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На современном этапе в обществе заметно ак-
тивизировались дискуссии о принципах и методах 
образовательной системы в целом и гуманитарного 
образования в частности. Известно, что система 
высшего образования претерпевает существенные 
структурные и парадигмальные изменения, связан-
ные с приведением его к международным стандар-
там, вхождением в единое европейское образова-
тельное пространство. 

Широкомасштабные изменения, обосновываю
щие высокие профессионально квалификационные 
стандарты, актуализировали обновление методологи
ческих и социально-психологических подходов в си
стеме высшего образования. В Республике Беларусь 
приняты основополагающие документы, регламен
тирующие соответствующую практику преподавания 
дисциплин социально-гуманитарного цикла. 

Сегодня является общепринятым положение о том, 
что успешная модернизация экономики, освоение пост-
индустриальных технологий и стандартов жизни невоз
можны без кардинального совершенствования интел

лектуального капитала и гуманитарной составляющей 
современной культуры. Экономическая модернизация 
и технический прогресс – это лишь эффективные сред
ства решения некоторых социальных проблем. Сами по 
себе они не гарантируют понимания целей и смысла 
происходящих изменений в обществе. Более того, не
дооценка роли и значения гуманитарной составляю
щей способна привести к поистине устрашающим по
следствиям, деградации нравственности, чувства долга 
и ответственности, «под вопрос ставится не только эко
номическая эффективность деятельности, но и само 
воспроизводство социальной жизни» [1, с. 15]. 

Понятие гуманитарного знания связано с поняти
ями гуманности, человечности, системой духовных 
ценностей человека, его позитивного отношения 
к миру. Именно вокруг всестороннего знания о чело
веке и концентрируется вся система знаний, умений 
и вырабатываемых ценностей, становящихся основой 
формирования личности. Социокультурный феномен 
образования, включающий в себя не только приоб
ретение знаний и умений, но и формирование адек
ватного члена общества, попадает в сферу исследова
тельских интересов множества наук – гуманитарных, 
естественных, социальных. Однако собственно педа
гогическим как объект исследования и воздействия 
учащийся становится, когда процесс образования раз
вертывает все дисциплины как феномен мотивации, 
ценности и самосовершенствования. 

Естественные и технические науки всегда пред
метно ориентируют на выбранный объект изучения. 
Происходит процесс опредмечивания знаний, т. е. 
уже значительного рассмотрения реальности первых 
шагов самоопределения личности. Другое дело – 
гуманитарное знание. Оно позволяет понять роль 
и значение выбранного знания не только для себя, но 
и для общества, определить свое место в нем. 

В этой связи важно применение адекватных мето
дологических и психолого-педагогических приемов. 
На наш взгляд, достаточно продуктивным может быть 
методологическое и психолого-педагогического со
провождение личности, ориентированной на соци
ально-профессиональное образование. Здесь следует 
исходить из того, что в условиях рыночной экономики 
будущий специалист готовится как профессиональная, 
креативная, готовая к конкуренции личность. Под пси
холого-педагогическим сопровождением понимается 
системный метод, обеспечивающий создание педаго
гических условий для принятия субъектом образова
ния оптимальных решений в различных социальных 
ситуациях, при этом постоянно ориентируясь на глав
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ную стратегию образования – обучение, воспитание 
и развитие. В качестве приоритетных задач психолого-
педагогического сопровождения можно выделить: 

 • содействие овладению базовыми учебными зна-
ниями и навыками, создание и развитие мотивации 
к знаниям; 

 • развитие навыков сотрудничества в парадигме 
«объект – субъект» и «субъект – объект», умения ра-
ботать в команде; 

 • стимулирование и поддержка научного, про-
фессионального и общекультурного самоопределения 
с применением высоких технологий, выполнение ин-
дивидуальных заданий; 

 • особое внимание одаренным студентам, оказа-
ние им необходимой методологической психологиче-
ской помощи с использованием глобальных сетей зна-
ний, ориентацией на научную работу и творчество, 
адекватную самооценку; 

 • формирование и применение знаний и навыков как 
своеобразную диагностику образования в организации 
самостоятельной научной и профессиональной работы. 

Решению вышеперечисленных задач как и гумани-
зации образования в целом могут служить междисци-
плинарные связи. Как показывает опыт, они стимулиру-
ют интерес учащихся, интегрируют знания, побуждают 
к их самостоятельному поиску, формируют и развива-
ют мировоззрение. В системе высшего образования 
этому в значительной мере способствует преподавание 
философии, которая сама по себе органично содержит 
трансдисциплинарность, определенную «симфонию» 
знаний, формирует научную картину мира. 

Принято считать, что гуманитарные науки часто опи-
раются на естествознание, аргументируя философские, 
экономические психолого-педагогические доказатель-
ства, что само по себе логично. Однако с начала нынеш-
него века наблюдается конвергенция NBCIS-технологий 
(нано-, био- и когнитивных технологий), формируется 
теория биологического структурализма как новая па-
радигма в биологии, опирающаяся на гуманитарные 
знания и дидактику. Например, современные биологи 
считают, что «…прогресс социальности способствует 
развитию мозга, индивиды, включенные в более слож-
ную социальную организацию, имеют тенденцию про-
грессировать в плане мозга и поведения» [2, с. 199]. 

Подобное суждение широко известно и успешно 
применяется в медицине и педагогике, например, обу-
чение детей с особенностями развития и девиантным 
поведением в обычной школе и интеллектуальной со-
циальной среде. Внедрение в социальную практику 
NBCIS-технологий открывает новые пути преобразо-
вания природы человека, они буквально «взрывают» 
его жизненный мир. Поэтому задача всей системы 
высшего образования сегодня состоит в том, чтобы 
защитить нашу уникальную идентичность от попы-
ток самомодификации. Исследователи отмечают, что, 
действительно, современная социобиология «синте-
зировала знания нескольких сфер: популяционной ге-
нетики, экологии, социологии, культурологии с целью 

формирования инновационной стратегии формирова-
ния человека, где лишь общество формирует и ответ-
ственно за личность» [3, с. 41]. 

Следовательно, сама система образования как фе-
номен культуры сориентирована на диалог знаний, их 
трансдисциплинарность, что принято называть синер-
гетическим подходом в системе высшего образования, 
его важным методологическим принципом. Отмечая 
значимость междисциплинарных связей как фактора 
гуманизации образовательного процесса, важно учиты-
вать и его социально-экономическую составляющую. 
Переход к рыночной экономике обусловил и опреде-
ленные новации в подготовке работника нового типа – 
креативного и конкурентоспособного специалиста. 

На современном этапе следует обратить внимание 
на возрожденную концепцию человека экономического, 
которая ранее не была популярной как в философской 
антропологии, так и в социальной психологии и педа-
гогике. Идею экономического человека как субъекта 
истории сформулировали еще классики политической 
экономии XVIII века Адам Смит и Давид Рикардо. Они 
отмечали, что экономический интерес человека-эгоиста 
заложен самой природой, он всегда стремится к лич-
ному обогащению и путем производства и реализа-
ции товаров или услуг создает «естественный порядок 
общества», богатство и могущество каждой страны. 
«Преследуя свои интересы, предприниматель служит 
интересам общества, – отмечал А. Смит. – Ни один из 
них не скажет – организую дело ради общества … для 
себя он “невидимой рукой” направляется к своей цели 
обогащения» [4, с. 30, 32]. 

Великие экономисты высоко ценили роль собствен-
ности и хозяина-собственника, считали, что собствен-
ность служит главной мотивацией эгоистической при-
роды человека и условием богатства. Подобной теории 
придерживаются и современные авторы неоклассиче-
ской политэкономии и философии, сторонники школы 
маржинализма и либерализма И. Бентам, М. Вебер, 
А. Хайек, Д. Кейнс. Известно, что К. Маркс был про-
тивником экономической природы человека, считая его 
биосоциальным существом, он акцентировал внимание 
на то, что человек – совокупность всех общественных 
отношений. Отмечая экономическую составляющую 
в системе высшего образования, необходимо учитывать 
и тот факт, что многие студенты работают, совмещая 
это с учебным процессом, программистами, менедже-
рами, переводчиками, волонтерами, тем самым опреде-
ляя свой профессиональный и социальный статус. 

Следуя задаче гуманизации, развиваясь в усло-
виях глобального информационного пространства, 
современное образование формирует и научное 
представление о свободе и демократии как развитие 
своих сущностных сил и самоидентификации не как 
вседозволенности и анархии, а как ответственности 
и дисциплины. Еще И. Кант отмечал, что образова-
ние как практика – это провозглашение дисциплины: 
«Дисциплина не дает человеку под влиянием его жи-
вотных наклонностей уйти от его назначения, чело-
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вечности» [5, с. 433]. Таким образом, рационально 
построенная система образовательной деятельности 
методологически обеспечивает взаимосвязь соци-
альных и профильных знаний, способствует гумани-
зации учебно-воспитательного процесса, формируя 
образованных, креативных и конкурентоспособных 
специалистов. 
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Аннотация

Масштабные изменения системы образования в нашей стране и вхождение в европейское образовательное про-
странство сориентировали на поиски и формирование адекватных современных путей рационализации образования. 
Статья посвящена актуальной проблеме гуманизации образования, где в качестве механизмов реализации выступают 
методологическое и психолого-педагогическое сопровождение личности учащегося. Отмечается важность защиты само-
идентификации личности в условиях открывшихся возможностей влияния на природу человека. Затрагивается проблема 
экономического человека, которая ранее широко не использовалась в образовательной стратегии. Обращается внимание 
на научное понимание свободы.

Abstract

Large-scale changes in the education system in our country, the entry into a single European space oriented to the search and 
formation of adequate modern ways of rationalization of education. This article is devoted to the actual problem of humanization of 
education, where the mechanisms of implementation are methodological, psychological and pedagogical support of the student’s 
personality. The importance of protection of self-identifi cation of the person in the conditions of the opened opportunities of 
infl uence on the nature of the person is noted. The author touches upon the problem of economic man, which was not widely used 
in the educational strategy, draws attention to the scientifi c understanding of the problem of freedom. 
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