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Проблема формирования и реализации государственной политики в 

сфере образования на всех его ступенях всегда привлекала внимание специа-

листов и чиновников, поскольку данный вопрос имеет не только профессио-

нальный, но и «акцентированно социальный», политический характер.  Сего-

дня, столкнувшись с активным продвижением в мировом информационном 

пространстве новых «либеральных» ценностей, наше общество осознало необ-

ходимость активизации всей системы нравственного и духовного образования 

молодежи. Совершенно справедливо замечает Э.И. Забнева: «Социализиро-

ванная в период американизации и цифровизации, а потому глубоко зависимая 

от западных культурных образцов и ценностей потребительского характера, 

находящаяся под манипуляционным давлением внешних информационных 

акторов, пропагандирующих иждивенческие установки, российская молодежь 

испытывает существенные трудности в принятии новой политической и соци-

ально-экономической реальности» (Забнева 2023: 4). Если принять во внима-

ние, что ожесточенная борьба за человеческое сердце и сознание в мире только 

усиливается в различных формах и масштабах, нетрудно понять, что образо-

вание и воспитание гармонично развитого молодого поколения определяет 

фундамент нашего будущего.  
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В этой связи, «главная задача вуза, – считают Ю.А. Бубнов и О.Б. Маз-

кина, – видится в создании благоприятных условий для развития нравствен-

ного иммунитета, что невозможно без непосредственного участия преподава-

телей.  Продуктивные взаимоотношения студентов и педагогов как в учебной, 

так и совместной научной деятельности…», по мнению специалистов, «со-

здает внутренние условия для конструктивной самореализации студента и уве-

ренного противодействия негативным факторам внешней среды» (Бубнов, 

Мазкина 2021: 141).  Однако сделать это в современных условиях, как оказы-

вается, не так просто.  

Материалом данной статьи послужила практика преподавания обще-

ственных и социально-гуманитарных дисциплин в высших учебных заведе-

ниях государств-членов ЕАЭС, в частности, Кыргызстана и Российской Феде-

рации, учебные планы, разработанные в соответствии с действующими госу-

дарственными стандартами в области образования в указанных странах.  При 

исследовании проблемы были использованы методы компаративистского ана-

лиза и контент-анализа.  

Следует отметить, что в современном обществе сформировалась новая 

социокультурная и коммуникативная среда, которой свойственны свои прио-

ритеты и свое понимание целей и задач образования.  Речь идет о понимании 

высшего образования не как процесса воспитания и обучения в интересах че-

ловека и общества, а как «образовательной услуги», «товаре», который спосо-

бен «удовлетворить потребности личности в своем профессиональном статусе 

и росте».  В «… рыночных обществах, – как пишет, например Р. Вахитов, – 

высшее образование выступает в качестве товара… Высшее образование дает 

лишь учеба в вузе, однако сам процесс обучения в нем структурно напоминает 

рыночную операцию. По сути, студент обменивает свой учебный труд на ди-

плом о высшем образовании, который выдает ему профессиональное сообще-

ство преподавателей» (Вахитов 2013: 157-158). Причем, если раньше это был 

«особый товар, который можно продать с выгодой для себя, но нельзя просто 

купить за деньги, так как его получение требует определенных усилий» (Вах-

итов 2013: 157-158), то теперь, благодаря развитию современных информаци-

онных технологий эти «усилия» сведены к минимуму.  

Уже давно существует значительное число провайдеров, которые про-

дают полноценные образовательные программы по различным направлениям, 

где каждый желающий, используя дистанционные технологии, может приоб-

рести вожделенный диплом. После вспышки коронавирусной инфекции он-

лайн-образование стало популярным как никогда. Например, техническая 

компания 2U готова заплатить 800 миллионов долларов за edX – образователь-

ную платформу Harvard и Massachusetts Institute of Technology. В таком же 

контексте произошла трансформация и понятия «преподаватель»: из настав-

ника, учителя-носителя нравственных ценностей он превратился в поставщика 

(продавца) образовательных услуг, что, как представляется, в принципе не 

верно.   
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Сформировавшая сегодня парадигма образования направлена на воспи-

тание прагматичного, рационально мыслящего человека, умеющего ясно и 

точно представлять цели своей деятельности и средства их достижения. Цен-

ность человеческого капитала, – утверждают В.П. Васильев и Н.Г. Деханова, 

– «заключается в том, что, для того чтобы он эффективно ˮработалˮ на рынке 

труда или в сфере общественного признания», необходимы «материальные 

средства и интеллектуальные усилия» в сфере образования (Васильев, Деха-

нова 2017: 239). Между тем в сфере школьного образования его основной за-

дачей становится возможность дать учащимся «конкурентоспособное образо-

вание, сопоставимое с мировыми стандартами», «профессиональная само-

идентификация», видеть «перспективность жизни и ее уровень», «планирова-

ние человеческого капитала и т.д.» (Пичугина 2018: 8-9).   

Безусловно, данные требования актуальны и справедливы. Однако абсо-

лютизация такой позиции и ее однобокое понимание могут привести к весьма 

негативным последствиям. А именно – формированию идеологии потреби-

тельского общества. Поэтому столь важно понимать, что образованность – 

это не только сумма знаний, но и ценностно-смысловой комплекс человека, в 

котором особое место занимают духовно-нравственные нормы. Иначе обще-

ство может получить специалиста-носителя профессиональных знаний и уме-

ний, но не носителя культуры, моральных ценностей.   

Сегодня, как отмечалось, общество обеспокоено соответствием воспита-

ния в системе образования традиционным культурным, духовно-нравствен-

ным и семейным ценностям.  Государственные и социальные институты стре-

мятся придать данной проблеме статус «публичных задач образования». Но 

основная проблема заключается даже не в этом. Дело в том, что задача объ-

единения процесса обучения с формированием духовно-нравственных ценно-

стей в имеющейся парадигме образования решается недостаточно эффек-

тивно. Это связано с тем, что основным критерием оценки качества образова-

ния «является уровень конкурентоспособности» учебных заведений и их вы-

пускников (Васильев 2019: 37-43). По словам исследователей, «эффективность 

вузов при реализации однотипных образовательных программ выражается по-

средством уровня конкурентоспособности образовательных программ в вузах 

и конкурентоспособности самих вузов, которые реализуют такие программы» 

(Рубин, Соболева 2021: 33-34).   

Свою роль в этом сыграло и присоединение к Болонской системе обра-

зования. В свое время инициаторы этого процесса не обратили должного вни-

мания на то, что каждая модель обучения имеет свою социокультурную ос-

нову, которую нельзя механически заменить на другую. Конечно, духовно-

нравственное воспитание возможно и в рамках Болонской системы, но здесь 

акцент ставится на том, что учебные заведения, особенно высшая школа, 

должны прежде всего не воспитывать, а квалифицированно обучать.  

Поэтому существующая кредитно-модульная модель образования тре-

бует от преподавателя конкретно-рационализированного подхода к изложе-

нию учебного материала и строгой регламентации оценки знаний учащихся. 
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Каждый компонент такой оценки (суммы баллов) должен иметь свои фикси-

рованные критерии.  Благодаря этому студент может и должен четко представ-

лять, какой объем знаний и умений от него требуется для получения макси-

мальных баллов.  Принцип прагматизма лежит и в основе распределения ауди-

торных и внеаудиторных часов при изучении конкретных учебных дисциплин. 

Как известно, в соответствии с такой системой не менее 50% (в реальности 

гораздо больше) от общего объема часов на изучение курса должно быть от-

ведено на самостоятельную работу студентов.   

Допускаем, что преподаватели профильных дисциплин с большим или 

меньшим успехом смогли адаптироваться к новым образовательным стандар-

там. Более того, многие из них отмечают, что кредитно-модульная система 

обучения имеет и свои преимущества. В частности, то, что многие преподава-

тели является практиками, «работающими по специальности в крупных ком-

паниях, а в университетах занимаются по совместительству (особенно это ха-

рактерно для программ магистратуры). Благодаря этому вузы могут выделить 

больше часов на семинары, так как специалисты-практики лучше всего могут 

рассказать о реальном производстве или реальной деятельности банка или 

страховой компании» и т.д. (Вахитов 2014: 68). Добавим, что и обучающиеся 

могут больше времени уделять изучению практических сторон своей будущей 

профессиональной деятельности.   

Между тем, если основная задача учебного заведения – подготовка вы-

сококвалифицированных специалистов с «высоким уровнем человеческого ка-

питала», то не менее важно научить студента формулировать и решать стоя-

щие перед ним проблемы, критически мыслить и трезво оценивать окружаю-

щую действительность, самостоятельно находить нужные знания и умело ими 

распоряжаться.   

Можно ли эффективно решать такие задачи, если содержание гумани-

тарных дисциплин носит такой же регламентированный характер и имеет ту 

же технологию преподавания, как и все другие предметы? На наш взгляд, нет. 

Например, обществознание в принципе невозможно «квантифицировать» по 

той же схеме, так же, как и естественно-технические науки. Своеобразие гу-

манитарных наук, и это давно известный факт, заключается в сложности опи-

сания поведения человека, наделенного индивидуальным сознанием, «причуд-

ливым» миром страстей, убеждений и мировоззренческих предпочтений. 

Само понятие истины в социально-гуманитарном познании многомерно и но-

сит многоаспектный характер, поскольку «в мире людей приходится учиты-

вать их намерения (интенции), цели, ценности» (Канке 2000: 245). Казалось 

бы, очевидно, если мы действительно хотим не только дать студенту сумму 

каких-то знаний, но и помочь ему научиться понимать и разбираться в сути 

множества происходящих процессов в сфере экономики, политики, культуры 

в условиях межкультурной коммуникации и глобализации. А это осуществить 

явно невозможно без определенной системы ценностей, духовной культуры, 

философского мировоззрения. Однако в некоторых странах СНГ, если посмот-

реть на учебные планы, разработанные в соответствии с действующими 
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стандартами образовательных программ, мы увидим совершенно противопо-

ложную картину.   

Допустим, будущие математики не обязаны профессионально разби-

раться в вопросах этики и религии, а часов, отведенных на самостоятельную 

работу обучающихся, будет достаточно для получения неких общих представ-

лений о мироустройстве. Хотя на наш взгляд, данный тезис звучит не убеди-

тельно, ведь многие из студентов сами станут педагогами, и будут участвовать 

в формировании картины мира в сознании своих учеников. Какой она будет? 

Могут ли различные формы самостоятельной работы как-то повлиять на 

данную ситуацию? Учитывая сложность и глубину философских и социально-

политических проблем, на наш взгляд, нет. Несмотря на все существующее 

многообразие форм самостоятельной работы, она не может компенсировать 

общение с преподавателем.  Как показывает практика, в том числе опыт ди-

станционного обучения в период пандемии коронавирусной инфекции, каче-

ственное усвоение материала происходит при непосредственном контакте 

преподавателя со студентами.  Не понятно и то, как «самостоятельная работа» 

может сочетать в себе изучение нового материала и акценты на духовно-нрав-

ственном воспитании. Важно ведь «не только, какие именно сформированы 

компетенции», но и то, «как они формируются» и «кто участвует в их форми-

ровании» (Рубин, Соболева 2021: 33).   

Конечно, преподавание общественных дисциплин может и должно со-

ответствовать духу времени. Оно также должно иметь практическую направ-

ленность и способствовать развитию человеческого потенциала. В компетен-

циях, формирование которых предполагает изучение социально-гуманитар-

ных предметов, эти задачи обозначаются. Но чтобы их реализовать, необхо-

димо иметь адекватные условия.   

Пока результатом осуществленной «оптимизации» учебного процесса в 

рамках Болонского процесса явилось лишь то, что из сферы образования была 

исключена деятельность, связанная с воспитанием, то есть созданием мораль-

ных, нравственных и этических основ личности. Как полагают исследователи, 

отдельно необходимо «отметить проблему формирования мировоззрения, ко-

торой в действующей системе, на наш взгляд, не уделяется должного внима-

ния» (Вахитов, Кондратьева, Габдуллин 2016: 88). Думается, излишне зада-

ваться вопросом, «к чему может привести подобная обструкция социально-гу-

манитарных дисциплин… в действительности, – справедливо утверждает С.Я. 

Левит, – речь идет не только о сохранении достойных форм жизни человека в 

эпоху перемен, но и о будущем нашего общества, если, исходя из рыночной 

прагматики, будет сведено до минимума гуманитарное образование» (Левит 

2014: 28).    

Сокращение часов и предметов – лишь одна сторона проблемы, другая 

же заключается в том, что в профессиональном сообществе по-прежнему про-

должается дискуссия, может ли преподаватель гуманитарных, в частности, со-

циально-политических дисциплин в процессе обучения высказывать свою 

личную позицию и пытаться убедить своих учеников в ее истинности. Или, 
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напротив, должен минимизировать влияние собственной личности на образо-

вательный процесс, вести изложение материала отстраненно, максимально 

обезличенно? Такая дихотомия привела к тому, что преподаватели гуманитар-

ных дисциплин оказались в некой методологической неопределенности, не до 

конца понимая, в чем конкретно заключается социальный смысл и значение 

их профессиональной деятельности. Воспитание духовных ценностей в про-

цессе обучения стало личным делом преподавателя. Понятно, что в такой си-

туации трудно рассчитывать на его эффективную и искреннюю работу, 

направленную не только на получение студентами профессиональных знаний, 

но и нравственных основ мировоззрения. «Образование, – как справедливо 

утверждает А.Г. Асмолов, – это не просто педагогика, это идеология буду-

щего» (Асмолов 2008: 65-86). 

Все это по-прежнему оставляет актуальными ряд вопросов: зачем было 

нужно механически переводить в кредитно-модульную систему преподавание 

гуманитарных дисциплин? Какую пользу духовно-нравственному воспитанию 

может принести сокращение аудиторных часов и перевод в формат самостоя-

тельной работы большей части таких курсов, как «культурология», «социоло-

гия», «философия» и т.д.  

В настоящее время мы вынуждены констатировать, что организация 

учебного процесса в рамках кредитно-модульной системы в некоторых стра-

нах СНГ имеет много негативных последствий. Прежде всего, это касается ка-

чества преподавания гуманитарных, в частности, социально-политических 

дисциплин. В тех условиях и регламентах, при которых оно осуществляется, 

остается не ясным, каким образом можно совместить обретение новых знаний 

с духовно-нравственным воспитанием учащихся. Чтобы успешно противосто-

ять современной индоктринации молодежи, следует пересмотреть место и 

роль социально-гуманитарного образования в системе профессионального 

обучения. 

Выход из сложившейся ситуации должен быть в кардинальном пере-

смотре предмета и цели преподавания социально-гуманитарных дисциплин. 

Целесообразно в корне пересмотреть и учебные программы. Там, где выпуск-

ники учебных заведений получат реальное знание об основах и движущих си-

лах социальных явлений, они никогда не станут средством политических ма-

нипуляций. Их очень трудно будет завлечь сомнительными политическими 

призывами.  

В рамках «новой» социологии и философии образования, направленной 

на изучение образования как социального института и образованности как 

ценностно-смыслового комплекса человека, необходимо не только обозначать 

и решать проблемы качества образования и управления, но и обращаться к 

изучению духовных основ человека и общества, традиционных ценностей и 

норм, которые свидетельствуют о формировании образованности.   

 

 

 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&lei=QUs3YfPaMv-Pxc8PioewwAQ&q=%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC&ved=2ahUKEwiz_9TA3-zyAhX_R_EDHYoDDEgQsKwBKAB6BAgxEAE
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