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ВВЕДЕНИЕ 

Мир, в котором мы живём, уже 

стало привычным называть инфор-
мационно-компьютерной цивили-

зацией. В этих условиях подверга-

ются переоценке многие классиче-

ские формы культурной и духовной 

деятельности, отбрасываются мно-
гие социальные и культурные цен-

ности и идеалы. 
 

ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ 
Филология как часть гумани-

тарного образования оказалась не 

готова безболезненно адаптировать-

ся к рыночным отношениям. В то 

же время в XXI веке в условиях 
стремительно набирающего обороты 

процесса мировой интеграции  

выдвигаются новые требования к 

человеческой личности, главным 

достижением которой является об-

щечеловеческая культура и общече-
ловеческие ценности [4]. Достойно 

ответить на требования сегодняш-

него времени и при этом сохранить 

культурные ценности и идеалы, ин-

терес к языку, т.е. к книжной куль-
туре, к книге как хранилищу духов-

ных достижений и духовного насле-

дия, практически, невозможно без 

филологии. 
Именно поэтому, в настоящее 

время остро стоит вопрос о её даль-

нейшей судьбе, определённую роль 

в которой, на наш взгляд, может 

сыграть экология. 
Липецкий эколого-гуманитар-

ный институт, где уже 15 лет раз-

вивается направление – «Филоло-

гия», а именно, – «Зарубежная фи-

лология», имеет непосредственное 

отношение, как к экологии, так и к 
филологии. Вероятно, настало вре-

мя обратиться к экологии как к 

науке об охране окружающей среды 

за помощью в охране и поддержке 

другой науки – филологии, которой 
очень хочется выжить в очень не-

лёгкое для нее время. 

Итак, речь идет об экологиче-

ской поддержке филологического 

образования, что, как нам кажется, 

очень актуально в данный период 
времени. 

Рассмотрим этимологию слов 

«филология» и «экология» (табл. 1). 
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Анализируя сказанное выше, 

нельзя не заметить здесь много об-

щего:  

- прежде всего греческое 

«logos»-«логия» – слово, учение – яв-

ляется частью этих сложных слов, 
означающую: наука, экология, уче-

ние; 

- другая часть «фило» – как го-

ворилось выше, буквально означает 

«любовь к слову», а значит, и к род-
ному языку; 

- «эко» – хоть и означает «дом, 

жилище, местопребывание», но, ко-

нечно же, это тоже – «любовь», по-

тому что не может быть защиты до-

ма, родной деревни, родного горо-
да, родного Отечества без любви к 

родному языку/слову. 

Далее:  

- экология – это стремление к 

гармонии отношений растительных 
и животных организмов и образуе-

мых ими сообществ;  

- филология – это стремление к 

порядочности и добру, она диктует 

неприятие пошлости и обездухов-

ленности, то есть, именно, порядоч-
ность и доброта создают гармонию 

в человеческих отношениях и обра-

зуемых людьми сообществах. 

Кроме того, экология человека 

изучает взаимодействие общества и 
окружающей среды, а также прак-

тические проблемы ее охраны.  

Филология изучает историю и 

сущность духовной культуры данно-

го общества, выраженную в языке и 

литературном творчестве. 

Из сказанного выше можно 

сделать следующий вывод: взаимо-
связь филологии и экологии прояв-

ляется в том, что они так же, как 

естественнонаучная и гуманитар-

ная сферы культуры, имеют «еди-

ную основу: служат человеку, вы-
ражая интересы и потребности че-

ловечества» (Г.А. Медведева) [3]. 

Е.Н. Ковтун (МГУ им. Ломоно-

сова) и С.В. Родионова (Башкир-

ский госуниверситет) в статье «За-

чем быть филологом сегодня?» [1] 
показали общие тенденции разви-

тия филологического образования 

на протяжении XIX-XX столетий.  

С развитием отечественного фило-

логического образования увеличи-
валась его профилизация (как само-

стоятельные области изучения 

оформились: русистика, слависти-

ка, зарубежная филология, теория 

языка и литературы и т.п.), услож-

нялась структура (филологические 
факультеты ныне состоят из мно-

жества отделений, обеспечивающих 

подготовку по разным специализа-

циям). Филологические факультеты 

существовали практически во всех 
университетах СССР, продолжали 

они открываться и в постперестро-

ечные годы.  

Таблица 1 – Этимология слов «филология» и «экология» 
Филология Экология 

Филология – (от греческого  «phileo»-

любовь и греческого «logos»-слово, учение) 
буквально означает «любовь к слову», к 
родному языку.  

Филология – это красота и гармония, 

выраженная в слове. Это мерило духовного 
здоровья и культурного потенциала лично-
сти. 

Филология рождает стремление к гар-

монии, порядочности и добру, диктует 
неприятие пошлости и бездуховности.  

Филология изучает историю и сущность 
духовной культуры данного общества, вы-

раженную в языке и литературном творче-
стве [6]. 

Экология – (от греческого «oikos»-дом, 

жилище, местопребывания и логия - от гре-
ческого-«logos») это защита дома, родного 
города, деревни, природы, Отечества. 

Экология – это стремление сохранить и 

уберечь всё живое на Земле. 
Экология – это стремление к гармонии 

отношений растительных и животных орга-
низмов и образуемых ими сообществ между 

собой и окружающей средой.  
Экология человека или социальная эко-

логия изучает закономерности взаимодей-
ствия общества и окружа-ющей среды, а 

также практические проблемы ее охраны 
[6]. 
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В условиях социалистической 
системы хозяйствования выпуск-

ники филологических факультетов 

находили работу, в основном, в об-

разовательных учреждениях – шко-

лах и вузах, далее в науке и смеж-

ных с ней сферах – творческой, 
публицистической, журналистской. 

Соответственно, в массовом созна-

нии складывались определённые 

стереотипы восприятия профессии. 

В узком понимании филолог интер-
претировался как учитель, препо-

даватель, сотрудник НИИ; в более 

широком – как работник прессы, 

радио и телевидения, редактор, пе-

реводчик, экскурсовод. Под «широ-

той» мы подразумеваем, конечно, 
трактовку содержания образова-

ния. Ясно, что в количественном 

отношении переводчиков и телеве-

дущих из филологов получилось го-

раздо меньше, чем учителей и 

научных работников. 
В годы позднего социализма 

филологическое образование, бес-

спорно, принадлежало к числу пре-

стижных. Оно позволяло хорошо 

изучить иностранные языки (что 
давало разрешённый немногим до-

ступ за границу), нередко открыва-

ло дипломатическую карьеру, поз-

воляло устроиться на работу в пе-

риодические издания, что 

воспринималось тогда как один из 
вариантов «пути во власть», а также 

в государственные издательства и в 

учреждения Академии наук. Авто-

ритет учёного и преподавателя был 

неизменно высок.  
Всё это с годами выработало у 

преподавателей-филологов ощуще-

ние нужности и важности их про-

фессиональной реализации, чувство 

законной гордости собственными 

знаниями, умениями, методическим 
и методологическим опытом» [1]. 

Совсем не так обстоит дело с 

престижем профессии в настоящее 

время. Действительно, узкое пони-

мание сферы применения филолога 

– школа, вуз, НИИ – увы, больше не 
ассоциируется ни с высокими дохо-

дами, ни с достойными зависти по-

прищами. Филологические факуль-

теты, как и другие элементы систе-

мы высшего образования в России, 

оказались в данном случае залож-
никами общего падения интереса 

граждан, во-первых, к науке, а во-

вторых, к профессиональной реали-

зации в рамках бюджетной сферы 

экономики, заведомо проигрываю-
щей по уровню заработной платы в 

сфере частного  предприниматель-

ства. 

Вслед за изменением ценност-

ных приоритетов в обществе неиз-

бежно перестала действовать и 
прежняя мотивация получения об-

разования у абитуриентов. Прошли 

те времена, когда побудительным 

стимулом для поступления на фило-

логические факультеты у вчераш-

них школьников становилась лю-
бовь к чтению книжек (или нелю-

бовь к математике). Почти для 

половины абитуриентов и их роди-

телей решающим фактором сегодня 

являются перспективы дальнейшего 
трудоустройства ребёнка. Специ-

альность выбирается исходя не из 

непосредственных пристрастий 

абитуриента (если любимый пред-

мет в школе химия – пойду на хим-

фак), а из ситуации на рынке тру-
да. 

Рассуждения абитуриента в по-

добных случаях просты: зачем же 

мучиться и получать достаточно не-

определённую (с точки зрения 
школьника, а, нередко, и его роди-

телей) квалификацию «Филолог», от-

нюдь не гарантирующую высоких 

заработков и престижного трудо-

устройства, вместо того, чтобы уже 

через четыре года обрести заветные 
«корочки», открывающие (пусть 

лишь теоретически, в рекламных 

слоганах коммерческих вузов) доро-

гу к овеянным легендами постам 

«старшего менеджера по прода-
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жам», «организатора пиар-
кампаний», главного редактора 

«глянцевого» журнала или даже ге-

нерального директора издательско-

го центра. 

Действительно, низкий престиж 

филологического образования в 
определённой степени неизбежен 

лишь при узком понимании сферы 

профессионального применения 

филолога (учитель, сотрудник бюд-

жетной организации в сфере науки, 
образования, культуры). 

На самом деле, практика пока-

зывает, что филолог в состоянии 

найти себя во многих областях дея-

тельности, в том числе самых пре-

стижных. Выпускники ныне рабо-
тают в многочисленных коммерче-

ских фирмах, как отечественных, 

так и зарубежных, переводчиками, 

секретарями, офис-менеджерами, 

заведующими персоналом и т.п. 

Немало филологов находят работу в 
банках (и это именно работа по 

специальности – например, редак-

тирование различной документа-

ции), дипломатических учреждени-

ях, в издательском деле, в рекламе, 
в сфере управления. Мало того, в 

большинстве случаев шансы фило-

лога на успешную карьеру в этих 

областях оказываются выше, чем в 

у выпускников специализирован-

ных вузов. Это объясняется тем, что 
именно фундаментальные и «фоно-

вые» знания формируют в выпуск-

нике филологического факультета 

способность к самостоятельным 

суждениям, позволяют ему созда-
вать собственные научные концеп-

ции и вырабатывать новые практи-

ческие умения в изменяющихся об-

стоятельствах. 

У выпускников филологических 

факультетов в идеале присутствует 
вечная настроенность на поиск но-

вого знания, нового применения 

собственных талантов. А кроме того 

– критичность в восприятии окру-

жающего мира и стремление орга-
низовать вокруг себя наилучшим 

образом профессиональную и обще-

ственную среду. 

Более того, сегодня только фи-

лологические факультеты готовят к 

осуществлению так называемой 
межнациональной коммуникации, 

под которой понимается специфи-

ческий вид коммуникации меж-

культурной, осуществляемой между 

народами [1]. 
По поручению Совета по фило-

логии Учебно-методического объ-

единения по классическому универ-

ситетскому образованию членами 

Президиума Совета по филологии 

было проведено анкетирование вы-
пускников филологических факуль-

тетов институтов и университетов 

РФ, а также работодателей в фир-

мах, учреждениях, предприятиях 

которых работают выпускники [2]. 

Анкетированием было охвачено 
72 работодателя, а также 200 вы-

пускников из 9 городов России: Ли-

пецк, Москва, Омск, Ростов-на-

Дону, Самара, Саратов, Сургут, 

Сыктывкар, Челябинск. 
Данные анкетного опроса обра-

ботаны с помощью пакета SPSS 

11.5 [1] и представлены в табл. 2. 

Анкетирование показало, что 

современные работодатели считают 

наиболее важными для своих со-
трудников компетенции: 

- умения, связанные с речевой 

коммуникацией, традиционно 

представляющие собой отличитель-

ную черту специалиста филолога;  
- качества, связанные с соци-

альной адаптацией и адаптацией к 

изменяющимся условиям работы; 

- общегуманитарная и, особен-

но, правовая грамотность; 

- способность к использованию 
организационно-управленческих 

навыков. 
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Таблица 2 – Обобщение результатов анкетирования работодателей (указывается 
количество опрошенных работодателей, отметивших важность данных компе-
тенций) 
 

Умения, 
связанные  

с речевой 

коммуника-

цией 

% 

Качества, связан-

ные с социальной 
адаптацией и адап-

тацией к изменяю-
щимся условиям 

работы 

% 

Общегумани-
тарная и 

правовая 
грамотность 

% 

Компетенции, 
признанные 

работодателям

и менее 

значимыми 

%

% 

Владение 

русским 
(родным) 

языком. 
Умение: 

-осуществлять 
устную и 

письменную 
коммуника-

цию;  
- создавать 

различного 
типа тексты; 

-обрабатывать 
редактировать 

тексты; 
- переводить с 

иностранного 
на родной и с 
родного на 

иностранный 
язык. 

92,9 

 
 

 
 

92,8 
 

 
 

 
84,3 

 
 

84,1 
 

 
66,7 

инициативность, 

мобильность; 
коммуникабельность; 

Способность: 
- работать в 

коллективе; 
- самостоятельно 

приобретать новые 
знания и умения, в 

том числе в новых 
областях 

деятельности; 
- способность к 

социальной 
адаптации; 

- умение 
использовать 

научную, 
справочную и 
методическую 

литературу в 
профессиональной 

деятельности; 
- способность 

использовать 
информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

91,3 

 
 

 
91,3 

 
90,3 

 
 

 
 

 
84,1 

 
 

84,1 
 

 
 
 

 
 

 
78,9 

- способность 

использовать 
знание 

правовых и 
этических 

норм в 
профессио-

нальной 
деятельности; 

- владение 
основным 

иностранным 
языком; 

- владение 
гуманитарным

и знаниями в 
области 

философии, 
истории, 
политологии и 

т.п. 

72,5 

 
 

 
 

 
 

 
 

72,5 
 

 
 

72,2 

- знание 

русской и 
зарубежной 

литературы; 
- владение 

вторым 
иностранным 

языком; 
- умение вести 

преподаватель
скую  деятель-

ность; 
- владение 

общими 
естественнона

учными 
знаниями (в 

области 
математики, 
информатики, 

экологии и 
т.п.); 

- умение вести 
научно-иссле-

довательскую 
деятельность. 

7

7,4 
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Правда, среди опрошенных ра-

ботодателей не было представите-

лей научно-исследовательских орга-

низаций. 

Показательно, что выпускники 
дают примерно такую же оценку 

важности полученных ими компе-

тенций, как и работодатели. Един-

ственным заметным расхождением 

является более низкая оценка вы-

пускниками навыков работы с тек-
стами и методами устной и пись-

менной коммуникации. 

В рамках данной статьи не 

предусмотрен более глубокий ана-

лиз результатов анкетирования вы-
пускников, важнее было узнать 

мнение работодателей. 

Итак, в глазах работодателей 

современный филолог является 

специалистом, отлично владеющим 

родным и иностранным язы-

ком/языками, умеющим работать с 
текстами, мобильным, коммуника-

бельным, легко приобретающим но-

вые знания, хорошим преподавате-

лем. 

Пожелания же со стороны рабо-

тодателей сводятся к улучшению их 
компетенций в сфере информаци-

онных технологий, правовых зна-

ний и управленческих навыков [2]. 

В связи с этим возрастает роль 

классического филологического об-
разования, ориентированного на 

преодоление межкультурных сбоев 

и различий, ибо «именно филологи-
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ческое образование – как часть 
культуры – может способствовать 

созданию единой целостной систе-

мы миропонимания» [4]. 

Деятельность региональных ву-

зов в сфере обучения филологов-

зарубежников направлена на то, 
чтобы сделать филологическое обра-

зование привлекательным для вы-

пускников школ, чтобы оно соот-

ветствовало потребностям региона, 

которому необходимы филологи как  
специалисты, занимающиеся иссле-

довательской работой в области 

языкознания, литературоведения, 

журналистики, так и филологи-

преподаватели, способные в усло-

виях модернизации образования 
создавать и использовать в процес-

се обучения инновационные педаго-

гические технологии, одновременно 

воспитывать в школьниках уваже-

ние к традициям, к древней культу-

ре. 
Чрезвычайно осложняет ситуа-

цию очень маленькое количество 

абитуриентов, желающих поступить 

на филологическое направление: 

ЕГЭ по литературе вызывает ужас 
не только у абитуриентов, но и у 

учителей, которые буквально отго-

варивают их от подготовки к этому 

«ужастику» – ЕГЭ по литературе.  

А нынешняя анонимная форма эк-

замена лишает возможности 
отобрать абитуриентов, способных 

к усвоению филологических дисци-

плин. Кроме того, если ученик не 

заявил о желании сдавать ЕГЭ по 

литературе до первого марта, то он 
уже не будет иметь права его сда-

вать. Почему в результате этого, 

возможно, будущий писатель, или 

журналист, или переводчик, кото-

рый просто не знал о направлении 

«Филология» (профиль «Зарубежная 
филология»), в рамках которого ве-

дётся подготовка специалистов в 

сфере межкультурной коммуника-

ции (французский, английский 

языки и литература, немецкий 

язык) не может досдать ЕГЭ по ли-
тературе и выбрать для своего бу-

дущего прекрасную специальность, 

а вынужден поступать на «пре-

стижную», с точки зрения других 

людей, а потом сожалеть об этом 

всю жизнь? 
В связи с этим, конечно же, 

возрастает значение профориента-

ционной работы со школьниками, 

но ведь нельзя «объять необъятное», 

невозможно объяснить всем буду-
щим абитуриентам и каждому в от-

дельности, зачем быть филологом 

сегодня, чему учат филологов и чем 

это хорошо, каковы приоритеты 

филологического образования. 

Как результат, филологические 
факультеты не только в Липецке, но 

и в стране в целом, «теряют» своих 

потенциальных абитуриентов, про-

исходит сокращение бюджетных 

мест, соответственно, и сокращение 

высококвалифицированных препо-
давателей. В ряде вузов страны 

возникла критическая ситуация (и, 

видимо, в перспективе грозящая и 

остальным вузам), где в результате 

сокращения бюджетного набора на 
направление «Филология» и внутри-

вузовской структурной перестрой-

ки, произошло фактическое пре-

вращение филологического факуль-

тета в кафедру, а ныне ставится 

под сомнение существование и са-
мой кафедры [1]. 

Вопрос состоит в том, как быть 

в сложившейся ситуации филоло-

гам, как сохранить привлекатель-

ность высшего филологического об-
разования в глазах абитуриентов и 

их родителей, не поступаясь при 

этом теми принципами, вне следо-

вания которым невозможна подго-

товка квалифицированного  фило-

лога. Готовых рецептов, разумеется, 
нет, да и быть, вероятно, не может, 

но попытаться найти какие-то ва-

рианты решения этой проблемы 

необходимо. 
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По крайней мере, можно обо-
значить миссию филологического 

образования с учётом требований 

сегодняшнего дня и миссию эколо-

гии (экологического образования), 

которая, как говорилось выше, изу-

чает взаимодействие общества и 
окружающей среды, а также прак-

тические проблемы её охраны и ко-

торая могла бы, на наш взгляд,  

оказать неоценимую поддержку 

филологическому образованию. 
Итак, миссия филологического 

образования состоит прежде всего в 

том, чтобы продолжить стремление 

к гармонии, порядочности, к 

непримиримой борьбе с пошлостью 

и бездуховностью в нынешней ин-
формационно-компьютерной циви-

лизации, стремление отстоять свое 

право на любовь: к людям, к род-

ному дому, к родному языку. Кроме 

того, миссия филологического обра-

зования сегодня основывается на 
задачах формирования «поликуль-

турной и многоязыковой, толерант-

ной личности, готовой творчески 

развивать и реализовывать свой 

интеллектуальный и культурный по-
тенциал в соответствующих сферах 

жизни современного общества, ха-

рактеризующегося высокой степе-

нью межкультурной коммуникации, 

международным сотрудничеством  

в экономической, социальной и гу-
манитарной сферах; личности,  

востребованной на рынке труда, 

обладающей всей полнотой соответ-

ствующих компетенций и стремя-

щейся полностью раскрыть свой 
интеллектуальный, профессиональ-

ный и волевой потенциал в избран-

ной сфере деятельности» [5]. 

Миссия экологии состоит, 

прежде всего, как говорилось выше, 

в изучении взаимодействия обще-
ства и окружающей среды, а также 

практических проблем ее охраны, в 

стремлении к гармонии отношений 

растительных и животных организ-

мов и образуемых ими сообществ, в 

стремлении сохранить и уберечь всё 
живое на Земле, защитить дом, 

природу, Отечество. 

Миссия же экологии в отноше-

ние филологического образования 

состоит на наш взгляд, в экологиче-

ской поддержке филологического 
образования, которое является «ме-

рилом духовного здоровья и куль-

турного потенциала личности», в его 

стремлении к гармонии, порядочно-

сти и добру, к неприятию пошлости 
и бездуховности, т.е. тех человече-

ских факторов, которые, в свою 

очередь, помогут экологам сохра-

нить всё живое на Земле, гармонию 

отношений растительных и живот-

ных организмов между собой и 
окружающей средой, гармонию 

взаимодействия человеческого об-

щества и окружающей среды, по-

скольку наша общая окружающая 

среда не может быть бездуховной. В 

противном случае, люди в век ин-
формационно-компьютерной циви-

лизации могут превратиться в без-

душных равнодушных роботов, ко-

торых никогда не будет волновать 

окружающая среда, а если это так, 
то и бороться за сохранение окру-

жающей среды будет некому, да и 

филология и экология прекратят 

свое существование как науки. 

Это сближение филологической 

и экологической культур вовсе не 
означает их какого-либо слияния в 

будущем. Их связывает принцип 

дополнительности, «взаимопомощи», 

если можно так сказать. Взаимо-

связь филологии и экологии, как 
говорилось выше, проявляется в 

том, что они так же, как естествен-

нонаучная и гуманитарная сферы 

культуры, имеют «единую основу: 

служат человеку, выражая интере-

сы и потребности человечества» [3]. 
 

ВЫВОДЫ 

В условиях информационно-

компьютерной цивилизации, когда 

подвергаются переоценке многие 
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классические формы культурной и 
духовной деятельности, филология 

как часть гуманитарного образова-

ния оказалась не готова безболез-

ненно адаптироваться к рыночным 

отношениям. Именно поэтому, в 

настоящее время остро стоит во-
прос о её дальнейшей судьбе.  

Низкий престиж филологиче-

ского образования в определённой 

степени неизбежен лишь при узком 

понимании сферы профессиональ-
ного применения филолога: учитель, 

сотрудник бюджетной организации 

в сфере науки, образования, куль-

туры. 

На самом деле филолог в состо-

янии найти себя во многих областях 
деятельности, в том числе самых 

престижных, ибо выпускников фи-

лологических факультетов характе-

ризует:  

- настроенность на поиск ново-

го знания;  
- критичность в восприятии 

окружающего мира;  

- стремление организовать во-

круг себя наилучшим образом про-

фессиональную и общественную 
среду. 

В результате анкетирования 

выпускников филологических фа-

культетов институтов и университе-

тов РФ, а также работодателей в 

фирмах, учреждениях, предприяти-
ях которых работают выпускники 

выяснилось, что в глазах работода-

телей филолог является специали-

стом: отлично владеющим родным и 

иностранным языком/языками; 
умеющим работать с текстами; мо-

бильным; коммуникабельным; легко 

приобретающим новые знания; хо-

рошим преподавателем. 

В настоящее время главная 

проблема заключается в том, чтобы 
сохранить привлекательность выс-

шего филологического образования 

в глазах абитуриентов и их родите-

лей. 

Анализ этимологии слов «фило-
логия» и «экология» показал, что они 

имеют много общего, а также еди-

ную основу: служат человеку, вы-

ражая интересы и потребности че-

ловечества. 

Идея об экологической защите 
и поддержке филологического обра-

зования выдвигается впервые как 

информация к размышлению. Во-

площение этой идеи в жизнь – дело 

дальнейших научных исследований 
и практических решений. 

Хочется смотреть в будущее с 

надеждой и энтузиазмом, потому 

что  фундаментальная филологиче-

ская и широкая гуманитарная  и 

экологическая подготовка позволят 
молодым специалистам реализо-

ваться в профессии и легко осваи-

вать смежные и дополнительные 

специальности, да и экологам не 

повредит владение иностранным 

языком /языками. 
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