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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 

В статье исследуются проблемы методической перестройки образовательного социогумани-
тарного пространства вуза в условиях перехода к «знание-деятельностной» парадигме обучения 
и индивидуализированному образованию. Определены функциональные особенности таких по-
знавательных процедур как проблематизация и интерпретация, обозначены направления органи-
зации учебного процесса, связанного с социально-культурным проектированием. 

The article researches problems in changing socio-humanitarian atmosphere in universities on the 
way to knowledge-activity based educational paradigm as well as individual educational methods. It de-
fines specificity of cognitive issues such as problem solving and interpretation. Organizational guide-
lines of the educational institution dealing with socio-cultural projecting are designated in this article. 

Введение. В основе современного цивили-
зационного развития человечества лежат про-
цессы ускоренной глобализации и перехода к 
постиндустриальной экономике, которые пре-
вращают инновационную деятельность из ча-
стного случая инвестиционной активности в 
способ существования. Механизм возникнове-
ния технологического способа формируется пу-
тем обновления отраслевых структур хозяйства, 
инфраструктуры, общественных институтов, 
уровня образования и квалификации трудовых 
ресурсов [1]. В условиях информационных взры-
вов и резких изменений структуры производ-
ства доминирующими требованиями, предъяв-
ляемыми к молодому специалисту, стали спо-
собность принимать самостоятельные решения, 
готовность к переучиванию и приобретению 
новых знаний. 

Основная часть. Реформа высшего образо-
вания Республики Беларусь развернута в русле 
усиления прогностической и творческой функ-
ций учебного процесса, изменения мировоззрен-
ческих приоритетов на основе гуманизации и 
экологизации сознания, формирования функ-
циональной грамотности. По своей сущности, 
она заключается в переходе к новой парадигме 
«знание-деятельностного» обучения и личностно 
ориентированного образования. Ее смысловые 
характеристики выявляются в понятиях «ком-
петенции», «компетентность», «креативность», 
которые соотносятся с характеристиками ус-
пешности в личностной и профессиональной 
деятельности, умением осуществлять выбор, 
исходя из адекватной оценки своих возможно-
стей в конкретной ситуации и связанной с ней 
мотивацией на непрерывное образование [2]. 
Постановка и решение подобных образователь-
ных задач усложняется тем, что трансформация 
общества сопровождается ослаблением меха-
низмов этнокультурной идентификации моло-
дежи, нарушением системного характера ее цен-

ностных ориентаций, увеличением социально-
информационных нагрузок на психику и паде-
нием классической культурной компетентности. 
Негативным последствием этого становится 
доминирование информации над знаниями или 
же их подмена [3]. 

Социально-гуманитарный цикл дисциплин 
в техническом вузе нацелен на стабилизацию 
ситуации и предотвращение «культурной кор-
розии» форм классической гуманитарности за 
счет дополнения логики обучения предмету 
логикой развития обучающегося посредством 
предмета. Все виды этого знания объединены  
в интегрированное пространство гуманитарных 
принципов, связанных с базовыми основами 
формирования и выявления социальной сущно-
сти и индивидуально-личностных характеристик 
человека. Именно такое пространство знаний 
является механизмом трансляции социального 
опыта, обретения студентами критериев граж-
данской и национальной идентичности. 

Социогуманитарная составляющая учебно-
воспитательного процесса в техническом вузе 
дополняет фундаментальные и прикладные зна-
ния и умения по специальности принципами 
профессиональной культуры. Она помогает ус-
тановить критерии общественной приемлемости 
форм трудовой деятельности (по их социальной 
цене и последствиям), формирует этику профес-
сионального взаимодействия, реалистичные 
статусные притязания, характеристики престиж-
ности и иные ролевые признаки специалиста в 
избранной области, что заметно усиливает его 
адаптационные возможности. [4]. С таких пози-
ций и следует оценивать опасность технократи-
ческого подхода к образованию, ведущего к ос-
лаблению образности и гуманитарных принци-
пов мышления и снижения уровня интеллекта. 

Соответствующая современным потребно-
стям методическая разработка учебного про-
цесса в сфере социально-гуманитарного позна-
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ния требует его направленности на обучение 
способам обобщенной мыследеятельности и 
формирование способности к творчеству. В ка-
честве конечного результата подобной методи-
ческой установки выступает склонность мыш-
ления студентов к визуализации и созданию 
мыслительных образов, его оригинальность и 
чувственность к проблеме, широта категориза-
ции, беглость и гибкость. Достижение подобно-
го результата возможно лишь при соединении 
познавательной функции обучения с потребно-
стями и мотивами студента как самосовершен-
ствующейся и самообучающейся индивидуаль-
ности. Вместе с тем, опыт преподавательской 
деятельности и научно-методических исследова-
ний убеждает, что современная образовательно-
интеллектуальная среда способствует репродук-
тивному мышлению. Развитие творческой мыс-
ледеятельности студентов сдерживают такие 
моменты, как лимит времени, желание и воз-
можность найти быстрое решение, разделенное 
внимание, рассыпанное сознание, сформирован-
ное фрагментарными образами виртуального 
пространства. Эти моменты и задают направле-
ния для организационной и интеллектуальной 
перекомпоновки культурно-образовательного 
пространства высшей школы. 

Во-первых, гуманитарное познание должно 
усилить акцент на процессах воссоздания цело-
стного образа мира как многоуровневой системы 
представлений, в которой репрезентация соци-
альных отношений обеспечивает самоопределе-
ние и осознание своего «я» в разных профессио-
нальных и экзистенциально значимых ситуа-
циях. В подобном плане можно рассматривать 
всю функциональную структуру социально-
гуманитарного знания, поскольку формирова-
ние в мышлении социальных представлений 
обеспечивается соединением когнитивного и 
эмоционального, рационального и морально-
личностного моментов. Однако социальная ди-
намика глобализирующего мира усиливает тре-
бования к опорным дидактическим единицам 
теоретического знания с точки зрения много-
слойности социальных противоречий и нацелен-
ности на воображение, допущения, постановку 
гипотез, критику. Представляется, что в таком 
направлении целесообразно провести методи-
ческую разработку исторического, политологи-
ческого, культурологического материала по 
проблемам: «Стратегия общественного развития 
Беларуси в XXI веке», «Цивилизационные и куль-
турные особенности белорусской общности», 
«Экология и концепция устойчивого развития», 
«Техника и культура», «Угрозы и риски пост-
индустриального общества», «Национальное 
сознание и государственная идеология», «Нрав-
ственно-интеллектуальный ресурс развития». 

Во-вторых, для повышения качества учеб-
ного процесса необходима дальнейшая интегра-
ция методической разработки изучаемых курсов. 
Помимо устранения неизбежного дублирования 
отдельных положений, это приводит к созданию 
законченных семантических блоков знаний 
(учебных объектов), воссоздающих некоторые 
целостные фрагменты социокультурной реаль-
ности. Они обеспечивают интегрированность 
информации, ее накопление, переработку, а так-
же организацию доступа к знаниям виртуальной 
образовательной среды. Технологические и мето-
дические основания проектирования подобных 
дидактико-воспитательных единиц получают 
исследовательскую разработку в концепции 
компетентностного подхода [5]. 

Заключение. С учетом практики препода-
вания различных дисциплин социально-гумани-
тарного цикла представляется, что наиболее 
адекватными для решения современных обра-
зовательных задач являются следующие страте-
гии: обучение как научное познание; обучение 
«keys-study»; модульное обучение; проектное 
обучение. Соответствующими данным страте-
гиям выступают следующие образовательные 
технологии: технология модульного подхода; 
технология рефлексивного обучения; техноло-
гия развития критического мышления; техноло-
гия сотворчества; технология педагогического 
сопровождения. При этом усиливается персони-
фикация и практическая направленность обуче-
ния, а пространство мыслительной деятельности 
переориентируется на познание и понимание  
с помощью обобщенной современной практики 
людей и на социально-культурное проектиро-
вание. Создаются возможности и для решения 
задачи поликультурной грамотности. 
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