практико-ориентированного обучения, при-
званного закладывать прочную базу коммуни-
кативных знаний, умений и навыков.
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