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Инновационная образовательная про-
грамма «Создание инновационной системы 
подготовки специалистов в области гума-
нитарных технологий в социальной сфере» 
заставляет по-новому осознать роль гума-
нитарных знаний в образовании. 

Понятие «образование» имеет множест-
во значений. Это и уровень общей и про-
фессиональной подготовки, и социальный 
институт, и система, и социальный процесс. 
Социологически корректно в нашем случае 
рассматривать гуманитарное образование 
как институциализированный процесс, на 
основе которого общество передает опре-
деленного рода знания, ценности, образцы 
(модели) поведения и деятельности от од-
ного человека, группы, сообщества — дру-
гим, а также результат этого процесса. При 
таком понимании гуманитарное образова-
ние представляет собой системную целост-
ность, обладающую относительной само-
стоятельностью и сложной внутренней 
структурой*. 

Институционализация, в частности, оз-
начает, что гуманитарное образование как 
процесс регулируется определенными нор-
мами, стандартами, процедурами и носит 
                                                 

* Сразу оговоримся, что педагогику и психоло-
гию, как науки, изучающие педагогический и пси-
хологический процесс, в результате которого про-
исходит становление и развитие личности, мы, как 
и большинство ученых, относим к гуманитарным 
наукам. Заметим, что в электронных интернет-
библиотеках к гуманитарным дисциплинам отно-
сят: историю, историю Отечества, культурологию, 
педагогику, психологию, религиоведение, социо-
логию, философию, юриспруденцию, художест-
венную литературу. 

упорядоченный, организованный характер. 
Случайности, отклонения могут при этом 
иметь место, но они не должны нарушать 
общую упорядоченность гуманитарно-
образовательного процесса. 

Важным структурным элементом гума-
нитарного образования является сама обра-
зовательная деятельность. Как особый вид 
социальной активности ее отличает единст-
во репродуктивной деятельности и творче-
ства. Доминирующей стороной в этом 
единстве до сих пор или, по крайней мере, в 
большинстве случаев выступала репродук-
тивная деятельность. Однако в современ-
ных условиях роль творчества в гуманитар-
но-образовательной деятельности заметно 
возрастает. 

К первичным элементам, которые пере-
даются, транслируются через систему гу-
манитарного образования, относятся зна-
ния, ценности, идеи, стандарты поведения. 
Именно они составляют содержание гума-
нитарно-образовательной деятельности, а 
вместе с этим и ее специфику (в сравнении 
с естественнонаучным или инженерно-
техническим образованием). Весь комплекс 
гуманитарных знаний, ценностей и т. д. ак-
кумулирован в целом наборе учебных дис-
циплин, где гуманитарен сам изучаемый 
объект, где речь идет о человеке, его дея-
тельности и поведении, об отношении к ок-
ружающему миру. Социальная философия 
и социология, история и политология, куль-
турология и лингвистика, педагогика и пси-
хология, религиоведение, этика и право — 
таков далеко не полный перечень дисцип-
лин, преподавание которых призвано  
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помочь сформировать в учебном заведении 
личность, специалиста и гражданина. 

В структуре гуманитарного образования 
как целостности особое место занимают 
субъекты образования. Особое, потому что 
от них в решающей мере зависят эффек-
тивность и качество гуманитарного образо-
вательного процесса. С точки зрения ста-
тусно-ролевой теории, субъекты образова-
ния суть люди, которые занимают различ-
ные социальные позиции (статусы) в этой 
системе и выполняют некоторые стандарти-
зированные действия (роли), обусловлен-
ные разделением труда или деятельности. В 
гуманитарном образовании, равно как и в 
образовании вообще, одни учат (преподава-
тель, педагогический коллектив, научно-
педагогическое сообщество), другие – учат-
ся (учащийся, студент, учетная группа, сту-
денчество). Само взаимодействие препода-
вателя (учителя) и студента (учащегося) оп-
ределяется в социологии образования как 
специфическая «интеракционная модель». 
Деятельность преподавателя (учителя) все-
гда направлена на интеракцию, и уже в си-
лу этого она не может находиться вне зави-
симости от того, как на нее реагируют сту-
денты (учащиеся), какие ожидания или тре-
бования они предъявляют, как понимают 
свою роль, какие испытывают желания и 
устремления.  

Студент — первичный и основной парт-
нер вузовского преподавателя, без которого 
его деятельность лишена смысла. 

На наш взгляд, в структуру гуманитар-
ного образования целесообразно включать 
различные виды и формы клубной деятель-
ности, центры творчества, а также самодея-
тельные общественные организации и объ-
единения с гуманитарной направленно-
стью. В пользу этого свидетельствует бога-
тый опыт РГПУ им. А. И. Герцена и ряда 
зарубежных университетов. Участие на 
принципах добровольности и свободного 
выбора в указанных видах и формах гума-
нитарного образования трудно переоце-
нить. Они создают реальные возможности 
для выявления и реализации способностей 
студентов, для выработки необходимых со-

циогуманитарных качеств и интеграции их 
в структуру личности будущих специали-
стов. 

Обладая как целостная система автоно-
мией, гуманитарное образование вместе с 
тем тесно связано с социальной макросре-
дой, обществом, составной частью (подсис-
темой) которого является и с которым на-
ходится в постоянном взаимодействии. Это 
взаимодействие выражается в том, что гу-
манитарное образование, формируя опре-
деленный тип личности, оказывает сущест-
венное влияние на все сферы общественной 
жизни, будь то экономика, социальные от-
ношения, политика, культура, образование 
и т. д. В свою очередь общество и его 
структуры воздействуют на гуманитарное 
образование. Социология при этом исходит 
из признания ведущей роли именно обще-
ства, которое с учетом собственных по-
требностей предъявляет к гуманитарному 
образованию необходимые требования (со-
циальный заказ) и обеспечивает условия 
для его функционирования. 

Недооценка или, тем более, пренебре-
жение к проблемам социальной детермина-
ции с неизбежностью порождают риск де-
вальвации гуманитарного образования и его 
разрыва с социальными реалиями. Одна из 
задач социологии и как науки, и как учеб-
ной дисциплины — свести этот риск к ми-
нимуму, используя свои познавательные и 
воспитательные ресурсы. 

Из всей совокупности социальных 
структур наибольшее воздействие на гума-
нитарное образование оказывает наука, 
представляющая собой инновационный по 
своей природе вид социальной деятельно-
сти. Здесь рождаются новые знания, идеи, 
символы, технологии. В гуманитарно-
образовательном процессе производится 
отбор (фильтрация) необходимых для целей 
воспитания гуманитарных ценностей и зна-
ний, их включение и использование в прак-
тической педагогической деятельности. От 
способности адаптировать эти инновации, 
развивать их, в решающей степени зависит 
эффективность и качество современного 
гуманитарного образования. Гуманитарное 
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образование связано напрямую с теми, кто 
будет сегодня и завтра управлять страной. 
Вот почему речь должна идти о серьезном 
качественном изменении и повышении 
уровня гуманитарного образования и гума-
нитарного знания в стране, расширении гу-
манитарного пространства. Одна из совре-
менных центральных задач — внедрение 
инноваций в гуманитарное знание. 

Для правильного понимания места и ро-
ли социологии в системе гуманитарного 
образования необходимо учитывать осо-
бенности социологии как социогуманитар-
ной дисциплины. Существуют веские при-
чины, чтобы рассматривать ее именно в та-
ком ракурсе. Со времени своего возникно-
вения социология поставила и попыталась 
ответить на вопрос о соотношении между 
человеком и обществом. При всех различи-
ях в традициях, которые сложились в реше-
нии этого вопроса, специфика состоит в 
том, что социология изучает человека в об-
ществе. Социальный контекст — неотъем-
лемый атрибут социологического анализа 
человека во всем многообразии его поведе-
ния и деятельности. 

Тема «Личность и общество» — одна из 
ключевых. Социология при этом исходит из 
признания активности человека, вне кото-
рой общество не может существовать и раз-
виваться. Есть основания выделять данный 
аспект как гуманитарное ядро в системе со-
циологического знания. Столь же важен и 
другой аспект взаимодействия человека и 
общества, а именно: влияние общества, его 
подсистем, в частности гуманитарного об-
разования, на формирование личности, об-
щекультурную подготовку человека и вос-
питание «критически мыслящей личности» 
(П. Л. Лавров). 

В социологии разработан мощный поня-
тийный аппарат, необходимый как для ис-
следования проблемы гуманитарности, так 
и для ее решения в гуманитарно-образо-
вательном процессе (социальное действие, 
социальное поведение и социальная дея-
тельность, социальный контакт, социальное 
взаимодействие, социализация и ресоциа-
лизация, социальная адаптация и интерио-

ризация, социальный контроль, личность и 
ее структура и т. д.). Отметим: гуманитар-
ное образование выступает лишь одним из 
факторов социализации, понимаемой как 
процесс, благодаря которому человек при-
общается к образу жизни своей группы и 
более широкого сообщества посредством 
усвоения правил, ценностей, стандартов 
поведения, традиций, содержащихся в дан-
ной культуре. Человек подвергается воз-
действию также иных социальных институ-
тов и агентов влияния (семья, круг друзей, 
СМИ и т. д.). Направленность этого воздей-
ствия может и не совпадать с целями и за-
дачами гуманитарного образования в том 
смысле, как мы его понимаем. Более того, 
противоречить этим целям и задачам. В 
этом случае принято говорить о контрсо-
циализации. Социологи обоснованно ут-
верждают: абсолютно социализированного 
человека не существует. Всегда есть свобо-
да выбора и риск отклонения (девиации) от 
тех требований, которые предъявляет об-
щество.  

Вероятность риска многократно возрас-
тает в обществе с резко выраженной иерар-
хией, неравенством, привилегиями и дис-
криминацией.  

Существенная особенность структуры — 
дифференциация по отраслям исследова-
ния. Здесь можно выделить различные раз-
делы социологического знания: социоло-
гию образования, социологию науки, поли-
тическую социологию, социологию лично-
сти, социологию отклоняющегося поведе-
ния, социологию организации и управле-
ния, социологию культуры и т. д. Практи-
чески нет сферы общественной жизни, ко-
торая бы не входила в орбиту социологиче-
ского анализа как в теоретическом, так и 
прикладном аспектах. Это дает социологии 
возможность широко взаимодействовать со 
многими социально-гуманитарными наука-
ми, влиять на характер их научного разви-
тия, а также испытывать обратное воздей-
ствие. Именно такое междисциплинарное 
положение социологии позволяет ей обо-
гащать свой теоретико-методологический 
фундамент и арсенал методических средств 
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исследования человека и социальной ре-
альности, в которой он живет и действует. 

Анализируя социологию как социогума-
нитарную дисциплину и ее тесные связи с 
комплексом различных гуманитарных наук, 
необходимо обратить внимание на сле-
дующие обстоятельства. Во-первых, социо-
логия выступает в значительной степени 
как обобщающая наука и является теорети-
ческой и методологической базой для дру-
гих социальных и гуманитарных наук. По-
ложение социологии как общетеоретиче-
ской науки можно проиллюстрировать сле-
дующей формулой, которой еще в начале 
века пользовался П. Сорокин. Так, если 
имеется N разных объектов для изучения, 
то наук, их изучающих, будет N + 1, т. е.  
N наук, изучающих объекты, и N + 1 — 
теория, изучающая то общее, что присуще 
всем этим объектам. 

Во-вторых, техника и методика изуче-
ния социальной жизни, различных соци-
альных общностей и человека, разрабаты-
ваемая социологией, используется многими 
другими общественными и гуманитарными 
науками. Разрабатывая теорию обществен-
ного развития и структуры общества, со-
циология тем самым расширяет границы 
видения каждой из частных социогумани-
тарных наук. Широкое применение социо-
логических  методов дает новую жизнь тра-
диционным наукам и способствует возник-
новению порубежных научных дисциплин: 
социологии истории, социологии экономи-
ки, социологии лингвистики и т. д. 

Вместе с тем в системе общественных 
наук существуют дисциплины, с которыми 
связь является наиболее тесной и необхо-
димой. К таким дисциплинам относятся 
философия и история. Не будет преувели-
чением, если скажем, что философия созда-
ет социологии определенную парадигму,  
т. е. модель постановки теоретико-методо-
логических проблем и их решения. И в этом 
плане социология относится к ряду полипа-
радигматических наук, для которых харак-
терно наличие не одной, а нескольких пара-
дигм. Об этом говорит наличие многих со-
циологических школ, исповедующих свою 

социологию: позитивистская социология, 
антропологическое направление в социоло-
гии, марксистская социология, феномено-
логическая социология и т. д. В ходе исто-
рического развития некоторые школы утра-
чивают свою философскую (мировоззрен-
ческую) определенность и интегрируются в 
иные направления, привнося в них частич-
но свои навыки анализа и постановки про-
блем; другие школы, сохраняя основные 
принципы и методологическую базу, мо-
дернизируют концепции (неопозитивизм, 
неомарксизм и т. д.), технику и методику 
исследования.  

Очень тесной и взаимнонеобходимой яв-
ляется связь социологии и истории. Обе эти 
науки имеют объектом своих исследований 
общество, та и другая наука воспроизводит 
социально-историческую действительность 
в единстве общего и особенного, необходи-
мого и случайного и т. д. Хотя различие ме-
жду ними состоит в том, что история вос-
производит (описывает и объясняет) соци-
альный процесс post factum, а социология — 
in factum. Вместе с тем эти различия часто 
исчезают и становятся несущественными, 
когда социология обращается к познанию 
генезиса тех или иных социальных процес-
сов, явлений и социальных институтов с це-
лью более полного представления и объяс-
нения характера их развития и функциони-
рования в социальной системе. Речь в дан-
ном случае идет о генетической социологии, 
широком использовании социологией исто-
рико-сравнительного метода. Есть яркие 
примеры в истории социологической науки, 
когда те или иные исследователи с равным 
правом относились к социологам и истори-
кам, в частности М. Вебер и наш соотечест-
венник М. Ковалевский. 

Конечно, здесь есть принципиальное раз-
личие в методах познания и обобщения со-
циальной реальности. Социологическое по-
знание по своей сути, безусловно, носит бо-
лее генерализирующий (обобщающий) ха-
рактер, нежели историческое. Социология 
может абстрагироваться от пространственно 
временных рамок, ее понятия, знания носят 
более обезличенный абстрактный характер и 
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приложимы к различным историческим пе-
риодам. Потеря же историей личностного, 
индивидуального грозит ей потерей предме-
та исследования. В целом проблема взаимо-
связи истории и социологии и многих дру-
гих наук (антропологии, психологии, демо-
графии и т. д.), нахождения их специфики и 
единства в теоретико-методологическом 
плане является в социальных и гуманитар-
ных науках одной из центральных. 

Представители гуманитарных дисцип-
лин, как справедливо отмечает С. А. За-
грубский, каждый в своем направлении 
претендуют на свою значимость перед ин-
дивидом. Философ утверждает, что все лю-
ди размышляют, и потому он им полезен; 
логик скажет, что все люди ищут основания 
для своих умозаключений, и потому им не-
возможно обойтись без его науки… и т. д. 
«Социологическая зрелость и социологиче-
ские знания строятся не на отрицании или 
даже “отодвигании” других гуманитарных 
направлений, а на усвоении и использова-
нии их всех, и с уверенность в своей полез-
ности для них всех»1.  

Социологическое знание и социологиче-
ское воображение являются важными эле-
ментами и структуры современной лично-
сти, способной решать жизненные задачи, 
утверждать себя в активной жизненной и 
гражданской позиции, а также выступают 
значимым фактором становления универ-
сальных компетенций и условием успеш-
ной реализации студента в дальнейшей 
профессиональной деятельности.  

Значение социологической компетенции 
состоит в том, что она дает возможность 
связать и объяснить любое событие в обще-
стве в контексте культурно-исторических и 
культурно-мотивированных действий чле-
нов общества. Ее важность не только для 
социолога-профессионала, но и для члена 
гражданского общества велика настолько, 
насколько сильно в нем представлено раз-
нообразие мнений, ценностных установок, 
традиций и норм. Расширяя и углубляя 
взгляд на общество вне и внутри нас, со-
циологическая компетенция формирует так 
же толерантную среду и возможность для 

конструктивного взаимодействия различ-
ных профессиональных, этнических и пр. 
социальных групп. 

Благодаря этому социология и занимает 
особое место в ряду современных общест-
воведческих дисциплин: сочетает глубокий 
теоретический анализ с приближенностью к 
конкретным прикладным исследованиям. 
По праву называют ее одной из самых гу-
манистически ориентированных общество-
ведческих дисциплин. В этом смысле со-
циология может стать основой гражданско-
го самосознания и развития гуманистиче-
ских ценностей, к чему сегодня имеются 
все предпосылки. 

Создание нового глобального сообщест-
ва сталкивается с такими социальными яв-
лениями, как резкое неравенство стартовых 
возможностей в разных этносоциальных 
системах, функциональные различия в 
культуре, образе жизни в странах Запада и 
Востока2. 

Связующим фактором современного 
глобального сообщества являются образо-
вание и межкультурная коммуникация, ко-
торые в последние годы стали предметом 
пристального внимания социологов. 

Образование и, прежде всего, гумани-
тарное как социальный процесс формирует 
человека, обеспечивает становление его в 
«образовательном пространстве» не только 
как профессионала, «знающего человека», 
но и как личности, «корневого человека», 
по П. А. Флоренскому, человека культуры, 
человека достоинства. Качество образова-
ния, по мнению философа, социолога и 
экономиста А. И. Субетто, отражается в ка-
честве человека, которое актуализируется в 
процессе его жизни и профессиональной 
деятельности в конкретных социальных 
системах, в системах природопользования и 
в целом в обществе. Воспроизводство об-
щества по двум главным основаниям — ду-
ховно-культурному и материальному (эко-
номическому) — через призму категории 
качества приобретает характер социального 
кругооборота качества, в котором качество 
образования становится одним из главных 
ведущих факторов развития.  
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Образование стало социальным институ-
том, который определяет качество как ду-
ховного, так и материального производства, 
и в этом качестве его роль лишь усиливает-
ся. Фактически на повестку дня перед стра-
нами мирового сообщества поставлена зада-
ча перехода к образовательному обществу, в 
котором образование и его гуманитарная 
составляющая начинают играть роль базово-
го механизма любых видов воспроизводства.  

Социология образования становится 
важнейшим механизмом в понимании тен-
денций общественного развития и управле-
ния этими процессами, влияния на будущие 
поколения, и значит задает определенное 
направление развитию общества, глобаль-
ным процессам. 

Социологическое знание, выраженное в 
единстве общей социологической теории и 
комплекса отраслевых социологических 
теорий (прежде всего — социологии науки, 
социологии культуры, социологии знания, 
социологии образования), является в систе-
ме гуманитарного образования важнейшим 
компонентом его гуманитаризации. Именно 
социологическое знание раскрывает роль 
социального субъекта и его жизненных сил, 
социальной организации, социальной куль-
туры в прогрессе общества, в решении гло-
бальных проблем. Вполне обоснованным 
представляется тезис о социологии как об 
основе гуманитарного мировосприятия. 

Происходящая образовательная револю-
ция на протяжении XX в. и XXI в. несет в 
себе интенцию сдвига доминант с воспро-
изводства частичного человека на воспро-
изводство целостного универсального че-
ловека — всесторонне развитого. 

Архитектоника гуманитарного образо-
вания может быть правильно определена, 
только исходя из императивов человече-
ской и образовательной революции, пони-
мания человека как социального субъекта, 

как человека общественного, как некоего 
тождества между человеком и обществом.. 
Реализация императивов всесторонне гар-
монически развитой личностью обусловле-
на глобальной экологической ситуацией, 
требующей перехода России и человечества 
к устойчивому развитию в форме управ-
ляемой социально-природной или ноосфер-
ной эволюции на базе общественного ин-
теллекта и образовательного общества.  

На этом фоне происходит трансформа-
ция самой архитектоники гуманитарного 
образования и самого содержания его ком-
понента. Приоритетность образования в 
геополитическом плане ускоряет слом сло-
жившихся систем социального отчуждения 
в мире, ибо национальная система образо-
вания оказывается в группе факторов, оп-
ределяющих как темпы научно-техниче-
ского прогресса, так и интеллектуальные 
ресурсы других стран.  

В структуре оснований современной гу-
манистической педагогики ведущей стано-
вится социология, и в первую очередь такие 
ее направления, как социология личности, 
витальная социология, социология образо-
вания, универсумная социология. 

Общество не может решить глобальные 
проблемы XXI в., в первую очередь эколо-
гические, и спасти себя без гуманитарного 
образования и его гуманизации, без усилий, 
направленных на формирование у человека 
не только таких качеств, как критически-
конструктивное мышление, способность к 
«понимающему партнерству», здоровый 
прагматизм, но и качеств традиционных, 
приспособленных к потребностям совре-
менного общества, таких как уважение к 
труду, коллективизм, общинность, духов-
ность, солидарность, ответственность за 
другого, долг перед Родиной и других ана-
логичных ценностей, выработанных тыся-
челетиями нашей истории. 
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