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Сфера образования, как гуманитарная 
сфера, требует развития собственного тех-
нологического инструментария, который 
должен быть не менее эффективным, чем в 
технической сфере. Таким инструментарием 
в образовательной сфере становятся гумани-
тарные технологии, дающие порой едва ли 
не большей эффект, чем технические. 

Под понятием «гуманитарные техноло-
гии» сегодня подразумевается ряд различ-
ных трактовок, которые не всегда определе-
ны однозначно. Это и технологии создания, 
изменения правил поведения людей, и тех-
нологии производства и внедрения смыслов 
[см. подроб., 2]. Это технологии, направлен-

ные на развитие личности и на создание со-
ответствующих условий для этого, способы 
совершенствования моральных и этических 
норм, развития интеллектуального потен-
циала и физического состояния человека. 
Проблема, с которой сталкивается процесс 
реализации гуманитарных технологий, – 
отсутствие четкого алгоритма. Составля-
ющие гуманитарного алгоритма не имеют 
однозначных определений и не поддаются 
математической оценке. Гуманитарные тех-
нологии действуют в пространстве, подвер-
женном влиянию многих факторов, поэтому 
результаты не всегда однозначны. 

Очевидно, что обозначенные выше харак-
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теристики не предоставляют ясного понима-
ния качественного содержания гуманитар-
ных технологий, не дают ответа на вопрос: 
в чем их отличие от уже знакомых социаль-
ных технологий. Так, отличительным свой-
ством социальных технологий является их 
оперативность и вполне стандартный набор 
процедур. Гуманитарные технологии, имеют 
чаще стратегический характер, т. е., ориен-
тация на решение проблем в долгосрочной 
перспективе и, как правило, разрабатывают-
ся конкретными авторами под конкретный 
проблемный блок или проект. 

Таким образом, гуманитарные техноло-
гии – это комплекс методов управления со-
циогуманитарными системами, для которых 
характерны: публичность сферы примене-
ния, ориентация на будущее (стратегический 
характер), авторство и конструктивность. 

Реализация гуманитарных технологий, 
как правило, сталкивается с устремлен-
ностью задать, организовать, запрограм-
мировать социокультурное пространство. 
В этом смысле они всегда имеют дело со 
сложной саморазвивающейся системой, со 
свойственными ей нестабильностью и не-
равномерностью развития. Отсюда вполне 
закономерным представляется выбор синер-
гетических оснований в качестве методоло-
гии построения гуманитарных технологий. 
К гуманитарным технологиям в общепеда-
гогической практике можно отнести обще-
известные: детские и юношеские обще-
ственные организации, КТД, коммунарский 
сбор, оргдеятельностная игра и т. п. 

Анализ жизнедеятельности историческо-
го факультета НГПУ (сегодня – Института 
истории, гуманитарного и социального об-
разования – ИИГСО) показывает, что руко-
водство Института (директор – Олег Никола-
евич Катионов) и преподавательский корпус 
уже достаточно давно и активно используют 
в учебно-воспитательном процессе гумани-
тарные технологии, используя их в качестве 
инструмента: а) мягкого человеческого вли-
яния; б) понимания, т. е. передачи и интер-
нализации значимых смыслов; в) снижения 
множественности идентичностей (не всегда 
позитивных) личности в современном мире 
установления ее гармонизации; г) нормиро-
вания актуального и потенциального с точки 
зрения самоопределения личности в про-
странстве. 

Одной из результативных гуманитарных 
технологий, реализуемых в учебно-воспи-
тательном процессе ИИГСО можно считать 
«воспитывающие отношения». В понятие 
«воспитывающие отношения» вносится, 
прежде всего, позитивный смысл. Это от-
ношения, развивающие, создающие условия 
для развития и воспитания лучшего в лич-
ности. Но, одновременно, любые взаимоот-
ношения, которые окружают человека, об-
ладающие формирующим характером. Итак, 
под воспитывающими взаимоотношениями, 
прежде всего, следует понимать такие взаи-
моотношения, которые создают и реализуют 
условия для эффективного воспитательного 
влияния, дающего в сжатые сроки позитив-
ный результат, без использования импера-
тивной педагогики. Погружение в такие 
отношения планомерно и целенаправленно 
влияет на сознание и поведение личности, 
зарождает позитивные установки, воспи-
тывает ценностные позиции, рождающие 
определенность и привязанности, развивает 
личность и формирует ее внутренние гума-
нистические ориентиры. 

Воспитывающие взаимоотношения – это 
своеобразие характера, стиля и содержания 
отношений. Воспитывает то, что значимо и 
ценно, притягательно и интересно. Влиять 
все это может тогда, когда личности эмоци-
онально комфортно, не страшно. К. Роджерс 
утверждал, что поскольку человеку присущ 
внутренний страх и беззащитность, он мо-
жет вести и ведет себя недопустимо жестоко, 
ужасно деструктивно, незрело, регрессив-
но, антисоциально и вредно [8]. Опираясь 
на данный постулат, можно сделать вывод 
о том, что необходимо создавать эмоцио-
нально – психологическую атмосферу вну-
три коллектива, которая не будет порождать 
тотальное чувство страха и даст ощущение 
защищенности. В этом случае личность не 
должна иметь потребность вести себя так 
негативно, как это определяет К. Роджерс. 

Таким образом, воспитывающие отноше-
ния, если они присутствуют, формируют в 
коллективе атмосферу эмоциональной защи-
щенности, снимая, психологический страх 
у каждой конкретной личности. Находясь в 
таких взаимоотношениях и чувствуя свою 
защищенность, человек смело исследует 
окружающий мир, становится уверенным 
в себе, усваивает новые формы социально-
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го взаимодействия. Психологи утверждают, 
что пережив опыт подобных отношений, 
личность (особенно в детском возрасте) за-
крепляет этот опыт, а положительный эф-
фект данного опыта проявляется в развитии 
у человека адаптивных эмоций, таких как 
счастье, оптимизм, собственная ценность,  
а также форм адаптивного поведения: пре-
одоления стресса, саморегуляции. 

Воспитывающие взаимоотношения про-
яв-ляются в существенном влиянии на 
каждую конкретную личность. Такие от-
ношения предполагают наличие традиции 
положительного отношения друг к другу, а 
также снижают невротизирующее ощуще-
ние, рождаемое современным социумом. 
Целенаправленным анализом содержания 
подобных отношений, как компонента вос-
питательной системы, достаточно давно 
занимается коллектив Центра теории и 
практики воспитания Института теории и 
истории педагогики РАО [см., подроб.: 4; 6]. 
По содержанию воспитывающие взаимоот-
ношения предполагают: наличие в них не-
формализованного взаимодействия препода-
вателей и студентов, позитивное восприятие 
ценностей коллектива теми и другими, осво-
ение общегуманистических ценностей. Ча-
сто воспитывающие взаимоотношения вы-
ражаются в традициях, которые сохраняют 
образ коллектива. 

Что же является основой для создания 
подобных отношений? Анализ опыта раз-
вития и становления ИИГСО, показывает, 
что такой основой является приоритетная 
ориентация в организации жизнедеятельно-
сти на ценностные отношения, реализация 
«педагогики отношений», которую можно 
определить как «латентную» по отношению 
к организации деятельности. 

Одним из механизмов реализации воспи-
тывающих отношений является такой метод, 
как «волна отношений» [2]. Это своеобраз-
ный метод социально – психологического, 
развивающего взаимодействия. Он означает, 
что необходимый позитивный стиль отно-
шений с помощью особых приемов, распро-
страняется от центра коллектива («ядра»), 
захватывая (круг за кругом) все больше 
людей, создавая общность “Мы” в коллек-
тиве, рождая у большинства неослабеваю-
щее чувство симпатии к своему коллективу.  
В конечном счете для реализации данной 

технологии, необходимо обеспечить проч-
ный фундамент гуманистически ориенти-
рованного личностного компонента, под-
бор «команды», создание эмоционального 
центра коллектива, направленного на осу-
ществление тщательно выверенной модели 
«желаемых» отношений, управляемое их 
распространение и закрепление в широком 
«круге» как воспитывающих. Что и реализо-
вывалось многие года на историческом фа-
культете. 

Э. Мейо, один из основоположников ор-
ганизационной и социальной психологии, 
проводя социальные эксперименты еще в 
1924–1936 гг. открыл неформальные груп-
пы, проанализировал внутригрупповые спо-
собы взаимопомощи и взаимоподдержки, 
внутригрупповые нормы взаимоотношений 
и поведения. Все это диктует человеку сте-
реотипы поведения в процессе жизнедея-
тельности. Благодаря Э. Мейо распростра-
нился термин «человеческие отношения»,  
в понимание которых он вносил следующие 
компоненты [8]: человек – главный объект 
внимания; в условиях деятельности особен-
но важен процесс общения; значимо вни-
мание к личности со стороны руководства; 
необходимо учитывать наличие у людей 
социобильности – потребности в принад-
лежности к группе; жесткие формальные 
рамки классической организации (властная 
иерархия, формализация организационных 
процессов и т. п.) не совместимы с природой 
человека. 

Воспитывающие отношения во многом 
соответствуют вышеназванным компонен-
там. В основе развития данного типа отно-
шений, безусловно, лежат нормы и ценно-
сти конкретного общества или общности. 
Педагогическая инструментовка воспитыва-
ющих отношений предполагает заданность 
педагогическим коллективом ценностной 
основы и уровня взаимодействия в такого 
рода отношениях. Используя воспитываю-
щие отношения как гуманитарную техноло-
гию, важно помнить, что ключевой основой 
таких отношений становятся ценностные 
ориентации субъектов данных отношений и, 
в первую очередь, «ядра» (в нашем случае – 
преподавателей и актива студентов ИИГСО),  
т. е. тех, кто целенаправленно строит такие 
отношения. В ином случае эти отношения 
могут превратиться в простой процесс мани-
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пуляции людьми. Целенаправленное педаго-
гическое конструирование воспитывающих 
отношений с положительной ценностной 
основой, позволит создать значительное 
количество постоянных социальных со-
обществ с позитивным межличностным 
взаимодействием и положительными ори-
ентирами социального поведения субъектов 
данных отношений, что поможет преодоле-
вать социальную неопределенность и деза-
даптацию студентов. 

Другой, весьма действенной, гумани-
тарной технологией ИИГСО, многие годы 
дающей эффективный результат, является 
адаптационный сбор для первокурсников – 
ЛИСТПЕД [см. подроб.: 3]. Богатый, разви-
вающий потенциал данного события в жиз-
ни факультета опирается, в первую очередь, 
на личностный потенциал преподавательско-
го корпуса факультета. Профессиональный 
тандем ученых-историков, преподавателей 
исторических и культурологических дисци-
плин (дающих возможность студенту-перво-
курснику проникнуться желанием развивать 
историческое мышление, собственную эруди-
цию и т. п.) и ученых-педагогов, психологов, 
преподавателей дисциплин, развивающих 
педагогическое мастерство и помогающих 
студентам освоить эффективную коммуни-
кацию, умение доносить любую идею до лю-
бой аудитории, гуманистическую позицию, 
стал основой содержания Листпеда, услови-
ем благоприятного микропогружения в саму 
суть исторического факультета. 

Глубокий, имеющий продолжительный 
социальный эффект, результат, приносит 
еще и отношение к ЛИСТПЕДУ как само-
стоятельной ценности для всех тех, кто в 
нем побывал. И тогда рождается еще и су-
щественный образовательный результат. Со-
держание и участие в ЛИСТПЕДЕ не только 
обучает, но и воспитывает студента-перво-
курсника. Студенты других курсов также все 
время осваивают что-то новое в области де-
ятельности и отношений. Благодаря этому 
ЛИСТПЕД является той формой, которая 
сама по себе все время находиться в режиме 
развития и позволяет, без напряжения, и тя-
желых усилий, передавать новым студентам 
позитивные ценности и нормы, не один де-
сяток лет создающиеся в НГПУ. 

Как ценностносмысловая и коллективоо-
бразующая форма, ЛИСТПЕД сформировал 

не одну команду единомышленников, дру-
зей, которые передавали идею следующим 
поколениям «из рук в руки», бережно хра-
ня основу и развивая ее с течением време-
ни. И все эти годы, педагогическая команда 
ЛИСТПЕДА – это творческий союз препо-
давателей (как носителей идеи) и студентов 
(как генераторов продвижения идеи вперед) 
исторического факультета, создающий пози-
тивный эффект переживания общей судьбы 
для участников адаптивного сбора, рождаю-
щий потребность принадлежать к этому со-
обществу и развивать его. 

Проблемы дезадаптации молодежи, к со-
жалению, достаточно представлены в совре-
менный период, в том числе и в студенче-
ской среде. В связи с чем, поиск различных 
педагогических возможностей и условий 
снижения социальной дезадаптации молоде-
жи весьма актуален. 

Понятие «социальная дезадаптация» 
включает в себя ряд характеристик. Соци-
альная дезадаптация – это регрессия адап-
тированности личности к своей социальной 
среде, ведущая к серьезным нарушениям 
взаимодействия личности с социальной 
средой. Надо принимать во внимание воз-
растную и культурную относительность 
проявлений социальной дезадаптации: по-
ведение, приемлемое для подростка, может 
быть истолковано как социальная дезадап-
тация в более зрелом возрасте. То, что нор-
мально в одной культуре или субкультуре 
выглядит ненормальным в другой. Нередко, 
социальная дезадаптация молодого человека 
на поверку оказывается лишь адаптацией к 
субкультуре какой-то группы…

Социальная дезадаптация предполагает 
наличие у личности искаженного воспри-
ятия окружающей действительности и от-
сутствие адекватной системы отношений и 
общения, а также неумения изменять свое 
поведение в соответствии с ролевыми ожи-
даниями в обществе [6]. К типичным сим-
птомам социальной дезадаптации человека 
относят проблемы в деятельности, трудно-
сти в общении, неадекватное поведение, 
агрессию, невротические реакции, наруше-
нии норм морали и права, деструктивное 
восприятие окружающего. 

Вызывается социальная дезадаптация це-
лой совокупностью факторов, в число кото-
рых входят: социальный, психологический, 
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психосоматический и т. п., а порождается 
в первую очередь нарушением взаимодей-
ствия личности и среды. К сожалению, на 
практике наибольшее внимание уделяется 
дезадаптированной личности, и, гораздо 
меньшего внимания удостаивается дезадап-
тирующая среда. Крайне важно, также, что в 
итоге дезадаптации, формирующаяся соци-
альная депривация приводит к депривации 
основных потребностей молодого челове-
ка  – потребностей в полноценном развитии 
и самореализации. 

Многолетний опыт работы в ВУЗе пока-
зывает, что проблемы дезадаптации наибо-
лее обостренно проявляются именно у сту-
дентов первых курсов, поскольку слишком 
много факторов создают возможность для 
появления дезадаптации. К таким фактором 
относятся: новая, непривычная, неосвоен-
ная среда; отсутствие специфических прак-
тических навыков обучения в ВУЗе; новый 
(студенческий) коллектив и необходимость 
освоения в нем; отсутствие опыта взаимо-
действия с вузовскими преподавателями; 
потребность в самоутверждении и самореа-
лизации; личностные особенности студента 
(темперамент, характер и т. п.); причастность 
к асоциальной неформальной молодежной 
среде; социально-материальные причины 
(низкий материальный достаток семьи, мно-
годетность, недостаток у родителей време-
ни, знаний, опыта, семьи с одним родителем 
и т. п.). Многие студенты пытаются самосто-
ятельно преодолеть данные проблемы и сни-
зить собственную дезадаптацию. Однако, 
если для снижение дезадаптивных проявле-
ний педагогически грамотно организуются 
условия и возможности, то эффективность 
снижения дезадаптации значительно возрас-
тает. Именно обозначенные выше гумани-
тарные технологии учебно-воспитательного 
процесса ИИГСО (воспитывающие отно-
шения и адаптационный сбор) оказываются 
эффективными (в нашем опыте) способами 
снижения дезадаптации студента первого 
курса ИИГСО в ВУЗе . 

Например, выездной студенческий адап-
тивный сбор уже по своей структуре и со-
держанию снижает последовательно ряд 
дезадаптирующих факторов. Условия адап-
тивного лагеря, при правильной педаго-
гической инструментовке, позволяют су-
щественно снизить развитие социальной 

дезадаптации. В нашем опыте ЛИСТПЕД 
для личности студента часто становился 
минисоциализирующей системой, которая 
способствовала его адаптации к вузовскому 
социуму и студенческой жизнедеятельности 
в целом Механизмами этой адаптации ста-
ли выступать игровая культура, а именно: 
всевозможные игры, имитирующие социум 
и процессы в нем, игровые роли, позволя-
ющие студенту освоить закономерности и 
нормы факультета в целом. А также доми-
нирующие в ЛИСТПЕДЕ воспитывающие 
«вертикальные» (преподаватели – студенты) 
и «горизонтальные» (студенты – студенты) 
позитивные взаимоотношения. 

В целом же выездной адаптивный сбор 
ЛИСТПЕД имеет следующие условия, спо-
собствующие снижению дезадаптации сту-
дентов:

 – развивающая, адаптивная среда (среда 
эмоционально комфортная, не блокирующая 
развитие личности, поскольку когда комфор-
тно, не надо защищаться; среда, позволяющая 
личности студента снять ряд первоначальных 
«страхов» (новый коллектив, деятельность, 
нормы, неопределенность, конкуренция); 
фасилитирующая среда – облегчающая шаги 
личностного роста студента);

 – целенаправленная реализация деятель-
ности по преодолению страхов и опасений 
студентов (специальные практикумы );

 – расширение позитивных социальных 
ролей, увеличение возможности выбора 
ролей (многообразие ситуаций социальной 
коммуникации в лагере позволяет осваивать 
новые межличностные, лидерские и игро-
вые роли;

 – эффективные личностные взаимоотно-
шения, созданные как в системе «препода-
ватель – студент», так и в системе «студент 
– студент», позволяют пережить опыт на-
хождения в желаемых позитивных взаимо-
отношениях и заложить потребность лично-
сти продуцировать их в дальнейшем;

 – благоприятный психологический кли-
мат (целенаправленная деятельность уже 
сложившегося коллектива преподавателей 
и студентов-старшекурсников по формиро-
ванию благополучного психологического 
климата в студенческих группах первокурс-
ников и в коллективе факультета в целом, 
создает преобладающий позитивный, ма-
жорный фон настроения всех участников 
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выездного лагеря, характеризующийся вы-
раженной эмпатией, эмоциональной без-
опасностью, стабильностью позитивного 
межличностного взаимодействия);

 – возможности для формирования новой 
личностной стратегии взаимодействия с 
окружающим миром, как механизма созда-
ния нового собственного социального обра-
за, может быть более успешного, чем преды-
дущий;

 – расширенный спектр деятельности: 
творческой, образовательной, спортивной, 
досуговой при созданных условиях ее бы-
строго освоения, позволяет осуществлять 
деятельностный выбор и оперативно его ре-
ализовывать. 

Говоря о возможностях развивающей 
адаптивной среды в ЛИСТПЕДЕ, следует 
иметь в виду, что преподаватели и студенты-
старшекурсники, работающие в адаптивном 
лагере, не могут устранить социальные ми-
крофакторы в жизни студента, приведшие к 
появлению дезадаптации в ВУЗе. Но в тоже 
время, они имеют возможность создать в 
условиях ЛИСТПЕДА такую социальную 
среду, такие воспитывающие отношения, 
которые смогут позитивно воздействовать 
на первокурсника, снижая уровень его деза-
даптации. 

Таким образом, несколько дней прожи-
вания студентов в комфортных социально-
психологических условиях ЛИСТПЕДА и 
нахождение в определенных отношениях, 
позволяет организаторам (преподавателям и 
студентам-старшекурсникам) «сделать» сту-
дентам определенную «социальную привив-
ку» от дальнейшего развития дезадаптации, 
дезадаптивного поведения, т. е. получить от-
сроченный социализирующий эффект. 

Результат, которого позволяют достигать 
данные условия – это, в первую очередь, 
развитие (возврат, нахождение) у студента 
своей идентичности (отождествления себя с 
неким целым – социумом, коллективом, фа-
культетским сообществом), как показателя: 
адаптивности личности к реальной действи-
тельности, устойчивости существования 
личности в условиях неопределенности и 
социального риска, изменений, освоение 
личностью студента ценностных основ но-
вого коллектива. 

Соответственно, если идентичность 
личности студента развивается далее, то 

снижается его состояние одиночества (как 
противоположное идентичности) и неопре-
деленности, разорванности отношений с 
окружающим (новым) миром, оптимизиру-
ется процесс ценностно-смыслового самоо-
пределения, освоения позитивных социаль-
ных моделей поведения, новой среды. Все 
это в целом позволяет снизить обозначенные 
выше факторы дезадаптации студентов. 

Исходя из вышесказанного, адаптаци-
онный сбор ИИГСО – ЛИСТПЕД, а также 
воспитывающие отношения, реализуемые в 
институте, по форме и по содержанию, яв-
ляются гуманитарными технологиями, по-
зволяющими предотвращать, либо снижать 
дезадаптацию студентов данного института. 
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