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В статье на базе проведенного исследования определена целесообразность и возможность приме9
нения гуманитарных технологий в образовании, выделены основные положения для их разработки 
и использования в деятельности педагогов.
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Существующая социально>экономическая
ситуация в обществе наметила тенденцию

к позитивным изменениям стратегии образо>
вания, тактики реализации прогрессивных

технологий в учебно>воспитательном процес>
се. В этой связи научно>педагогическая об>
щественность проявляет все больший интерес 
к разработке и использованию в образовании

* Статья подготовлена на основе результатов разработки Инновационной образовательной про>
граммы РГПУ им. А. И. Герцена «Создание инновационной системы подготовки специалистов в об>
ласти гуманитарных технологий в социальной сфере (2007–2008 гг.)».



гуманитарных технологий. Подобный инте>
рес, по нашему мнению, дает надежду, что 
в ближайшем будущем гуманитарные техно>
логии будут рассматриваться как область зна>
ний, позволяющих структурировать и научно
обосновать рекомендации педагогам по повы>
шению эффективности решения различных
педагогических задач, способствующих мак>
симальной реализации способностей их уче>
ников и воспитанников.

Исследователи в нашей стране и за рубе>
жом все чаще акцентируют внимание на том,
что XXI в. можно назвать веком «человека».
Поэтому устойчивой тенденцией является по>
вышение внимания к специалистам, чья про>
фессиональная деятельность связана с взаи>
модействием в системе «человек — человек».

По мнению В. П. Соломина, «гуманитарные
технологии определяют сегодня перспектив>
ный вектор инновационного развития образо>
вания, потому что позволяют педагогу реали>
зовывать профессиональные компетентности,
востребованные современным обществом»
(Соломин, 2011: 126). В этой связи необходимо
сделать опыт разработки и использования гу>
манитарных технологий, накопленный в раз>
личных областях, доступным для освоения пе>
дагогов.

Следует отметить, что в 90>х годах XX в. 
гуманитарные технологии создавались для 
использования в политике. В. Грановский, 
В. Осипов, М. Карижский в своей работе ак>
центировали внимание на том, что гуманитар>
ные технологии — это совокупность техноло>
гий влияния. Причем влияния мягкого и чело>
вечного, в отличие от грубых средств
принуждения и насилия (Грановский, Осипов,
Карижский, 1998).

Хотя гуманитарные технологии были созда>
ны для решения политических проблем, они
постепенно начали использоваться и в других
сферах. Для решения задач нашего исследова>
ния необходимо было понять, почему сегодня
они становятся так популярны в образовании.
Проведенный анализ позволил определить
следующее.

Длительное время в образовании домини>
ровал авторитарно>командный стиль управле>
ния, у педагогов не возникало необходимости

в применении гуманитарных технологий. В ус>
ловиях реализации личностно ориентирован>
ного подхода методы принуждения стали 
не только не эффективны, но и осуждаемы.
Педагогам потребовались новые средства ре>
гулирования поведения воспитанников и обу>
чающихся, обеспечивающие построение пози>
тивной перспективы в образовательном про>
цессе и делающие союзниками всех его
участников, т. е. пришло время гуманитар�
ных технологий.

Так как воспитание и обучение, по сути, яв>
ляются управлением педагогом поведением
ребенка, можно сказать, что элементы гума>
нитарных технологий всегда присутствовали 
в педагогической деятельности, однако они
носили стихийный и интуитивный характер. 
В современных условиях этот процесс начал
технологизироваться.

Гуманитарные технологии в образовании
появились там, где результат, полученный при
помощи других (традиционных для этой дея>
тельности) средств, не устраивал педагога, 
а улучшение результата за счет модифика>
ции применяемых технологий было уже не>
возможно. Единственным путем повышения
результативности становилось в этом случае
изменение отношения учеников и воспитан>
ников к выполняемой деятельности, рацио>
нальное регулирование их поведения. Именно
акцентом на привлечение дополнительно>
го «человеческого» ресурса можно объяс>
нить эффект применения гуманитарных тех>
нологий.

Такая позиция позволила в наших преды>
дущих исследованиях (Митин, Филиппова,
Митин, 2009) выдвинуть следующую идею: гу�
манитарные технологии являются, по сути,
технологиями повышения эффективности дея�
тельности, к которой они применяются, за
счет использования ресурсов, связанных с гу>
манитарными знаниями о личности (интересы,
потребности, мотивы).

Анализ публикаций, рассматривающих
применение гуманитарных технологий в раз>
личных областях, показал неоднозначность
мнений авторов об их сущности, что потребо>
вало систематизации выдвигаемых исследова>
телями идей. Наиболее важными для понима>
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ния механизма действия гуманитарных техно>
логий, по нашему мнению, являются следую>
щие тезисы.

— Человечество начало испытывать совер>
шенно новые потребности — «виртуальные»;
знакотканые, «виртуальные» сущности явля>
ются не менее реальными, чем продукты физи>
ческой реальности (Островский, Щедровиц>
кий, 1999: Электр. ресурс).

— Оперирование знаковыми структурами 
и условиями дает возможность так выстраи>
вать знаковые среды, что человек будет вести
себя определенным образом (Генисаретский,
1998: Электр. ресурс).

— Основой влияния на поведение является
выявление идентификатора, который для лич>
ности важнее всего на свете (Переслегин,
2005: Электр. ресурс).

— Регулирование поведения осуществляет>
ся тем легче, чем более человек ощущает пер>
спективность такого поведения и приносимые
им выгоды и преимущества (Грановский, Оси>
пов, Карижский, 1998: Электр. ресурс).

— Гуманное и гуманитарное — два принци>
пиально разных качества, два разных содер>
жания, иногда ошибочно отождествляемые
(Грановский, Дацюк, 1999: Электр. ресурс).

Характерные особенности гуманитарных
технологий иллюстрируют следующие поло>
жения:

— гуманитарные технологии эксклюзивны,
т. е. разрабатываются под конкретный проект
(Курочкин, 2001);

— разработка каждой технологии нужда>
ется в огромном объеме информации (Горш>
кова, 1999);

— гуманитарные технологии используют>
ся для конструирования событий, которые
специально создаются человеком в общении 
с другими людьми (Сморгунов, 2001);

— если человек владеет гуманитарными
технологиями, то они будут одинаково эф>
фективны в работе с людьми, в какой бы от>
расли он их ни применял (Гуманитарные тех>
нологии…, 2006: Электр. ресурс).

Необходимо отметить, что гуманитарные
технологии могут быть использованы для до>
стижения целей, далеких от понятия гуман>
ности. В этой связи актуализируется вопрос 

о гуманизации гуманитарных технологий. Не>
которые исследователи говорят об опасности
применения гуманитарных технологий, так
как они являются средством манипуляции со>
знанием и поведением людей. Такой подход,
по нашему мнению, является принципиально
неверным, так как в нем смешиваются понятия
«средства» и «цель». Как отмечает Б. Г. Юдин,
«гуманитарные технологии — это всего лишь
средства, пусть и весьма мощные, человече>
ской деятельности» (Юдин, 2005: 110). И нель>
зя разделить технологии на «хорошие» 
и «плохие». «Хорошей» или «плохой» может
быть только цель, для достижения которой
эти технологии используются.

Гуманитарные технологии становятся все
более востребованными в различных облас>
тях. Однако их развитие осложняется отсут>
ствием общепринятого определения. Встреча>
ющиеся в научных работах, популярных ста>
тьях и интервью определения или настолько
общие, что невозможно идентифицировать
сущность этого явления, или, наоборот, слиш>
ком узкие, представляющие гуманитарные
технологии как набор методов обучения, при>
емов политических выступлений или рекламу.
Эта проблема не раз выделялась исследовате>
лями (Public relations…, 2006: Электр. ресурс;
Беляева, 2008; и др.).

Нами был проведен анализ более чем 50 на>
учно>методических работ разных авторов. Все
определения гуманитарных технологий были
разделены на пять групп, в каждой выделены
главные положения, препятствующие приня>
тию их за основу концепции применения гума>
нитарных технологий в образовании.

1. Размытость понятия. Некоторые иссле>
дователи определяют гуманитарные техноло>
гии настолько широко, что они из средства 
решения конкретных задач превращаются 
в обозначение большой группы технологий.
Например, гуманитарные технологии опреде>
ляются как «способы развития интеллекту>
ального потенциала» (И. Минтусов) (см.:
Public relations…, 2006: Электр. ресурс), «со>
вокупность методов, применяемых в гумани>
тарных науках» (Беляева, 2008), «конкретиза>
ция „рациональных процедур“ в гуманитарной
деятельности» (Роботова, 2008).
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2. Десемантизация. Большое количество ав>
торов (особенно исследующих гуманитарные
технологии в образовании) в основу определе>
ний берут понятие «гуманитарный» в смысле
«относящийся к человеку». Например, техно>
логии считаются гуманитарными потому, что
они «имеют дело с человеческим материалом»
(Крупник, 2001), ориентированы на развитие
человеческой личности (Кузнецова, 2006:
Электр. ресурс), направлены на человека (Ко>
нева, 2009).

3. Отсутствие аргументов. Достаточно час>
то в исследованиях различные виды деятель>
ности определяются как гуманитарные техно>
логии. При этом авторами не приводится ар>
гументация того, что позволяет считать этот
вид деятельности гуманитарной технологией.
Даже сложив все примеры, представленные
как гуманитарные технологии, трудно понять,
что их отличает от других «негуманитарных»
технологий. Например, в качестве гуманитар>
ных технологий предлагаются «презентация
художниками своих произведений, участие 
в конкурсах творческих работ, выставочная
деятельность» (Васильева, 2008), «информа>
ционные технологии» (Беляева, 2008).

4. Декларирование. Гуманитарным техно>
логиям приписываются функции, которые не
конкретизируются и соответственно не могут
быть реализованы. Например, задачей гума>
нитарных технологий, по мнению исследова>
телей, является «внедрение в образователь>
ный процесс новых технологий» (Трушкова,
2006), «стимулирование выпускников к посто>
янному самосовершенствованию» (Машкина,
2007).

5. Подмена гуманизацией. Достаточно часто
исследователи понятие «гуманитарные техно>
логии» сравнивают с понятием «манипуля>
ция», сознательно или интуитивно находя
в них много общего. Но в понятие «гуманитар>
ные технологии» они вкладывают гуманное
содержание. Таким образом, технология те>
ряет свой начальный смысл — она превраща>
ется из средства в цель. Например, авторами
акцентируется внимание на том, что гумани>
тарным технологиям свойственны отсутствие
манипулятивности (Чупрасова, 2000), откры>
тость целей работы с человеком (Горшко>

ва, 1999), создание условий для свободного 
и всестороннего развития личности (Семе>
нов, 2007).

Таким образом, сегодня существует необ>
ходимость аргументированного определения
гуманитарных технологий вообще и в образо>
вании в частности. В своих рассуждениях мы
основывались на принципиальном отличии
традиционных и гуманитарных технологий:
цель традиционных технологий — результат
деятельности (обучающие технологии ставят
своей целью — обучение, воспитательные —
воспитание и т. п.), в то время как целью гума>
нитарных является повышение эффективнос>
ти деятельности, т. е. гуманитарные техноло>
гии «накладываются» на другие «деятельно>
стные» технологии.

Образовательные, воспитательные, разви>
вающие и другие технологии, если они успеш>
но решают свои задачи, могут использоваться
и без гуманитарных технологий. Но если педа>
гог понимает, что применяемая технология не
дает желаемого результата, он может повы>
сить ее эффективность, используя ресурсы
личности самих обучающихся. Для этого педа>
гог должен на основе анализа всех имеющихся
факторов построить (в рамках осуществляе>
мой деятельности) систему рационального ре>
гулирования поведения обучающихся, осно>
ванную на учете их интересов и потребностей.
Эта система и будет гуманитарной технологи>
ей. Таким образом, можно сформулировать
следующее определение гуманитарных техно>
логий в образовании: гуманитарные техноло�
гии в образовании — это последовательность
действий педагога, специально организован>
ных для конкретной педагогической ситуации
и обеспечивающих такое взаимодействие 
с учащимися или воспитанниками, которое
оказывает целенаправленное влияние на их
поведение за счет использования ресурсов,
связанных с гуманитарными знаниями о лич>
ности (потребности, интересы, мотивы), что
приводит к повышению эффективности реша>
емой в данный момент педагогической задачи
(обучения, воспитания, развития и т. п.).

Гуманитарные технологии — это мощные
инструменты влияния на поведение челове>
ка. В этой связи особое место в их освоении
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педагогами должны занимать вопросы мора>
ли (Бордовский, 2007; Никифорова, 2008). 
С. А. Гончаров акцентирует внимание на том,
что профессиональная этика педагога, кото>
рый выступает в роли гуманитарного техноло>
га, «должна основываться не на абстрактном
лозунге “не навреди!”, а на конкретном и адек>
ватном современности понимании человека
как ценностного сознания, которое формиру>
ется в системе многомерных коммуникаций 
с постоянно изменяющейся жизненной сре>
дой» (Гончаров, 2008: 13).

Так как реализация гуманитарных техно>
логий может быть связана с риском, сегодня
разработаны специальные средства оценки их
адекватности поставленным задачам и эффек>
тивности полученного результата — гумани>
тарная экспертиза (Тульчинский, 2008). Рас>
сматривая проблему гуманитарной эксперти>
зы, Б. Г. Юдин обращает внимание на то, что
при оценке возможных последствий приме>
нения технологии необходимо соблюдение
принципа предосторожности. Он справедливо
указывает на то, что доказательство безопас>
ности технологии должно лежать на ее защит>
никах, а не на оппонентах (Юдин, 2005). К со>
жалению, это требование, которое обязатель>
но и для введения новых педагогических
технологий, не всегда выполняется как в мето>
дических, так и в научных работах. 

Как указывалось ранее, многие авторы,
рассуждая о гуманитарных технологиях, об>
ращают внимание на латинское слово huma�
nitas — человеческая природа, которое ис>
пользуется в их обозначении. В этой связи
возникает необходимость разграничения гу>
манитарных технологий и других технологий,
относящихся к человеку (педагогических, пси>
хологических и т. п.). Мы поддерживаем мне>
ние П. Малиновского, считающего, что «соб>
ственно» гуманитарные технологии призваны
решать задачи, связанные с использованием
человеческого потенциала, в отличие от тра>
диционных и новых технологий, имеющих гу>
манитарную составляющую и выдвигающихся
на передний план в эпоху гуманизации (Мали>
новский, 2002: Электр. ресурс).

Следует отметить, что концепция проекта
«Наша новая школа» в качестве одного из ос>

новополагающих принципов выдвигает тезис
гуманитарной ориентации, предполагающий
смещение акцентов с процесса обучения на
личность обучающегося. В этой связи, по на>
шему мнению, группу технологий, которые
нацелены на «очеловечивание» образования,
т. е. имеющие гуманитарную составляющую,
можно определить как гуманитарно ориенти�
рованные технологии.

Вышесказанное позволяет выделить основ>
ные положения, которые можно принять за
основу построения концепции применения гу>
манитарных технологий в образовании.

1. Гуманитарные технологии в своей основе
предполагают использование гуманитарных
знаний о человеке с целью регулирования его
поведения.

2. Гуманитарные технологии могут приме>
няться в любой области, предполагающей вза>
имодействие в системе «человек — человек».

3. Основой гуманитарных технологий явля>
ется конструирование такой ситуации, кото>
рая показывает адресату воздействия пози>
тивную перспективу предлагаемого педагогом
поведения.

4. Выбор адресатом желаемого для педаго>
га поведения должен осуществляться само>
стоятельно.

5. Гуманитарные технологии эксклюзивны,
так как разрабатываются для решения кон>
кретной педагогической задачи.

6. Оценка гуманитарных технологий не мо>
жет быть универсальной: он должна прово>
диться для каждой гуманитарной технологии.

7. Разработка и реализация гуманитарных
технологий требует в большинстве случаев
привлечения информационных ресурсов.

8. Успешное овладение гуманитарными тех>
нологиями требует от педагога не только ус>
воения знаний, но и развития определенных
личностных качеств.

9. С целью гуманизации гуманитарных тех>
нологий требуется формирование личности
будущих педагогов, их мотивов, потребнос>
тей, целевых установок.

10. В педагогической деятельности следует
разделять гуманитарные технологии (техно>
логии, использующие гуманитарную состав>
ляющую личности) и гуманитарно ориентиро>
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ванные технологии (технологии, направлен>
ные на формирование гуманитарной состав>
ляющей личности).

Таким образом, проведенное исследование
свидетельствует о том, что необходима даль>
нейшая разработка теории гуманитарных тех>
нологий в образовании. Данное направление
можно считать исключительно перспектив>
ным, так как грамотное построение и коррект>
ное использование гуманитарных техноло>
гий позволит педагогу значительно повысить
эффективность процессов обучения и воспи>
тания.
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