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ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ1 

 
Четкого определения и общего согласо-

ванного понимания, что такое «гуманитар-
ные технологии», на сегодня не существует, 
и тем не менее они становятся реальным 
фактом как практических действий, так и 
современного теоретического сознания2. Бо-
лее того, совершенно очевидно, что гумани-
тарные технологии (или то, что за них выда-
ется) становятся не только рыночным инст-
рументарием, но и сами выступают привле-
кательным объектом для инвестиций. О них 
говорят и пишут ученые и практики, многие 
из которых называют себя «гуманитарными 
технологами», существуют центры, НИИ и 
агентства «гуманитарных технологий». Ме-
тодология этого инновационного вида дея-
тельности складывается вокруг философа и 
методолога П. Щедровицкого (Школа куль-
турной политики, разработка смысло-дея-

тельностной методологии), группы Е. Ост-
ровского, журнала «Со-Общение» (с 1999 г.) 
и целого ряда исследователей-практиков  
(В. Грановский, В. Осипов и др.), которые с 
90-х годов много сделали для актуализации 
этой проблемы в исключительно широком 
междисциплинарном контексте гуманитар-
ного знания и социокультурных практик. 
Согласно этим концепциям, гуманитарные 
технологии становятся «одной из самых ди-
намичных отраслей новой экономики» и 
«способны уже скоро стать привлекатель-
ными объектами вложений для самых серь-
езных инвесторов» («Со-Общение», 2004, 
11). Таким образом, фигура «гуманитарного 
технолога» выдвигается в сильную позицию 
как «новая профессия», а сами гуманитар-
ные технологии, выстраиваясь как концеп-
ция, становятся одновременно и инструмен-
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том построения в обществе новых коммуни-
кативных стратегий, порождающих новые 
смыслы и рефлексии. 

Сегодня имеются как узкое понимание 
гуманитарных технологий (например, PR 
или политтехнологии и манипулятивные 
методики управления ресурсами), так и  
широкое, размывающее понятийные грани-
цы, — это программы, ориентирующиеся на 
человека. Вот некоторые из них, сформули-
рованные профессионалами.  

С. Дацюк: «Мы представляем совокуп-
ность технологий влияния, которые называ-
ются гуманитарными технологиями. Это тех-
нологии мягкого человечного влияния, тех-
нологии социальной инженерии. Эти техно-
логии создают условия для конвенциональ-
ной социальной игры, которая занимает и 
охватывает все большее количество людей, 
благодаря ее открытости к прошлому, к бу-
дущему и открытости людей навстречу друг 
другу» (http://xyz.org.ua/index.html). 

 «Гуманитарные технологии — техноло-
гии недопущения войны на физическое 
уничтожение и убийства (это отрицательное 
содержание). Гуманитарные технологи — 
манипуляторы и конвенционалисты. Поче-
му манипуляции являются насилием? Поче-
му отсутствие публичных действий является 
насилием? Может ли тайное быть добрым? 
Если оно доброе, почему оно скрывается? 
Управление ситуацией изнутри и извне. 
Должны ли технологии гуманитарного со-
держания разрабатываться открыто?  
Гуманное и гуманитарное — два прин-

ципиально разных качества, два разных со-
держания, иногда ошибочно отождествляе-
мые. Гуманитарное содержание предполага-
ет тонкие (негрубые) инструменты, которые 
могут быть использованы как в целях войны 
и насилия, так и в целях мирных. Содержа-
ние гуманности происходит из представле-
ния о самоценности каждой человеческой 
жизни и каждого индивидуального смысла 
жизни, соотносимых друг с другом через 
конвенциональную коммуникацию. Только 
открытые для всех, находящиеся внутри 
конвенциональной коммуникации гумани-
тарные технологии являются гуманными. 

Утаиваемые технологии воздействия не яв-
ляются гуманными, ибо их общее содержа-
ние, по определению, касается всех и долж-
но вырабатываться отдельными специали-
стами, но обсуждаться публично.  
Коммуникации являются частной про-

блемой для более общей проблемы — нали-
чия семантических универсалий, то есть об-
щих для всего человечества понятий. Точно 
также положительное содержание гумани-
тарных технологий связано с проблемой по-
иска семантических универсалий (Умберто 
Эко) — некоторого общего смысла, содер-
жащегося в любой культуре. Внутри такого 
общего содержания можно находить усло-
вия для взаимодействия. Гуманитарные тех-
нологии не имеют ничего общего с морали-
заторством и противостоянием добра и зла» 
(Грановский В., Дацюк С. Гуманитарные 
технологии (проблемное пространство) // 
http://xyz.org.ua //discussion/humanitarity.hml). 

При некоторых отличиях определений и 
трактовок сегодня под гуманитарными тех-
нологиями понимаются особые технологии 
«воздействия» и «управления» (социальным 
поведением и пр.), направленные на «созда-
ние, изменение и обработку рамок и правил 
поведения людей» (по П. Щедровицкому,  
Е. Островскому, В. Осипову). Специфика 
гуманитарных технологий представляется 
как технологии «мягкого человеческого 
влияния, технологии социальной инжене-
рии» (В. Грановский, В. Осипов). Поэтому 
предметом гуманитарных технологий «яв-
ляются правила и рамки, задающие актуаль-
ные и потенциальные пространства для че-
ловеческого самоопределения и действия» 
(Щедровицкий П. Гуманитарные технологии 
и реальная политика). В конечном итоге, это 
все то, что помогает человеку «адаптиро-
ваться к среде обитания» (В. Осипов). 

Разговор о гуманитарных технологиях — 
симптом социогуманитарного кризиса, ко-
торый демонстрирует провал современных 
моделей коммуникаций, отсутствие новых 
идей и смыслов в сфере прикладных социо-
культурных практик. Гуманитарные комму-
никативные технологии востребованы акту-
альными проблемами развития современно-
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го полиэтнического и поликультурного об-
щества, которое находится в ситуации изме-
нений, вследствие чего человеческий ресурс 
испытывает проблемы постоянной адапта-
ции к изменяющейся и агрессивной жизнен-
ной среде. Мощное развитие и использова-
ние манипулятивных технологий превра-
щают человека в объект, который занимает 
неравноправную позицию в сложной ком-
муникативной структуре современного ми-
ра, так как лишен знания о применяемых 
технологиях и не обладает рефлексией ини-
циативного субъекта, свободно владеющего 
различными видами социокультурных и 
аналитических практик. 

Коммуникации развиваются глобально и 
преимущественно как манипулятивные мо-
нологичные структуры, непрозрачные по 
механизмам действия, имитирующие обрат-
ные связи и подчиняющие своим прагма-
тичным интересам человека. В современных 
моделях коммуникации высок градус игры, 
конвенции которой учитываются всеми уча-
стниками уже как избыточная данность. Раз-
витие гуманитарных технологий становится 
или может стать альтернативой действую-
щим механизмам «социальной инженерии». 
Понимание значимости и перспективности 
развития гуманитарных технологий как од-
ного из стратегических направлений соци-
ально-экономического развития и способов 
прозрачных гармонизирующих решений 
ставит вопрос о подготовке специалиста по 
гуманитарным технологиям, о новом гума-
нитарном образовании, формирующем и 
развивающем «качества личности человека» 
как условия «нового качества рабочей силы» 
и повышения качества жизни (Г. А. Бордов-
ский), о реформировании «методов и спосо-
бов подготовки людей» (А. Волков), о 
структуре новых отношений между образо-
ванием и рыночным потребителем, челове-
ком и жизненной средой, о поиске, разра-
ботке и внедрении новых моделей коммуни-
каций. Конечно, в этих тонких процессах 
должны участвовать профессионалы, полу-
чившие специальное образование и сформи-
ровавшуюся в его процессе профессиональ-
ную этику как неотъемлемую часть своего 

гуманитарного инструментария, а не как фа-
культативный «довесок». 

Но сегодня еще не определен научно-
образовательный фундамент «гуманитарных 
технологий» и, соответственно, нет системы 
обучения гуманитарным технологиям, не 
разработаны ни технология, ни образова-
тельное поле подготовки «гуманитарного 
технолога». К решению этих вопросов при-
ступил Герценовский университет в рамках 
решения задач инновационной образова-
тельной программы «Создание инновацион-
ной системы подготовки специалистов в об-
ласти гуманитарных технологий в социаль-
ной сфере», став победителем Националь-
ного конкурса в 2007 г. В рамках выполне-
ния этого проекта в течение двух лет будет 
разработана теоретико-методологическая, 
учебно-методическая и технологическая ба-
за подготовки «гуманитарных технологов». 
Это чрезвычайно важный и перспективный 
шаг в системной разработке профессиональ-
ного поля деятельности гуманитарных техно-
логов. В рамках проекта будут выполнены 
исследования рынка труда и выявлены ком-
петентностные ожидания работодателей раз-
личных сфер, научно-методические разра-
ботки проблем гуманитарных технологий в 
междисциплинарном поле теории и практики 
коммуникации, будет подготовлено около 40 
учебно-методических инновационных моду-
лей, каждый из которых формирует компе-
тентностное поле гуманитарного технолога в 
определенной сфере деятельности, и т. д. 

Инновационная образовательная про-
грамма по подготовке специалистов по 
гуманитарным технологиям в социальной 
сфере является качественно новым шагом 
в разработке инновационных образова-
тельных программ. Она ориентирована на 
решение вопросов качества профессио-
нального образования на принципиально 
новой методолого-технологической осно-
ве, которая формирует профессиональные 
компетентности и новое качество профес-
сиональной личности, способной решать 
задачи повышения качества человеческих 
ресурсов и их эффективной адаптивности 
в меняющейся социально-экономической, 
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информационно-технологической, поли-
культурной и полиэтнической среде. 

Разрабатываемая программа должна ре-
шать вопросы подготовки, переподготовки 
кадров по инновационному направлению 
деятельности, а также выступать самоорга-
низующей системой инновационного обнов-
ления методов, форм и технологии обучения 
в вузе на современной научно-методологи-
ческой основе, учитывающей новейшие оте-
чественные и зарубежные междисциплинар-
ные исследования в сфере коммуникатив-
ных стратегий, философии, культурологии, 
семиотики, психологии. Она вырабатывает 
качественно новый аналитический алгоритм 
мыследеятельности на основе понимания 
принципов порождения, производства и по-
требления идей и смыслов, понимания чело-
веческого фактора и контекста его пребыва-
ния в той или иной ситуации. Программа 
формирует методологию рефлексии изме-
няющегося сознания в изменяющейся жиз-
ненной среде по отношению к другому  
человеку, социуму и властным структурам. 
Именно поэтому «ГТ проектируются на 
основе системного и деятельностного 
подхода, мышление становится основным 
и центральным звеном гуманитарных  
технологий. Организация мышления как 
технической составляющей гуманитар- 
ных технологий осуществляется по “осо-
бым” гуманитарным законам и методам» 
(Крупник C. А. Гуманитарные технологии). 

Сфера применения специалистов чрезвы-
чайно широкая, так как их профессиональ-
ные компетентности привязаны не только к 
конкретной сфере (политика, СМИ, развитие 
общественных связей, социальная работа, 
образование и т. д.), сколько к решению за-
дач, которые могут возникать в любой сфере 
деятельности, социально-экономических от-
ношений или коммуникаций (участие в гар-
монизации отношений между субъектами 
коммуникации определенного социотекста 
путем «создания, изменения и обработки 
рамок и правил поведения людей» (П. Щед-
ровицкий). Программа имеет особое значе-
ние для развития образовательной практики, 
так как нацелена на формирование аналити-

ко-интерпретационной (герменевтической) 
компетентности, обеспечивающей понима-
ние человека и человеческого фактора в кон-
тексте ситуации (в социотексте) и т. д. 

Образовательная программа должна 
иметь модульное построение. В ней важное 
место должна занимать инвариантная часть, 
обеспечивающая научно-образовательный 
фундамент «гуманитарных технологий», ко-
торая может достраиваться большим веером 
модулей, связанных с применением идеоло-
гии/методологии/мыслительного алгоритма 
гуманитарных технологий на материале той 
или иной практической сферы деятельности. 
Например, один из междисциплинарных 
компонентов — теория коммуникации, гер-
меневтика, семиотика, культурология, фило-
софская антропология и социальная психо-
логия, задающие место и функции методо-
логической подготовки. Инвариантный мо-
дуль должен формировать универсальные, 
транспрофессиональные3 способности, кото-
рые выражаются в аналитико-герменевти-
ческих процедурах: а именно в процедурах 
анализа → интерпретации и понимания со-
циотекста и человека. В этой подготовке 
важное место должна занимать, помимо про-
чего, семиотическая составляющая, которая 
формирует уровень универсальных мысли-
тельных способностей, позволяющих видеть 
мир как сложноорганизованную семиотиче-
скую систему, вычленять ее, анализировать, 
прогнозировать и участвовать в организации 
новых систем. Это одно из важнейших усло-
вий социально-личностного ориентирования, 
а также обязательное условие решения кон-
кретных проблем или задач с учетом специ-
фики поликультурного, полиэтнического и 
поликонфессионального социотекста кон-
кретного времени и пространства, а также 
возможность конструировать новые средства 
по налаживанию толерантной коммуникации 
среди всех членов гражданского общества и 
профессионального сообщества. На теорети-
ко-методологическую часть должны накла-
дываться частные методики, связанные с раз-
личными «антропотехниками». 

Большая алгоритмическая разрешающая 
способность методологии и ее практическо-
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го алгоритма позволяет гуманитарному тех-
нологу быть транспрофессиональным спе-
циалистом, решающим аналитико-эксперт-
ные, консалтинговые, проектировочные, мо-
делирующие, управленческие и другие зада-
чи с использованием инструментов страте-
гического и текущего планирования, логи-
стики и проектного менеджмента, конвен-
ционализации и концептуализации, вовле-
кающих технологий и т. д. 

Программа состоит из модулей, которые 
ориентированы на решение профессиональ-
ных задач средствами гуманитарных техно-
логий в различных сферах деятельности. 
Этими модулями можно достраивать уже 
действующие образовательные программы 
бакалавриата и магистратуры по принципу 
дополнительности, проводить обучающие 
семинары и программы повышения квали-
фикации и переподготовки.  

Но это только начало движения в пер-
спективном направлении и для самого обра-
зования, и для рынка труда, и, конечно же, 
для развития социальной сферы и позицио-
нирования в ней человека. Здесь большой 
перечень проблем, с которыми необходимо 
системно работать. Прежде всего необходи-
мо разобраться в том, как предстают гума-
нитарные технологии в уже существующем 
достаточно широком интерпретационном 
поле. Необходимо понять, что отличает гу-
манитарного технолога, помимо этики про-
фессионального действия, от любого друго-
го «технолога-манипулятора», ведь и гума-
нитарный технолог опирается на манипуля-
тивные техники и приемы. Да и с самой 
«профессиональной этикой» гуманитарного 
технолога не все так просто. Она должна ос-
новываться не на абстрактном лозунге «не 
навреди!», а на конкретном и адекватном 
современности понимании человека как 
ценностного сознания, которое формируется 
в системе многомерных коммуникаций с 
постоянно изменяющейся жизненной сре-
дой. А для этого необходимы исследования 
по социокультурологической антропологии 
и полипарадигмальным социотекстам. По-
добные исследования требуют современной 
междисциплинарной методологии, которая 

должна сформулировать статус гуманитар-
ной науки не как набора разрозненных 
предметных сфер, а единой междисципли-
нарной области человеческой деятельности, 
интегрированной теорией коммуникации, 
вне которой ни одна ценность, ни один 
смысл, ни одна антропологическая характе-
ристика не могут быть историчными, то есть 
конкретными и современными. 

Как мне представляется, под «гуманитар-
ными технологиями» следует подразумевать 
в первую очередь технологии понимания (в 
культурфилософском и коммуникативном 
смыслах), примененные к решению проблем 
в сфере социальной практики и личностного 
самоопределения. Этим пониманием должен 
владеть не только технолог, как гуманитар-
ный технолог он должен обеспечивать куль-
туру понимания всех участников коммуни-
кации. То есть не только тех, кто производит 
смыслы, но и тех, кто их потребляет. Только 
в таком случае «потребитель» из объекта 
может перейти в позицию субъекта и стать 
влиятельным участником интеракции. Это, в 
частности, подтверждает современная тео-
рия коммуникации, под воздействием кото-
рой происходят изменения во многих дис-
циплинарных сферах. В этой связи совер-
шенно очевидно, что сегодня необходимо 
определение самого понятия «гуманитарное 
знание», «новое гуманитарное знание», как 
процесса порождения и производства новых 
идей и смыслов, которые должны выходить 
за пределы академической науки и прони-
кать в повседневность, влияя на структуру и 
качество жизненной среды. Без нового гу-
манитарного междисциплинарного знания 
невозможно адекватно и эффективно стро-
ить и осуществлять коммуникацию в совре-
менном обществе, основанную на принци-
пах открытости и прозрачности технологий 
и средств, в ней участвующих.  

Проблема создания и использования гу-
манитарных технологий связана с развитием 
гуманитарного знания, которое строится на 
междисциплинарной основе — общей фило-
софско-социологической теории — теории 
современного общества и теории коммуни-
каций, герменевтики и семиотики, культу-
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рологии и психологии. В западной философ-
ско-социологической традиции она находит 
свое адекватное выражение прежде всего  
в трудах Н. Лумана и Ю. Хабермаса, в оте-
чественной — в работах М. Бахтина, 
Ю. Лотмана, П. Щедровицкого, М. Мамар-
дашвили. Гуманитарные технологии возни-
кают из синтеза философского знания (фи-
лософской антропологии), теории коммуни-
кации, герменевтики и семиотики, психоло-
гии, знания частных социальных наук и ме-
тодического набора антропотехник, социо-
техник и культуротехник, ориентированных 
на решение проблем человека и человече-
ских ресурсов в условиях меняющейся жиз-
ненной среды.  

Отдельная тема — применение принци-
пов гуманитарных технологий в самом про-
цессе обучения этим технологиям и вообще 
в современном образовательном процессе. 
Здесь отмечу только два аспекта. Первый — 
превращение студента-объекта в субъекта 
совместного интерактивного процесса. Вто-
рой аспект — формирование компетентно-
стей для гуманитарно-технологической дея-
тельности независимо от профиля подготов-
ки. Совершенно очевидно, что вся процеду-
ра перевода информации в знание и далее в 
практическое применение невозможна без 
развития зоны практической подготовки на 
основе смыслодеятельностного подхода 
(здесь важнейшее значение имеют теория и 
практика Школы культурной политики 
П. Щедровицкого и его коллег и последова-
телей) и широкого спектра игровых техно-
логий. Особо следует подчеркнуть принци-

пиальную значимость в системе подготовки 
гуманитарного технолога интегрированной 
культургерменевтической компетентности, 
которая должна отражать профессиональное 
и этически ответственное понимание. 

Разумеется, что постоянно изменяющиеся 
условия соотношения человека и среды при-
водят к столкновению интересов, конфлик-
тов, что требует разработки и реализации 
различных открытых моделей коммуника-
ции. Это относится и к образовательному 
процессу, к отношениям преподавателя и 
студента, администрации и всего состава 
университетского сообщества. Гуманитар-
ным технологиям сложно обучить, если они 
сами не становятся организующим принци-
пом и технологией самого образовательного 
процесса. А это требует перестройки созна-
ния всех участников сложного процесса 
взаимодействия.  

Полипарадигмальность современного об-
щества отзывается множественностью иден-
тичности, в которых «путешествует» чело-
век, утрачивая целостность. Гуманитарные 
технологии должны гармонизировать отно-
шения человека с жизненной средой, при-
нимая участие в разрешении кризисных и 
конфликтных ситуаций, учитывая ценност-
ные позиции Другого и руководствуясь ан-
тропоцентричной стратегией. Таким обра-
зом, гуманитарная технология решает ком-
муникативные задачи гармонизации отно-
шений между различными участниками-
субъектами многомерных коммуникаций и 
содействует их развитию. И в этом необхо-
димо детально разбираться. 

 
Примечания  

 
1. Этой статье предшествовали два выступления и соответствующие публикации,  

которые последовательно разворачивают одну большую герменевтическую тему пони-
мания, опрокинутую в практическую плоскость образования, социального ориентиро-
вания, коммуникации и технологий (см.: Гончаров С. А. Герменевтика как культурфи-
лософская и прикладная проблема современного университетского образования // Ак-
туальные вопросы современного университетского образования. Modern concepts of 
University education: Материалы VIII Российско-Американской научно-практической 
конференции, 17–19 мая 2005 г. Санкт-Петербург, 2005. С. 30–36; Гончаров С. А. От 
теории коммуникации и герменевтики к гуманитарным технологиям // Актуальные во-
просы современного университетского образования. Modern concepts of University edu-
cation: Материалы IХ Российско-Американской научно-практической конференции, 
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17–19 мая 2006 г. Санкт-Петербург, 2006. С. 20–29). Очевидно, что следующей статьей 
в этой логической серии должна стать статья «Homo hermenevticus».  

2. См., например, статьи: Крупник С. А. Гуманитарные технологии // Всемирная 
энциклопедия. Философия. М.; Минск, 2001; Курочкин А. В. Гуманитарные технологии: 
проблема выбора методологических оснований // http://politjournal.spb.ru; Елисеева С. М. 
Проблемы и парадоксы гуманитарных технологий // http://politjournal.spb.ru и др. 

3. См., например, одну из трактовок «транспрофессионализма»: «Транспрофес-
сионализм — коллективно-распределенная способность рефлексивно связать и сорга-
низовать представителей различных профессий для решения комплексных проблем. 
Синергетический эффект, без которого немыслимо в наши дни конкурентоспособное 
предпринимательство, составляет главный признак транспрофессиональной деятельно-
сти (точнее, коллективной мыследеятельности). В связи с этим особые требования 
предъявляются к тем, кто реально будет включаться в эти процессы управления карь-
ерными портфелями» (Малиновский П. В. Транспрофессионализм как критерий эффек-
тивности управления человеческим потенциалом // http://prometa.ru/policy/apital/reports/3). 

 
 

А. С. Роботова,  
профессор кафедры педагогики 

 
ГУМАНИТАРНОСТЬ И ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Гуманитарность сопровождает меня 

всю жизнь. Историко-филологическое 
образование и работа по этому про-
филю в школе… Кандидатская диссер-
тация по проблеме гуманитарных ин-
тересов старшеклассников. Доктор-
ская — обоснование гуманитарной 
методологии на основе художествен-
но-образного познания педагогиче-
ских явлений… Работа на самом гу-
манитарном факультете — филологи-
ческом…  

И вот она — эта проблема — обре-
тает новый образ, активно вторга-
ется в мысли, определяет круг чте-
ния, вызывает интерес, желание ра-
зобраться, спорить, знакомиться с 
работами авторитетных специали-
стов. Проблема гуманитарности се-
годня сконцентрировала мысли на 
технологиях, которые, вместо при-
вычных определений: педагогиче-
ские, образовательные, — обрели 
новое определение: гуманитарные. 

Не скрою: поначалу это вызвало 
скепсис. Само словосочетание вос-
принималось как оксюморон в лите-
ратуре. Сами латинские корни 
(techne и homo), как мне кажется, 
оппозиционны по смыслу. И сколько 
бы ни ссылались на то, что грече-
ское techne — искусство, мастерст-
во, в распространённых ныне опре-

делениях понятия технология нет и 
намёка на искусство. Сравнила не-
сколько из них: совокупность зна-
ний о способах и средствах прове-
дения производственных процессов, 
при которых происходит качествен-
ное изменение обрабатываемых объ-
ектов; совокупность методов обра-
ботки, изготовления, измерения со-
стояния, свойств, формы сырья, ма-
териала или полуфабриката, осуще-
ствляемых в процессе производства; 
способ преобразования исходных ма-
териалов для получения желаемых 
продукций или услуг; способ орга-
низации дистанционного обучения, 
базирующийся на использовании сис-
тем телевидения для доставки уча-
щемуся учебно-методических мате-
риалов. Все эти определения так 
далеки от гуманитарности и тем бо-
лее от искусства… Они рождают мыс-
ли о бездушном производственном 
процессе: сырье, материалы, про-
дукция, доставка и т. д. Они от-
нюдь не вызывают вдохновения своей 
механистичностью.  

А я думаю, как бы «технологично» 
я объяснила ученикам смысл поэти-
ческих строчек: 

 

И там, где сцепились бирюльки, 
Ребёнок молчанье хранит — 
Большая вселенная в люльке 




