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Макалада гуманизм принциби тууралуу жалпы кабыл 

алынган ой жүгүртүүлөрдү  тактоо жана кеңейтүү  жана 

анын укуктун принциптеринин түзүмүндөгү ордун анык-

тоо маселеси коюлган. Философиялык гуманисттик ойчул-

дуктун тарыхынын ар кандай убакыттагы баскычтарын 

талдоодон, гуманизмдин мазмуну тарыхый-философиялык 

ой  менен толукталып жана тарыхый өзгөрүүчү категория 

экени билинет. Автор мындай тыянакка келет, биринчи-

ден,  гуманизм - бул көз-караштардын, орнотуулардын тү-

зүмүн камтыган, дүйнөнү бүтүндөй тушүнүүнү жана 

адамдын андагы орду, ошондой эле адамдын өмүрүн сак-

тоо гана эмес, Жер жүзүндөгү баардык тирүү жандардын 

ишмердигин аныктаган ой-жүгүртүү; экинчиден, гума-

низм адамдын ажырагыс жана табигый укуктарын, өмүр-

гө, эркиндикке, коргоого, эс алууга, урматтого, билимге 

жана башка укуктарын жагыштуу өздүк таламдарын  ка-

нааттандырууга өбөлгөлөйт.   

Негизги сөздөр: укук принциби, гуманизм принциби, 

гуманизм көйгөйлөрү, гуманизмдин калыптануусу, мораль, 

адамзат, гуманисттер. 

В статье ставится задача конкретизировать и рас-

ширить общепринятые представления о принципе гуманиз-

ма и определить его роль в системе принципов права. Из 

анализа разных временных этапов истории философской 

гуманистической мысли, следует, что содержание гума-

низма наполнено историко-философской мыслью и являе-

тся исторически изменчивой категорией. Автор приходит 

к выводу, что во-первых, гуманизм – это мировоззрение, 

представляющее собой систему взглядов, установок, опре-

деляющих понимание мира в целом и место человека в нем, 

а также деятельность по сохранению жизни как человека, 

так и всего живого на Земле, во-вторых гуманизм признает 

такие естественные и неотчуждаемые права человека, 

как право на жизнь, свободу, защиту, отдых, уважение, об-

разование и другие, способствующие удовлетворению своих 

здоровых потребностей.  

Ключевые слова: принцип права, принцип гуманизма, 

проблемы гуманизма, становление гуманизма, мораль, гу-

манность, гуманисты. 

The article aims to concretize and expand the generally 

accepted ideas about the principle of humanism and to deter-

mine its role in the system of principles of law. From the analysis 

of different time stages of the history of philosophical humanistic 

thought, it follows that the content of humanism is filled with 

historical and philosophical thought and is a historically 

changeable category. The author concludes that, firstly, huma-

nism is a worldview, which is a system of views, attitudes that 

determine the understanding of the world as a whole and the 

place of man in it, as well as activities to preserve the life of both 

man and all living things on Earth, secondly, humanism recog-

nizes such natural and inalienable human rights as the right to 

life, liberty, protection, rest, respect, education and others that 

contribute to the satisfaction of one’s healthy needs. 

Key words: principle of law, principle of humanism, prob-

lems of humanism, the formation of humanism, morality, huma-

nity, humanists. 

На протяжении столетий само существование 

человечества естественным путем подразумевает об-

ращение взора к вопросам гуманизма и гуманных от-

ношений в обществе. По большей части этому со-

путствуют отчетливое выражение противоборствую-

щих в сегодняшнем обществе таких проявлений дей-

ствительности как добро и зло, высокая мораль и без-

нравственность, духовность и бездуховность, с одной 

стороны возведение в ранг высшей ценности, а с дру-

гой стороны пренебрежение им.  

Следует заметить, что исторически понятие 

«гуманизм» развивается, в большей степени, в рамках 

морали, как категория этическая, значение которой 

изменялось как за счет самого изменяющегося пони-

мания «человеколюбия», так и за счет расширения 

содержания данного понятия, с добавлением новых 

принципов. Более того, понятие «гуманизма» форми-

ровалось как понятие мировоззренческое, как выра-

жение определенного миропонимания. И, чаще всего 

именно в таком плане оно получало свое смысловое 

содержание [1, с. 15]. 

Первоначально в изучении проблемы принципа 

гуманизма нужно раскрыть суть этой категории. Тер-

мин «гуманизм» в переводе с латинского humanus оз-

начает человеческий, человечный. Гуманность или 

человечность – одно из основных жизнепроявлений 
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человека. Это качество возникало и развивалось на 

самых ранних этапах человеческой истории, надо 

полагать, едва ли не вместе с превращением гоминид 

– в Homo sapiens, стада – в общество. Свидетельства 

его древности сохранили и языки, и памятники ис-

кусства; оно получило свое выражение в первых, сти-

хийно слагавшихся правилах морального, социально 

одобряемого поведения [2, с. 6]. Ученые считают, что 

понятие «гуманизм» впервые употребил Цицерон, но 

при этом не дал однозначного толкования этого поня-

тия: «… гуманизм все больше приобретает значение 

разумного человеческого поведения по отношению к 

другим людям, независимо от уровня образования» 

[3, с. 169].   

Было уделено много внимания изучению катего-

рии гуманизма как в философской так и социологиче-

ской литературе. Гуманизм носит как дескриптивный 

характер, предлагая людям определенную картину 

мира, так и прескриптивный (нормативный), предпи-

сывая человеку некоторые правила поведения [4, с. 

46]. В общепринятом смысле под гуманизмом следует 

понимать «отношение к людям, проникнутое любо-

вью к человеку, заботами об его благе, уважением к 

человеческому достоинству» [5, с. 357]. 

Термин «гуманизм» имеет под собой обширную 

интерпретацию, а именно здесь подразумевается и гу-

манитарная забота о благополучии человека, и обоб-

щение определенных отраслей науки – гуманитарные 

дисциплины [6, с. 114]. 

Гуманизм связан с правом не менее тесно, чем с 

этикой, потому что право – это и есть необходимый 

для общества этический минимум, закрепленный в за-

конах. Можно сказать, что подлинное право – это гу-

манизм, поскольку его вообще можно формализовать, 

представить в виде кодекса общеобязательных пра-

вил. Исторически гуманизм укрепляется по мере ук-

репления авторитета и верховенства закона. В Конс-

титуциях всех цивилизованных государств говорится 

о человеке как высшей ценности общества [7, с. 72].  

В свое время, американский исследователь 

Уоррен Аллен Смит выделил, подробно охарактери-

зовав, семь видов гуманизма в своей студенческой ра-

боте в 1949 году: гуманизм, древний, классический, 

теистический, атеистический, коммунистический, 

натуралистический. 

Общий экскурс в историю возникновения идей 

гуманизма покажет масштабность этого явления. 

Китайские мыслители издавна обратили свой взор на 

достоинства и недостатки людей. Лао-Цзы (579-499 

гг. до н.э.) вписал человека в триаду Небо-Человек-

Земля, являющими собой прародителями вещей. В 

этой мысли выражено творческое предназначение 

человека наряду с остальными творящими перво-

реальностями. В его учении любовь ко всему живому 

оформляется в идею о превосходстве духовных цен-

ностей над материальными. Своими сокровищами он 

считал человеколюбие, бережливость и то, чтобы не 

быть впереди других. Так, Лао-Цзы определяет прин-

цип человеколюбия и указывает на его приоритет-

ность в сравнении с остальными. В философии Кон-

фуция (551-479 гг. до н.э.) принцип жень, означаю-

щий гуманность, человечность, человеколюбие выс-

тупает основополагающим в его учении. Как видим, 

гуманистические идеи в Древнем Китае довольно 

обширно распространены. 

Греко-римский гуманизм по праву считается ис-

током европейского гуманизма. Впервые именно в 

философии и искусстве этой культурой был открыт 

человек. Сократ (469-399 гг. до н.э.) побуждал людей 

к добру, к пробуждению человечности в человеке, 

отождествляя истинное добро с мудростью, делаю-

щей жизнь человека совершенной. Ему вполне ясно 

удалось обозначить гуманистическое понимание че-

ловеческой жизни. Марк Тулий Цицерон (106-43 гг. 

до н.э.) – римский философ, политик, оратор внес не-

оценимый вклад в формирование гуманистической 

мысли. Впервые в своем высказывании «studia 

humanitastis et artium» в своей речи «Pro artia poeta» 

Цицерон ввел такое понятие как гуманизм. Наряду со 

многими античными философами им более всего 

ценился разум, о чем говорят многочисленные его 

высказывания по поводу разумности общественного 

устройства. Следуя определенным принципам, сфор-

мулированным им, возможно было достичь согласия 

личности и общества. Гуманистическая мысль греко-

римской философии обладая древними традициями, 

вобрала в себя лучшее, из того, чем располагала в те 

времена античная культура.  

На территории Арабского халифата в период с 

VIII по XIV века начинает формироваться классиче-

ская арабская мусульманская философия. Отличаясь 

внимательным отношением к греко-римской тради-

ции, она стала развивать средиземную культуру в гу-

манистическом русле. Иранский философ Омар 

Хайям (1148-1131 гг.) считал только человека твор-

цом собственной судьбы. Человек виделся ему не 

злым и не добрым, а разносторонним и двойствен-

ным, тем самым человеческие достоинства и пороки 

оценивались достаточно объективно. Выдающийся 

тюркский поэт и мыслитель Юсуф Баласагуни (около 

1015-1070) известен своим литературным произведе-

нием «Кут билим», которое наиболее ярко характери-

зует его как человека находящегося на пути поиска 

идеала добра, справедливости, гуманизма и законнос-

ти [8, с. 117]. 
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Дух Возрождения (франц. – Renaissance, Ренес-

санс) был сотворен из симбиоза христианской и 

античной культур. Человек рассматривался гуманис-

тами как существо, которое может обратить любую 

ситуацию в жизни в возможность для самосовер-

шенствования. Подобным образом на смену к средне-

вековому дуализму души и тела приходит гармония. 

Причиной распространения либеральных идей, а так-

же формирования правовых систем, стал индивидуа-

лизм. Гуманисты выступили против цензуры, в осо-

бенности от церковной, создав независимую от бого-

словия науку. В XV веке, выйдя за внешние границы 

Италии, гуманизм стал общеевропейским явлением, 

придя в Германию к середине XV века, Франции с 

начала XVI века. 

Византийский гуманизм XIV-XV веков. Труды и 

исследования византийских деятелей науки тех вре-

мен - Никифора Хумна, Феодора Метохита, Георгия 

Гемиста Плифона и др. - носили в основном гуманис-

тический характер. Эти ученые старались сподвиг-

нуть своих современников к моральному переосмыс-

лению, к возмещению потребностей личности в 

личном счастье, критикуя как христианскую церковь, 

так и религию. Гуманистическое мышление европей-

ских и византийских гуманистов объединял общий 

источник – это греко-римская философия, идеалом 

которой стал полноценный и готовый человек, умею-

щий чувствовать жизнерадостность. 

На смену эпохи Возрождения приходит эпоха 

Реформации, целиком и полностью изменив облик 

всей Европы. Иммануил Кант (22.04.1724-12.02.1804) 

– представитель немецкой классической философии, 

выделил этическую составляющую философского 

знания, где сущностью гуманизма, явилось признание 

человека самоценностью (абсолютной ценностью). 

Главным его достижением стало независимость чело-

веческой этики от теологии, однако он считал, что 

этический разум принуждает человека вести себя так, 

как если бы Бог существовал).  

Философия Карла Маркса (1818-1883), послужи-

ла новой ступенью в развитии социальной составляю-

щей гуманизма, содержит в себе ярко выраженную 

тенденцию поиска подлинной, гуманистической сущ-

ности человека, так же, как и социальных путей 

преодоления отчуждения, и в итоге – достижения 

коммунизма как практического, реального гуманиз-

ма, мира подлинной социальной справедливости 

(«Экономическо-философские рукописи 1844 года»).  

Из указанных выше определений следует, что, 

во-первых, гуманизм – это мировоззрение, представ-

ляющее собой систему взглядов, установок, опреде-

ляющих понимание мира в целом и место человека в 

нем, а также деятельность по сохранению жизни как 

человека, так и всего живого на Земле, во-вторых гу-

манизм признает такие естественные и неотчуж-

даемые права человека, как право на жизнь, свободу, 

защиту, отдых, уважение, образование и другие, спо-

собствующие удовлетворению своих здоровых по-

требностей. 
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