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Аннотация. В статье представлены социальные факторы, определяющие особенно-
сти современного образования. Исследуется проблема гуманитаризации как одного из 
направлений развития современного образования. Рассматривается соотношение по-
нятий «гуманизация» и «гуманитаризация» в трудах российских исследователей. На 
основе сравнительного анализа выделяется два подхода к определению понятия «гума-
нитаризация». В первом случае гуманитаризация направлена на увеличение доли гума-
нитарного знания. Во втором случае гуманитаризация направлена на создание условий 
для развития личности. Дается объяснение, почему выделенные подходы не противо-
речат друг другу. Определяются возможные аспекты гуманитаризации образования: 
содержательный, технологический, субъектно-личностный. Делается вывод о необхо-
димости комплексной реализации обозначенных аспектов в образовательных системах 
для  достижения желаемой  степени  гуманитаризации  образования.  Подчеркивается 
значимость  дальнейшей  научной  и  практической  деятельности  по  гуманитаризации 
как отдельных элементов образования, так и всего образовательно процесса в целом. 
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HUMANITARIZATION AS ONE OF THE PRINCIPAL DIRECTIONS 
OF THE MODERN EDUCATION DEVELOPMENT 

P. Yu. Petrusevich 

Abstract. The  article  presents  the  social  factors  that  determine  the  features  of  modern 
education. The problem of humanitarization as one of the directions of modern education 
development  is  investigated.  The  correlation  between  the  concepts  „humanization” 
and  „humanitarization”  in  the  works  of  Russian  researchers  is  considered.  Based  on  a 
comparative analysis, two approaches to the definition of the concept of humanitarization 
are  distinguished.  In  the  first  case,  humanitarization  is  aimed at  increasing  the  share  of 
humanitarian  knowledge.  In  the  second  case,  it  is  aimed  at  creating  conditions  for  the 
students’ personal development. An explanation is given why the selected approaches do not 
contradict each other. Possible aspects of humanitarization of education are determined: 
content,  technological,  subject-personal.  The  conclusion  is  made  that  a  comprehensive 
implementation of the identified aspects in educational systems is needed in order to achieve 
the  desired  degree  of  humanitarization  of  education.  The  importance  of  further  research 
and practical activity on the humanitarization of both individual elements of education and 
the entire educational process is emphasized. 
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Современное образование отличает-
ся многообразием и многоплано-

востью задач, форм, средств своего раз-
вития. Оно стремится соответствовать 
современным условиям жизни, требова-
ниям общества и потребностям лично-
сти, а также в полной мере использовать 
те ресурсы и возможности, которые по-
являются в мире сегодня. В нашу эпоху 
образование определяется во многом 
следующими факторами:

 ● непостоянством и непредсказуемо-
стью общества, неопределенностью ро-
ли человека в нем; 

 ● ускорением темпа жизни и увели-
чением объема требований к эффектив-
ности и оригинальности деятельности 
человека; 

 ● увеличением степени мобильно-
стью человека, расширением спектра 
его жизненных возможностей;

 ● дезинтеграцией общества в раз-
личных декларируемых системах ценно-
стей; 

 ● постоянным увеличением потока 
информации, и ограниченностью спо-
собности человека обрабатывать масси-
вы информации и формировать на этой 
основе общую картину мира; 

 ● глобализацией и компьютеризаци-
ей большинства сфер деятельности че-
ловека.

Ведущими направлениями развития 
образования в обозначенных условиях 
сегодня являются демократизация, ди-
версификация, фундаментализация, не-
прерывность образования, гуманитари-
зация. Целью данной статьи является 
анализ подходов к определению содер-
жания понятия «гуманитаризация» и 
раскрытие возможных аспектов гумани-
таризации современного образования.
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В научной литературе «гуманитариза-
ция», как правило, используется в соче-
тании с термином «гуманизация». Во-
прос о соотношении этих понятий в 
педагогической науке не имеет одно-
значного решения, но является значи-
мым для определения сути каждого из 
них. Отсутствие единства в трактовке 
обосновывается сложностью природы 
самих гуманитарных явлений и непре-
рывностью развития научной мысли, 
стремящейся к углублению, расшире-
нию и переосмыслению понятий в кон-
тексте новых реалий.

Заметим, что проблема гуманизации 
и гуманитаризации образования оказы-
вается актуальной в рамках исследова-
ния самых разных образовательных си-
стем. Она представляет собой большую 
ценность для образования вне зависи-
мости от уровня обучения, возраста об-
учающихся, учебных задач, статуса об-
разовательной организации, формата 
обучения.

В табл. 1 мы предприняли попытку 
представить существующие трактовки 
интересующих нас понятий в разных 
контекстах исследования.

Хронологически первым в науку во-
шло понятие «гуманизация».

Его Т. А. Иванова, как видно в табл. 1, 
трактует как направленность на «созда-
ние максимально благоприятных усло-
вий для развития человечной, нрав-
ственной, милосердной, творческой 
личности и раскрытия ее потенциала» 
[1, с. 19]. 

Близкую точку зрения высказывает 
В. Б. Помелов, определяя меру гумани-
зации образования степенью создания в 
обществе предпосылок и условий для 
самореализации личности, раскрытия 
заложенных в ней задатков и ее способ-
ностей, формирования стремления к 
свободе, ответственности и творчеству 
[2, с. 6]. 

Е. Н. Селиверстова исследует гумани-
зацию как основную системообразую-
щую тенденцию, которая предполагает, 

что в центре внимания педагога должна 
быть целостная уникальная личность 
обучающегося, открытая всему новому и 
способная на осознанный выбор в раз-
личных жизненных ситуаций [3].

Многие исследователи рассматрива-
ют гуманизацию как более широкую  
категорию по отношению к гуманитари-
зации. Они единогласны в своих пред-
ставлениях о гуманизации как совокуп-
ности идей (направленности, тенденций, 
взглядов), ориентированных на лич-
ность обучающегося. Особый акцент на 
развитие личности и раскрытие ее по-
тенциала делается в определении Т. А. 
Ивановой [1]. Уникальность, самобыт-
ность и свобода личности оказываются в 
центре внимания определений, предла-
гаемых Е. Н. Селиверстовой [3], Т. В. 
Кузьминой [4], Ю. Д. Петрова [5]. Роль 
гуманизации в дальнейшем развитии об-
разования подчеркивается в определени-
ях В. А. Козырева [6] и Н. Г. Хорольской 
[7]. Хотя разные исследователи особо 
выделяются разные аспекты понятия «гу-
манизация», они не противоречат друг 
другу, а скорее взаимно дополняют.

В рамках нашего исследования мы 
также рассматриваем гуманизацию как 
более широкое понятие по отношению к 
гуманитаризации. В нашем представле-
нии гуманизация является ведущей 
идей, детерминирующей цели и задачи 
образования, и ориентирующей его на 
создание условий и возможностей для 
становления обучающегося как свобод-
ной, высоконравственной, творческой, 
саморазвивающейся личности. 

Переходя к обсуждению понятия «гу-
манитаризация», заметим, что оно рас-
сматривается в научной литературе как 
составная часть гуманизации (Т. А. Ива-
нова, О. Н. Журавлева), основное сред-
ство гуманизации (В. А. Козырев, Ю. Д. 
Петров, В. Б. Помелов), система мер гу-
манизации (Т. В. Кузьмина, Е. Н. Сели-
верстова). Интересным мы находим объ-
яснение Т. В. Кузьминой о соотношении 
этих понятий. По ее словам, гуманизация 
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Таблица 1
Соотношение понятий «гуманитазция» и «гуманитаризация»  

в различных контекстах исследования

Авторы Контекст ис-
следования Гуманитаризация Гуманизация

Т. А. Иванова Гуманитариза-
ция общего (ма-
тематического) 
образования

Процесс, направленный на усвоение 
личностью гуманитарного знания, гу-
манитарного потенциала каждой обу-
чаемой области знания, присвоения 
личностью общественно значимых 
ценностей

Направленность на создание 
максимально благоприятных ус-
ловий для развития человечной, 
нравственной, милосердной, 
творческой личности и раскрытия 
ее потенциала

О. Н. Журав-
лева

Гуманитариза-
ция общего об-
разования (со-
держания учеб-
ника)

Реализация системы условий целост-
ного развития человеческих качеств 
школьника, становления его индиви-
дуальной личности, формирования 
ценностного отношения к окружающе-
му миру, себе

Е. Н. Сели-
верстова

Гуманитариза-
ция общего об-
разования

Система мер, направленных на акцен-
тирование культурных начал в образо-
вании, то есть на становление зрелой 
личности, обладающей выраженным 
духовным потенциалом, способной 
поставить себя во все-связь, в «тради-
цию» и готовой к самостоятельному 
созиданию

Основная системообразующая 
тенденцией, которая предполага-
ет, что в центре внимания педаго-
га должна быть целостная уни-
кальная личность обучающегося, 
открытая всему новому и способ-
ная на осознанный выбор в раз-
личных жизненных ситуаций

О. А. Мацкай-
лова

Гуманитариза-
ция среднего 
профессиональ-
ного образова-
ния

Ведущее средство целостного разви-
тия и формирования духовно богато-
го, ориентированного на общечелове-
ческие ценности человека

Характеризует взаимоотношений 
между субъектами воспитания, их 
отношений к окружающему миру

В. А. Козырев Гуманитариза-
ция высшего 
(педагогическо-
го) образования

Ориентация образования на развитие 
личности обучаемого посредством 
«вхождения» его в культуру в процес-
се освоения знаний

Одна из наиболее значимых идей 
совершенствования образования

Т. В. Кузьмина Гуманитариза-
ция высшего 
(педагогическо-
го) образования

Система мер, направленных на разви-
тие способностей личности, позволяю-
щих осуществить развитие общечело-
веческих ценностей через освоение 
культуры, которая есть форма и спо-
соб человеческого бытия

Особая педагогическая филосо-
фия, неразрывно связанная с 
личностным способом бытия че-
ловека

Ю. Д. Петров Гуманитариза-
ция высшего 
образования

Увеличение доли гуманитарного зна-
ния в общей подготовке любого специ-
алиста, увеличение количества подго-
товленных специалистов в области гу-
манитарных наук

Поворот всех звеньев учебно-
воспитательного процесса к лич-
ности студента, уважение его че-
ловеческих достоинств

Н. Г. Хороль-
ская

Гуманитариза-
ция дополни-
тельного выс-
шего образова-
ния

Учебно-практическая деятельность 
педагогической системы, направлен-
ная на реализацию идей и принципов 
гуманизации

Совокупности социально-фило-
софских, социокультурных и про-
чих взглядов, детерминирующих 
цели и задачи образования
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и гуманитаризация соотносятся так же, 
как соотносятся «явление-феномен и 
процесс, детерминированный этим явле-
нием-феноменом» [4, с. 26]. 

Анализируя представленные в табл. 1 
определения понятия «гуманитариза-
ции», мы обнаруживаем два варианта 
его трактовки. В первом случае особое 
значение уделяется исследователями 
вопросу усвоения обучающимися гума-
нитарного знания и «вхождения» в куль-
туру посредством этого знания (Т. А. 
Иванова, В. А. Козырев, Т. В. Кузьмина, 
Ю. Д. Петров). Например, Т. А. Иванова 
рассматривает гуманизацию как «про-
цесс, направленный на усвоение лично-
стью гуманитарного знания, гумани-
тарного потенциала каждой изучаемой 
области знания, присвоения личностью 
общественно значимых ценностей» [1, 
с. 32]. Ю. Д. Петров считает, что гумани-
таризация в первую очередь предусма-
тривает «увеличение доли гуманитар-
ного знания в общей подготовке любого 
специалиста, увеличение количества 
подготовленных специалистов в области 
гуманитарных наук» [5, с. 19].

Во втором случае исследователями на 
первый план выводится вопрос развития 
личности, раскрытия ее индиви дуального 
потенциала, формирования способности 
к самостоятельному созиданию (О. Н. 
Журавлева, О. А. Мац кайлова, Е. Н. Се-
ливерстова). Так, в диссертации О. Н. 
Журавлевой гуманитаризация определя-
ется как «реализация системы условий 
целостного развития человеческих ка-
честв школьника, становления его инди-
видуальной личности, формирования 
ценностного отношения к окружающему 
миру, себе» [8, с. 6].

Однако более детальное знакомство 
с трудами представителей первого вари-
анта трактовки понятия «гуманитариза-
ция» позволяет нам сделать вывод о 
том, что и в их представлении конечной 
целью является не освоение гуманитар-
ного знания, а развитие личности обуча-
ющегося посредством этого знания. По 

словам Т. А. Ивановой, гуманитаризация 
должна восприниматься не как самоцен-
ность, а как средство:

 ● развития психологической под-
структуры, включая эмоционально-воле-
вой компонент,

 ● присвоения накопленного психоло-
гического опыта, включая познаватель-
ный, коммуникативный, творческий, опыт 
эмоционально-ценностных отношений, 

 ● формирования мировоззрения гу-
манистического типа [1].

 ● Ю. Д. Петров утверждает, что обра-
зование, в основе которого лежит гума-
нитарное знание, обладает высоким 
личностно-развивающим потенциалом, 
так как оно:

 ● помогает человеку определить свое 
место в мире: осознанно и успешно вы-
брать ценности, убеждения, социальную 
позицию, профессию;

 ● позволяет творчески применять 
имеющиеся знания на практике;

 ● гармонично развивает разные лич-
ностные свойства, интеллектуальные, 
эмоциональные художественно-творче-
ские способности;

 ● формирует позитивную жизненную 
позицию, способствует развитию высо-
ких нравственных качеств [5].

Из этого следует, что различия между 
обозначенными нами вариантами трак-
товки понятия «гуманитаризация» за-
ключаются не в определении конечной 
цели гуманитаризации (в обоих случа-
ях – это развитие личности), а в опреде-
лении роли гуманитарного знания в этом 
процессе. 

В первом случае гуманитарное зна-
ние считается исключительно значимым 
средством развития личности обучаю-
щегося. Во втором случае гуманитарное 
знание не является единственным инди-
катором гуманитаризации, а становится 
одним из множества. 

Поддерживая вторую точку зрения по 
обсуждаемому вопросу, Е. Н. Селивер-
стова утверждает, что степень гуманита-
ризации определяется не только тем, 
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какого рода предметное знание осваива-
ется, но и тем, каким образом оно осва-
ивается и какое значение оно имеет для 
обучающегося. Знание может стать для 
человека средством включения в творче-
ски-созидательную деятельность, сред-
ством духовного саморазвития, побуж-
дающим его к обращению к высшими 
человеческими ценностями – идеалам 
истины, добра и красоты, или же сред-
ством информационного «натаскива-
ния», игнорирующим постижение чело-
веческой предназначенности научного 
знания [3]. 

Мы также придерживаемся мнения, 
что гуманитаризация достигается не 
только посредством увеличения доли гу-
манитарного знания и организации про-
цесса его освоения обучающимися. Для 
гуманитаризации образования не мень-
шее значение имеет гуманистическая 
позиция педагога, субъектность обучаю-
щихся, межличностное взаимодействие 
в учебном коллективе, применяемые пе-
дагогические технологии, проектируе-
мое образовательное пространство. 

Считаем важным подчеркнуть, что по-
вышение и поддержание субъектности 
обучающихся является одним из прояв-
лений гуманитаризации. Так, О. А. Мац-
кайлова, изучая вопросы совершенство-
вания среднего профессионального 
образования, приходит к выводу о том, 
что гуманитаризация учебного процесса 
есть «включение самого студента как 
равноправного значимого субъекта в  
диалогическое взаимодействие при оп-
ределении целей, отборе средств, кор-
рекции и оценке результатов учебно-
профессиональной деятельности» [9, 
c. 17]. Важнейшими характеристиками 
гуманитаризации учебного процесса, со-
гласно исследователю, являются повы-
шение познавательной активности и 
включение в содержание обучения субъ-
ективного опыта обучающегося, полно-
масштабное использование его собст-
венной учебно-производственной дея- 
тельности. 

Согласно Н. Г. Хорольской, гуманита-
ризация образования невозможна без 
диалогового общения субъектов образо-
вательной среды, формирования цен-
ностных ориентаций личности, развития 
культуры (включая культуру общения, 
культуру эмоций и чувств), формирова-
ния готовности к образованию через всю 
жизнь, а также устойчивости личности 
перед различными видами манипуля-
ции. В ее понимании гуманитаризация 
тесно связана с освоением новых форм 
социального поведения, обеспечиваю-
щего самопознание и самоактуализацию 
обучающегося, с оказанием ему под-
держки в утверждении подлинно субъ-
ектной позиции [7, с. 32].

Н. Г. Хорольская говорит о необходи-
мости изменения позиции обучающихся 
не только от пассивности к активности, 
но и от технократизма в сторону «ут-
верждения ценности и места человека в 
жизни общества» [7, с. 33]. 

О значимости обозначенной проблемы 
сегодня рассуждают многие философы, 
психологи и педагоги. Они единогласно 
считают, что именно технократизм и фор-
мируемое под его влиянием технократи-
ческое мышление является одной из  
основных причин, обуславливающих гло-
бальные проблемы современности. Так, 
согласно А. В. Миронову, при технократи-
ческом мышлении отсутствует рефлек-
сия о культуре, игнорируются индивиду-
альные и социальные факторы, и, как 
результат, человечество оказывается в 
тупике экологического и социального кри-
зиса [10]. В обществе с таким типом 
мышления пренебрегаются духовные за-
просы и потребности человека, игнориру-
ется биологически обусловленные и пси-
хические процессы или, наоборот, они 
безудержно эксплуатируются (в рекламе, 
политике, синематографе).

О тревожных тенденциях в современ-
ной социокультурной реальности рас-
суждает Е. А. Ямбург. По словам иссле-
дователя, «многое не только у нас, в 
целом мире свидетельствует об износе 
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в области культуры, искажениях и по-
вреждениях в системе человеческих  
отношений, вызванных повседневным 
разрушением ценностной вертикали, на-
растающим хаосом» [11, с. 9].

В конечном счете, результатом техно-
кратическое мышление является высо-
кая степень управляемости, заменяемо-
сти, зависимости человека, то есть 
отсутствие свободы и творческого про-
явления личности. Поэтому в совре-
менной социокультурной реальности 
одновременно сосуществует несколь- 
ко ценностно-различных антропологиче-
ских моделей человека. В. Н. Шевченко 
выделяет две модели: «Человек манипу-
лятивный» и «Человек культуры» [12]. 

«Человек культуры» представлен как 
свободная творческая личность, как че-
ловек гуманный и живущий на основе 
культурных ценностей. «Человек мани-
пулятивный» формируется под воздей-
ствием технократической цивилизации и 
идеологии потребительства. Он недо-
статочно социализирован, ориентирован 

на массовость и все формы ответствен-
ности для него малозначны. 

С этой точки зрения гуманитаризация 
выступает в качестве процесса, направ-
ленного на снижение степени технокра-
тичности современного общества и на 
формирование модели «человека куль-
туры» средствами образования. 

Основываясь на анализе научных тру-
дов, мы предприняли попытку опреде-
лить возможные аспекты проявления  
гуманитаризации современного образова-
ния. Все выделяемые исследователями 
аспекты считаем возможным разделить 
на следующие категории: содержатель-
ный, технологический, субъектно-лич-
ностный. В табл. 2 представлены обозна-
ченные нами категории и входящие в них 
аспекты.

Очевидна научная и практическая зна-
чимость каждого представленного аспек-
та (см. табл. 2) и необходимость их ком-
плексной реализации в образовательных 
системах для достижения желаемой  
степени гуманитаризации образования. 

Таблица 2
Аспекты проявления гуманитаризации образования и их содержание

Содержание аспектов гуманитаризации образования Категория

• Повышение статуса гуманитарных предметов и увеличение их доли в учебной программе 
(Т. А. Иванова);
• снятие границ между гуманитарным и естественным знанием, и перевода знания из кате-
гории формального в категорию личностно-значимого (Т. А. Иванова);
• выявление гуманитарной составляющей всех учебных предметов, что достигается в ре-
зультате соответствующего построения учебного плана и определения содержания учебных 
предметов (В. Б. Помелов); 
• обращении к приоритету общечеловеческих ценностей (О. Н. Журавлева)

Содержательный 
аспект

• Использование гуманитарных технологий в образовательном процессе (О. Н. Журавлева); 
• утверждение нравственной, ценностно-смысловой основы передачи информации, роли че-
ловеческого фактора и важности наращивания «человеческого капитала» (О. Н. Журавлева); 
• построение образования на основе историзма как непрерывного исторического развития 
знаний (Т. А. Иванова);
• реализацию полисубъектного и индивидуально-творческого характера образовательного 
процесс (В. А. Козырев)

Технологический 
аспект

• Выстраивание субъект-субъектных отношений педагога и обучающегося (В. А. Козырев);
• включение обучающегося как равноправного значимого субъекта в диалогическое взаимо-
действие при принятии решений, связанных с его обучением (О. А. Мацкайлова)
• привлечение креативных, ответственных специалистов, способных к прогнозированию ре-
зультатов деятельности, пониманию-осмыслению их на этическом уровне (О. Н. Журавлева)

Субъектно-лич-
ностный аспект
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Осознавая актуальность поднятого во-
проса, считаем важным продолжение 
исследований проблемы гуманитариза-
ции как отдельных элементов образова-
ния (конкретных дисциплин, учебных  
материалов, межличностного взаимо-
действия, методик и технологий обуче-
ния, и др.), так и образовательного про-
цесса в целом. 

Таким образом, гуманитаризация яв-
ляется одним из ведущих направлений 
развития современного образования. 
Благодаря ей становится возможным 
сделать образование более человечным, 

живым, динамичным, развивающим и 
развивающимся. Гуманитаризация обра-
зования есть путь воплощения гумани-
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