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Аннотация. В статье определяется место дисциплин социогуманитарного блока в системе 

современного образования в высшей школе, анализируется значение социально-

гуманитарных наук для современного человека, выделяется особенность гуманитарных наук, 

как источника развития важных качеств и практических навыков личности, способов мышления, 

а также их морально-нравственное составляющее. Кроме того, отмечается роль социально-

гуманитарного образования, как фактора, который способствует саморазвитию личности, 

несет духовно-нравственную нагрузку, вносит значительный вклад в процесс формирования 

личности, учит взаимодействовать не только с материальными, но и духовными ценностями 

социума. Стабильное инновационное развитие общества сегодня невозможно представить 

без тех компетенций и навыков, которые формируют социально-гуманитарные дисциплины. К 

примеру, навыки межличностных отношений, способность поддерживать деловую связь со 

специалистами из других областей, разработка и реализация новых проектов, письменная и 

устная коммуникация, в том числе на иностранных языках. Дисциплины социогуманитарного 

цикла формируют такие важные качества, как стремление к успеху, способность работать в 

команде, критическое мышление и самокритика, лидерство, инициативность. Вместе с тем 

отмечается важность естественных дисциплин, благодаря которым перед человеком были от-

крыты новые горизонты, и стал доступен технический прогресс, выведший социум на каче-

ственно новый уровень жизни. 
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Abstract. The article specifies the place of disciplines of the socio-humanitarian block in the system 

of modern education at universities, and analyzes the importance of social and humanitarian sci-

ences for a modern person. It emphasizes the humanities as a source of development of important 

qualities and practical skills of the individual, ways of thinking, as well as their moral component. In 

addition, the author notes the role of social and humanitarian education as a factor that contributes 

to the self-development of the individual, carries a spiritual and moral load, makes a significant con-

tribution to the process of personality formation, and teaches to interact not only with material but 
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also spiritual values of society. Currently, it is impossible to imagine the stable innovative develop-

ment of society without those competencies and skills that are formed by the social and humanitar-

ian disciplines, for example, interpersonal skills, the ability to maintain business communication with 

experts from other fields, the development and implementation of new projects, written and oral 

communication, including those in foreign languages. The disciplines of the socio-humanitarian cy-

cle form such important qualities as the desire for success, the ability to work in a team, critical think-

ing and self-criticism, leadership, initiativity. Moreover, the article notes the importance of natural 

disciplines, due to which new horizons were opened for a human, and technical progress became 

available that brought society to a qualitatively new level of life. 
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Критическое мышление, осмысле-

ние человеческой природы и искусства, 

понимание места личности в обществе и 

мире – это определяющие характеристики 

образованного человека. Исторически ста-

новлению такой личности способствовали 

именно гуманитарные дисциплины и об-

ществоведческие предметы. 

Социально-гуманитарные дисци-

плины представляют собой целый комплекс 

научных знаний о человеке и социуме, его 

природе, закономерностях и истории. Че-

ловек – часть огромного социального мира, 

он обязан получить знания об обществе, 

чтобы стать настоящей личностью, реализо-

вать свои идеи, привнести в мир новое, 

преобразуя его в лучшую сторону. Соци-

ально-гуманитарные науки помогают полу-

чить качественные, обширные представле-

ния о мире, обществе и людях. К примеру, 

философия пытается дать ответы на вечные 

вопросы – о человеческой жизни, любви и 

дружбе, раскрывает суть человеческой 

природы, позволяет понять возможности ин-

теллекта (Ильин, 2007. С. 34). 

Несмотря на кажущуюся очевид-

ность важности дисциплин гуманитарного и 

социально-экономического блока, остает-

ся дискуссионным вопрос о значении для 

современного человека и общества этих 

предметов. 

Со времен Исократа, древнегрече-

ского преподавателя риторики и теоретика 

ораторского искусства, составной значи-

мой частью гуманитарного образования 

было развитие практических навыков (Иль-

ин, 2007. С. 9). Большинство студентов, полу-

чивших качественное гуманитарное обра-

зование, имеют способность к диалогиче-

скому, конструктивному и гибкому мышле-

нию. 

Современная история социогума-

нитарных наук берет свое начало в эпоху 

Просвещения. После 1650 г. происходит ре-

волюция в естественной философии, ме-

няется научная парадигма человеческого 

знания (Смит, 2008. С. 93). Общественные 

науки вышли из моральной философии 

того времени и находились под влиянием 

эпохи революций. В период Промышлен-

ной революции, начавшейся в XVIII в., в ве-

дущих западных державах был осуществ-

лен переход от ручного труда к машинно-

му, произошла трансформация общества 

аграрного в индустриальное. Великая 

французская революция имела междуна-

родную значимость – прогрессивные идеи 

получили широкое распространение и, как 

следствие, приобрели признание социаль-

но-гуманитарные науки (Смит, 2008. С. 98). 

В этот период под влиянием О. Конта 

происходит развитие социально-гумани-

тарных наук по нескольким направлениям. 

Увеличилось количество социальных иссле-

дований, крупные научные работы прово-

дились в различных частях Соединенных 

Штатов и Европы. Э. Дюркгейм развивал 

другой курс, изучающий «социальные фак-

ты» и труды В. Парето, создавая метатеоре-

тические идеи и отдельные теории. Третье 

направление, основанное преимуще-

ственно на социально-экономических иде-
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ях, позволило экономическим знаниям 

стать твердой наукой (Осипова, 2011.  

С. 188). Представителем еще одного важ-

ного течения стал Г. Зиммель. Пытаясь со-

отнести знания и социальные ценности, он 

сформировал концепцию понимания – 

метод раскрытия сущности всей истории 

человечества, всей социальной реальности 

(Там же. С. 107–112). 

Термин «социально-гуманитарные 

науки» может относиться либо к конкрет-

ным наукам общества, установленным та-

кими мыслителями, как О. Конт, Э. Дюрк-

гейм, К. Маркс и М. Вебер, либо ко всем 

дисциплинам, изучающим человеческую 

деятельность в обществе, в его политиче-

ской, экономической, социальной, юриди-

ческой и других сферах. 

В XX в. академические дисциплины 

были условно разделены на три широкие 

области. В естественных науках стреми-

лись вывести общие закономерности пу-

тем воспроизводимых и проверяемых экс-

периментов. В гуманитарных науках обычно 

изучали местные традиции, через их исто-

рию, литературу, музыку и искусство, с ак-

центом на понимание конкретных лиц, со-

бытий или эпох. В социальных науках, как 

правило, пытались развить научные методы 

для понимания социальных явлений в об-

щем виде, используя методы отличные от 

методов естественных наук (Там же. С. 166). 

Центральной в области социально-

гуманитарного знания является целостная 

«наука о человеке», наука о совокупности 

человеческого существования – антрополо-

гия. Эта дисциплина связана с интеграцией 

различных аспектов социальных, гумани-

тарных наук и биологии человека (слово 

«anthropos» с греческого – «человек»). Из-

вестный американский антрополог и исто-

рик-марксист Э. Вольф назвал социокуль-

турную антропологию «самой научной в гу-

манитарном знании и самой гуманистиче-

ской из наук» (Erickson, 2008. P. 81). Цель ан-

тропологии – предоставить целостную ин-

формацию о людях и человеческой приро-

де. Антропологи всегда учитывают биологи-

ческие, языковые, исторические и культур-

ные аспекты объекта исследования. По-

скольку антропология возникла как наука в 

западных обществах, которые были слож-

ными и индустриальными, основной тен-

денцией в антропологии стало изучение 

народов в обществах с более простой со-

циальной организацией. Антропологи 

стремятся к разъяснению того, что пред-

ставляет собой феномен культуры, где за-

канчивается собственная культура и где бе-

рет начало чужая. Впрочем, некоторые ис-

следователи постулируют о том, что сего-

дня можно рассматривать все мировые 

этносы и отдельные традиции как часть од-

ной крупной, развивающейся глобальной 

культуры (Erickson, 2008. P. 144). 

Значимое место в социально-

гуманитарном знании занимают исследо-

вания в области коммуникации. Они по-

священы процессам человеческого обще-

ния, которое определяется А.С. Лебедевой 

как «совместное использование символов 

для создания смысла» (Философия соци-

альных и гуманитарных наук, 2008. С. 166). 

Дисциплина охватывает целый ряд тем: от 

личной беседы до средств массовой ин-

формации, таких как телевизионное веща-

ние и интернет. В коммуникационных ис-

следованиях также рассматривается, как 

различные сообщения интерпретируются 

через политические, культурные, экономи-

ческие и социальные аспекты их контекста.  

Социально-гуманитарное знание 

включает в себя целый комплекс других 

дисциплин, помимо антропологии и ком-

муникационных исследований. Значимой 

составляющей этого знания является обра-

зование человека и педагогика. 

Образование – это процесс обуче-

ния и приобретения определенных знаний, 

навыков и качеств, ценностей, убеждений и 

привычек. Фундаментальной особенностью 

образования является развитие националь-

ной культуры и ее передача из поколения в 

поколение. Педагогика – это дисциплина, 

которая занимается теорией и практикой 

обучения (Смит, 2008. С. 231). Педагогику 

составляют различные теории преподава-

тельской деятельности. Она изучает взаи-

модействие учителя со студентами и соци-

ально-интеллектуальной средой, которую 

он пытается установить. 

Не существует широкого консенсу-

са относительно того, какие цели должно 

преследовать образование. К примеру, ан-

глийские исследователи К. Винч и 

Дж. Гингелл с одной стороны выделяют цен-

ность образования для индивида, как фак-

тора позитивного развития личности и 
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формирования культурной идентичности, с 

другой стороны исследователи отмечают 

вклад образования в общественные цели, 

включая формирование продуктивных чле-

нов общества, граждан, что способствует 

экономическому развитию общества и со-

хранению культурных ценностей (Филосо-

фия социальных и гуманитарных наук, 2008. 

С. 197). 

Гуманитарное образование ориен-

тированно на развитие навыков критическо-

го анализа, умения выстраивать аргумен-

тацию как в устном сообщении, так и в 

письменном тексте, чтобы преуспевать в 

различных публичных и профессиональных 

сферах. Студенты осознают, что без знания 

прошлого невозможно жить полноценной и 

успешной жизнью, что понимание мира 

тесно связано с созданием новых прогрес-

сивных парадигм и инновационного соци-

ума. 

Преподавание гуманитарных дис-

циплин в высших учебных заведениях явля-

ется наиболее важным, когда молодой сту-

дент стоит на перепутье, когда формиру-

ются и укрепляются его интересы, прини-

маются решения, оказывающие большое 

влияние на его дальнейшую жизнь. Такие 

дисциплины, как философия и история, 

этика, культурология, психология и другие 

формируют творческое мышление, а так-

же навыки ориентации в незнакомой среде 

деятельности, учат быстро и аргументиро-

ванно отстаивать свои позиции. 

Стабильное инновационное разви-

тие общества сегодня невозможно пред-

ставить без тех компетенций и навыков, ко-

торые формируют социально-

гуманитарные дисциплины. Например, 

навыки межличностных отношений, спо-

собность поддерживать деловую связь со 

специалистами из других областей, раз-

работка и реализация новых проектов, 

письменная и устная коммуникация, в том 

числе на иностранных языках. Дисциплины 

социогуманитарного цикла формируют 

такие важные качества, как стремление к 

успеху, способность работать в команде, 

критическое мышление и самокритика, ли-

дерство и инициативность. Гуманитарные 

дисциплины вносят большой вклад в фор-

мирование мировоззрения студентов, в их 

нравственное и культурное воспитание, что в 

конечном итоге имеет решающее значение 

для будущего Российского государства. 

Вместе с тем нельзя отрицать важ-

ность естественных дисциплин. Благодаря 

им были открыты новые горизонты перед 

человеком, и стал доступен технический 

прогресс, выведший социум на качествен-

но новый уровень жизни. Впрочем, 

Л.Н. Толстой отмечал ограниченность есте-

ственной науки. Ведь они ориентированы 

на технологический прогресс, не форми-

руют важные для человека навыки, не отве-

чают на значимые для социума вопросы 

(Толстая, 1989. С. 73–74). Опыт мирового об-

разования показывает, что именно со-

циогуманитарные дисциплины способ-

ствуют развитию ценных личностных качеств 

человека. 

Социально-гуманитарное образо-

вание в высшей школе помогает учащему-

ся саморазвиваться, несет духовно-

нравственную нагрузку, вносит значитель-

ный вклад в процесс формирования лич-

ности, учит взаимодействовать не только с 

материальными, но и духовными ценно-

стями социума. 

Инженер, который признает исклю-

чительно технические идеи, может только 

тиражировать технику, однако не способен 

создавать что-либо уникальное и значимое, 

изобретать новое. Кроме того, многие ис-

следователи-социологи сходятся во мне-

нии, что продуктивность деятельности спе-

циалиста определяется в большей части не 

профессиональной компетенцией, а лич-

ными навыками и качествами (Философия 

социальных и гуманитарных наук, 2008.  

С. 329). 

Социогуманитарное знание, кото-

рое так необходимо для формирования 

личности, следует обогащать и делать все 

возможное для его развития. Кроме того, 

важно поддерживать молодых ученых в их 

научной деятельности, их новые идеи могут 

привнести в гуманитарную науку свежий 

взгляд, и расширить тем самым область 

научного знания. 

Гуманитарные науки формируют 

личность, ориентированную на образова-

ние и саморазвитие. Сегодня это стало од-

ним из важнейших компонентов жизнедея-

тельности современного человека, это 

многогранное явление, которое отражает 

противоречия и сложности культурной и со-

циально-политической действительности. 



Социологические науки 

Том 3 № 2 2018       СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 108 

Качественное образование в выс-

шей школе, совмещающее естественно-

научное и социогуманитарное знание, 

способствует формированию настоящих 

эрудированных специалистов в своей 

сфере, неутомимых исследователей, ко-

торые могут предложить миру что-то новое 

и интересное.  

Еще одна важная особенность со-

циогуманитарных наук состоит в их спо-

собности сохранять искусство, научные 

труды и гениальные мысли прошлого в та-

ком формате, что они оказывают в настоя-

щем или будут оказывать в будущем влия-

ние на мир. Результаты деятельности уче-

ных-гуманитариев и социологов, такие их 

практики, как изучение текстов и артефак-

тов, необходимы для создания возможности 

широкой аудитории обращаться к много-

вековой истории человеческой деятельно-

сти, к мировому опыту (Философия соци-

альных и гуманитарных наук, 2008. С. 497). 

Влияние научных трудов существенно, а их 

жизнь довольно продолжительна, тогда как 

произведения искусства и инженерного де-

ла или другая деятельность человека зача-

стую существуют недолго. 

Таким образом, можно говорить о 

том, что социально-гуманитарные дисци-

плины ориентированы на воспитание лич-

ности, способной постигать готовое знание, 

а также генерировать новое. Через позна-

ние дисциплин социогуманитарного блока 

в высшей школе осуществляется нрав-

ственное и умственное развитие человека, 

формируется гибкость интеллекта и нали-

чие теоретических знаний, что является вза-

имосвязанным. В конечном итоге вырабаты-

вается профессиональное мышление бу-

дущего специалиста с позиции нравствен-

ного смысла. Без исключения все гумани-

тарные предметы оказывают влияние на 

становление высоконравственной культур-

ной личности, помогают развитию деловых 

качеств. 

Социально-гуманитарные дисци-

плины являются базисом, на котором про-

исходит развитие личности, ее становление. 

Из гуманитарных наук человек черпает бес-

конечные знания о прошлом, настоящем и 

может обретать представления о будущем. 

Из этого тезиса становится очевидной важ-

ность всесторонней поддержки гуманитар-

ных и обществоведческих дисциплин во 

всех учебных и исследовательских заведе-

ниях. 

Современное социогуманитарное 

образование должно стать фундаментом 

для специалистов и исследователей, на ба-

зе которого появится возможность созда-

вать новое инновационное общество и 

устанавливать междисциплинарный диалог 

между социально-гуманитарными и есте-

ственными науками. 
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