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Во второй половине минувшего 
столетия в философии науки была озвуче-
на проблема «двух культур» – гуманитар-
ной и естественнонаучной (технической), 
все более различающихся и опирающихся 
на разные типы мировосприятия, мышле-
ния, отношения к человеку и природе и пр. 
По утверждению Ч. Сноу в современном 
мире доминирует технократический под-
ход к окружающей действительности, пре-
валирующий в естественных науках,– ра-
циональное мышление, редукционизм, ве-
рификация любых идей, обязательное ис-
пользование экспериментальных методов, 
абстрагирование от ценностей и стремле-
ние подчинить человеку все природные 
процессы и явления. 

Сциентистский подход берет свое 
начало еще в XIX веке, когда невиданные 
ранее темпы научно-технического про-
гресса, ряд выдающихся открытий в об-
ласти физики, химии и биологии породили 
у цивилизованного человечества иллюзию 
всемогущества науки, способной осущест-

вить в кратчайшие сроки многовековую 
мечту об обществе всеобщего благоденст-
вия, экономического процветания, здоро-
вья и духовного совершенства. Однако 
спустя сто лет стало очевидно, что данная 
мечта, как и все предыдущие утопии, ока-
залась несостоятельной, так как, снабдив 
человечество техническими возможностя-
ми преобразования природы и даже самой 
биологической сути Homo sapiens, естест-
венные науки не смогли добиться ни нрав-
ственного и духовного совершенства чело-
века, ни равенства в правах и возможно-
стях, ни постижения смысла жизни, ни да-
же предложить сколько-нибудь достовер-
ные прогнозы на будущее. 

Становится очевидным, что совре-
менное общество нуждается не только в 
новых технологиях, но и в принципиально 
новом мышлении, новой системе ценно-
стей, переоценке подлинного места чело-
века в земной биосфере и Вселенной. Те-
зис о примате материальных ценностей 
над духовными оказался не бесспорным и 
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нуждался в пересмотре, требующем совме-
стных усилий представителей различных 
гуманитарных направлений – философии, 
социологии, педагогики и т.д. Гуманиза-
ция общества должна включать в качестве 
неотъемлемого компонента гуманизацию и 
гуманитаризацию образования, в том чис-
ле высшего. Главная цель гуманитариза-
ции высшего образования заключается в 
том, что последнее «должно решать задачу 
раскрытия смысла бытия человека в мире 
через понимание характера и способов его 
взаимодействия с этим миром» 3, с.17.

Применительно к высшему образо-
ванию гуманитаризация подразумевает 
увеличение количества учебных часов и 
усиление роли гуманитарных дисциплин в 
подготовке специалистов технического 
профиля, «потому что именно изучение 
гуманитарных и социальных наук форми-
рует личность будущего специалиста» 2, 
с.88. Если основная задача естественно-
научных и математических дисциплин –
дать будущему специалисту определенный 
набор фундаментальных знаний, а в даль-
нейшем – узкопрофессиональных навыков, 
необходимых в дальнейшей трудовой дея-
тельности, то предметы гуманитарного 
профиля формируют социальные личност-
ные качества, коммуникативные навыки, 
умение работать с информацией, – все те 
общекультурные компетенции, которые 
обеспечивают успешность в профессио-
нальной карьере.

Первые попытки гуманитаризации 
технического образования были предпри-
няты в конце 1980-х гг., когда в средствах 
массовой информации начинает активно 
обсуждаться о несоответствии классиче-
ской советской высшей школы реальным 
запросам общества. По результатам социо-
логического опроса, проведенного 
В.В. Емельяновым среди студентов и ас-
пирантов Московского физико-
технического института в 1990 г. 1, свы-
ше ¼  опрошенных отмечали, что «в про-
цессе обучения пропадает интерес к чело-
веку» и «происходит процесс затехничи-
вания». 

Около 20% респондентов признава-
ли свое низкое культурное развитие и не-
достаточное знание литературы и искусст-
ва по причине приоритетного изучения уз-
копрофессиональных дисциплин. В каче-
стве возможного решения проблемы пред-
лагались введение в учебную программу 
новых гуманитарных дисциплин (истории 
искусства, эстетики, этики, социологии), а 
также изменения в процессе преподавания 
профилирующих предметов с учетом дис-
куссионных проблем о ценности научного 
знания, ответственности ученых за послед-
ствия своих изобретений, взаимоотноше-
ний между наукой и религией и пр. 

Таким образом, мы убеждаемся, что 
учащиеся технических и естественнонауч-
ных направлений не были удовлетворены 
не только качеством образования, но и на-
бором преподаваемых дисциплин с акцен-
том на узкопрофессиональные, что явно не 
способствовало всестороннему развитию 
личности.

В настоящее время после присоеди-
нения Российской Федерации к числу го-
сударств, практикующих двухступенчатую 
(бакалавриат и магистратура) систему 
высшего образования, вопрос о гуманита-
ризации последнего перешел в новую 
плоскость. С одной стороны, при сущест-
венном сокращении учебных часов на лек-
ционные и практические занятия с перене-
сением акцента на самостоятельную рабо-
ту, значительно уменьшилось количество и 
снизилось качество даже преподаваемых 
специальных дисциплин, не говоря уже о 
гуманитарных, включенных в число «вто-
ростепенных». С другой стороны, работо-
датели предъявляют претензии к избыточ-
ному «академизму» знаний выпускников 
современных вузов, нехватке коммуника-
тивных навыков; но в то же время боль-
шинство работодателей не в состоянии 
сформулировать конкретные требования к 
перечню преподаваемых дисциплин или 
опять же ограничиваются списком исклю-
чительно узкопрофессиональных предме-
тов, оставляя гуманитарные науки «за бор-
том» образовательной программы. Одно-
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временно изменились и требования уча-
щихся, самого главного участника образо-
вательного процесса, к преподаваемым 
предметам. Значительная часть современ-
ных студентов воспринимает обучение в 
вузе исключительно как «потребление об-
разовательной услуги» и по праву потре-
бителя оценивает каждую конкретную 
дисциплину с точки практической полез-
ности в будущей профессиональной дея-
тельности.

Учебные предметы, нацеленные на 
формирование общекультурных компетен-
ций, – философия, политология, отечест-
венная история и культурология явно не 
вписываются в данный перечень и поэтому 
воспринимаются учащимися как «неиз-
бежное зло, пережиток прошлого», кото-
рый необходимо «сдать и забыть». Таким 
образом, декларированная еще в период 
перестройки гуманитаризация техническо-
го и даже экономического образования 
вновь оказывается «благой, но утопичной 
идеей». 

Вместе с тем стремительный про-
гресс последних лет в области информаци-
онных и биотехнологий, нейрофизиологии, 
химии полимеров ставит перед современ-
ным человечеством целый ряд новых про-
блем и вопросов: возможность переноса 
человеческого сознания на искусственный 
носитель,  потенциальная киборгизация и 
перспективы достижения человеком лич-
ного бессмертия, квантовая телепортация и 

пр. В настоящее время научно-
технологическое развитие открывает перед 
социумом такие перспективы, к которым 
многие гуманитарные науки оказались в 
принципе не готовы. 

Огромное количество вопросов тре-
бует профессиональных дискуссий пред-
ставителей обеих «культур» – естествен-
нонаучной и гуманитарной, так как про-
гресс общества не может быть достигнут 
только за счет развития новых технологий 
без одновременного прогресса в сфере 
права, морали и т.д. Соответственно, акту-
альной задачей становится как гуманита-
ризации «технарей», так и расширение
кругозора гуманитариев. Достигнуть этого 
невозможно исключительно за счет само-
образования, так как изучение целого ряда 
вопросов требует участия профессиональ-
ных преподавателей, компетентных в кон-
кретной теме. 

Очевидно, что вновь возникает по-
требность в реорганизации существующей 
системы высшего образования с учетом не 
только потребностей работодателей и за-
просов учащихся, но и учетом реальной 
ситуации: стремительного научно-
технического прогресса и  прогнозов даль-
нейшего развития социума как в ближай-
шей, так и в отдаленной перспективе. Во-
прос о том, каким образом совместить это 
с существующими образовательными 
стандартами, по-прежнему остается от-
крытым.
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