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Современный университет является связующим звеном в становлении и развитии от-

дельно взятого индивида, в развитии культуры и цивилизации в целом. Статья посвящена 
анализу гуманизации и гуманитаризации как необходимому условию обновления содержа-
ния образования. По мнению автора, проблема гуманизации как основополагающая функ-
ция университетского образования находит свое решение в содержательной наполненно-
сти дисциплин, которая включает в себя гуманитарные дисциплины, направленные на раз-
ностороннее развитие личности студента, воспитание на основе общечеловеческих и на-
циональных ценностей народа. Полученные результаты могут быть использованы в каче-
стве перспективного направления для научного поиска в области целостного исследования 
университета как культурно-цивилизационного феномена. 
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The modern university is a link for the formation and development of an individual, for the de-
velopment of culture and civilization as a whole. The article deals with the analysis of humaniza-
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Развитие высшего образования и повы-
шение роли университета как центра науч-
ной, профессиональной и культурной жиз-
ни общества, необходимость подготовки 
специалистов с высоким уровнем профес-
сионального образования, имеющих собст-
венную систему ценностей, представляют 
решение данной проблемы особенно акту-
альным. Выход из кризиса образования, 
являющегося составной частью цивилиза-
ционного кризиса конца XX — начала XXI 
века, связан с необходимостью формиро-
вания нового типа личности. Образование в 
условиях современного университета — 
это поле восхождения личности к ценно-
стям науки и культуры, поле диалога сту-
дента и преподавателя — носителя обще-
человеческих ценностей [7, с. 4]. Модерни-
зация высшего образования предполагает 
создание такой образовательной концеп-
ции, которая отвечает требованиям совре-
менной жизни социума. 
Гуманизация в философском понима-

нии — это целенаправленный процесс со-
циума по утверждению гуманистических 
ценностей в мировоззрении, во взаимоот-
ношениях, в отношении человека к окру-
жающей его природе, к идеологии, в осоз-
нании индивидом самоценности, в отноше-
нии к достижениям культуры [11, с. 119]. 
Для глубокого понимания закономерностей 
процесса гуманизации системы образова-
ния необходимо применить исторический 
метод: изучить, чем интересующий пред-
мет был в прошлом, чем является в на-
стоящее время и каковы тенденции его из-
менения. 
Обсуждение проблем гуманизации обра-

зования имеет многовековую традицию, 
сформировавшуюся в античный период. В 
античной философии уже у Платона и 
Аристотеля основным предназначением 
либерального образования становится раз-
витие свободного, самостоятельно и широ-
ко мыслящего человека. Здесь акцент дела-
ется на воспитании личности, на формиро-
вании таких ее качеств, как добродетель, 

совестливость, стремление к поиску исти-
ны, увлеченность искусствами, достижение 
мудрости, способность к аргументации. Но 
при изучении отношения Аристотеля к 
профессиональному образованию мы ви-
дим, что его основное предназначение ус-
матривалось не в воспитании, а в обучении, 
в научении конкретным умениям и навы-
кам. В этом случае развитие индивидуаль-
ности и интеллекта даже не предполага-
лось. Данный период в развитии образова-
ния можно рассматривать как подготови-
тельный по отношению к университетско-
му, а ценностные ориентации сформирова-
лись позднее. 
В Средневековье процесс достижения 

истины и ее предъявление демонстрирова-
лись исключительно преподавателем. От-
ступление от унитарного выражения исти-
ны рассматривалось как ересь. Попытки 
воссоздания исторически предшествовав-
ших форм и уровней знаний выражались в 
избирательном отношении к произведени-
ям классических авторов. Гуманистическое 
возрождение способствует развитию ин-
теллектуальной жизни средневековой Ев-
ропы. Христианская средневековая культу-
ра формирует свое собственное отношение 
к содержанию, к целям и ценностям обра-
зования, сущностью которого становится 
постижение Бога. Ценностная ориентация, 
связываемая с обучением, сомнению не 
подвергается. В процессе обучения закреп-
ляется новая ценностная ориентация: от-
ношение к труду, к социально полезной 
деятельности — служение Богу. В резуль-
тате занятия в профессиональной сфере на-
чинают оцениваться как признание, осуще-
ствление свободного выбора. В этот период 
основные принципы воспитания тесно свя-
заны с ценностными установками академи-
ческой этики: обучение достигает своей 
цели лишь тогда, когда образованность со-
четается с добродетелью и бескорыстием в 
приобщении к знаниям, а к XV в. образова-
тельная традиция дополняется требованием 
патриотического воспитания. 
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В Италии в XIV–XV вв. в среде гумани-
стов родилась идея образования, направ-
ленная на духовный рост и развитие лич-
ности. Средневековая система образования, 
где осуществлялась в основном подготовка 
медиков и юристов, не удовлетворяла ду-
ховные потребности общества. Гуманисты 
настаивали на том, что высшее образова-
ние должно быть направлено на подготов-
ку «истинной человечности» и гармонич-
ное развитие каждого. Возрастание внима-
ния к гуманности происходит через пони-
мание человеком своей сущности, дости-
жение самоидентичности — через раскры-
тие уникальности и самобытности челове-
ка. Немецкий историк культуры И. Г. Гер-
дер утверждал, что чувство человеческой 
солидарности, стремление к общению и к 
взаимопомощи, к совершенствованию от-
ношений между людьми глубоко укорене-
ны в потребностях и в способностях каж-
дого человека во все времена [13]. 
Эпоха европейского Возрождения ха-

рактеризуется поиском новой, индивиду-
альной, свободомыслящей личности. Поя-
вилась необходимость в оформлении но-
вых гуманистических идеалов в образова-
нии: свобода; право на индивидуальный 
выбор; признание гуманитарного образо-
вания, изучение риторики, грамматики, по-
эзии, этики, философии; развитие способ-
ностей; признание права на реализацию 
собственных возможностей — все это про-
извело подлинный переворот в культуре, в 
образовании и в других видах социальной 
деятельности. Именно в рамках этого дви-
жения и появляется термин «гуманизм». 
В эпоху Нового времени значительно 

усилилась роль просветительского компо-
нента в образовании, закрепились идеалы 
разума во главе иерархии социальных и 
образовательных ценностей. Идеалы гума-
низма не утрачивают своего звучания, но 
на смену идеалу дворянина, аристократа 
приходит идеал джентльмена, получивший 
обоснование в философских сочинениях 
Ф. Бэкона и Дж. Локка. Ф. Бэкон сформу-

лировал основные принципы мира джент-
льмена, Дж. Локк определял философию 
как общую теорию воспитания и целью по-
следнего выделял формирование разума, 
характера, интеллекта. Университет эпохи 
Нового времени и Просвещения предпола-
гал приобщение к культурному наследию, 
к знанию, требовал обнаружения изыскан-
ности мысли и хороших манер. Престижа 
буржуазии как привилегированного класса, 
основанного на финансовом благополучии, 
было уже недостаточно [4, с. 36–54]. 
Гуманистическая направленность в Рос-

сии формировалась под влиянием русской 
культуры, отличительной чертой которой 
является ее диалогический характер, а так-
же преобладание духовного начала над ма-
териальным. Основателем научной педаго-
гики считается педагог-гуманист Я. А. Ко-
менский, сформулировавший цели и общее 
направление образования. В работе «Вели-
кая дидактика» он впервые выдвинул зада-
чу: «всех учить всему», исходя из того, что 
нужно формировать человека знающего. 
По его мнению, общее направление обра-
зования должно основываться на принципе 
социальной полезности образования; на 
принципе социального равенства и спра-
ведливости в образовательной политике; на 
принципе универсальности знаний; ориен-
тации на человека, а не на благо отдельно-
го государства [3]. 
Концепция гуманизации высшего обра-

зования рассматривается с различных по-
зиций, однако до сих пор нет достаточно 
целостного ее представления. В 1960-е го-
ды широкую популярность идеи гуманиза-
ции образования приобрели на Западе 
(Дж. Дьюи, А. Маслоу, А. Нейлл, К. Род-
жерс). Исследования Абрахама Маслоу и 
Карла Роджерса наиболее полно изложили 
основные идеи гуманизации образования, 
центральное место в котором занимает 
внутренний мир личности, его потребност-
но-мотивационное и ценностно-смысловое 
содержание, выражающее сущность лично-
сти, определяющее всю систему психоло-
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гических структур человека. Исследовате-
ли представляют новый взгляд на человека 
как на субъективно свободного, выбираю-
щего, созидающего свое «Я», ответствен-
ного за него [8, с. 590–593]. Концепция 
А. Маслоу, основанная на удовлетворении 
глубинных, генетически заданных челове-
ческих потребностей, дает возможность 
целенаправленно регулировать жизнедея-
тельность обучаемых, выходить на форми-
рование соответствующих мотивов и цен-
ностей [6, с. 85–105]. 
В отечественной науке гуманистические 

аспекты философии образования исследу-
ются в работах Н. Г. Алексеева, Г. С. Ба-
тищева, Ю. М. Бородай, А. П. Валицкой, 
П. П. Гайденко, С. С. Гусева, И. С. Ладен-
ко, В. П. Лежникова, М. Л. Лезгиной, 
И. Б. Романенко, В. С. Степина, В. А. Свет-
лова, В. Н. Турченко, Е. Н. Шиянова, 
В. С. Швырева, О. Д. Шипуновой и др. 
Современная ситуация, сложившаяся в 

образовании, характеризуется утратой соб-
ственно-гуманистических человеческих 
ценностей. Развитие общества происходит 
на основе материальных ценностей, цен-
ностей частной собственности и свободы 
предпринимательства. Образовательный 
процесс представляет собой утилитарно-
целенаправленное обучение. Выдающийся 
философ XX века М. Мамардашвили с со-
жалением констатирует нарушение основ-
ного бытийного и онтологического устрой-
ства мира, в котором законы достигаются 
только законами, а не намерениями, сколь 
бы высокими они ни были. В предметном 
измерении современный человек не может 
отличить намерение долга от самого долга, 
намерение мысли от самой мысли, намере-
ние искренности от искренности, намере-
ние чести от чести. У самого носителя это-
го намерения оно выражается в менталь-
ном содержании понятий и представлений. 
Цитируя Ф. Ницше, философ говорит, что 
среди современного общества очень много 
«последних людей», которые и «знать не 
знают, что такое звезда», активность лич-

ности, ее права, публичное выражение соб-
ственных мыслей и т. д. [5]. Для общества 
очень важно, чтобы социализация лично-
сти была полноценной; а расслабленная, 
невзрачная, потухшая и отрицающая себя 
личность не способна решать проблемы 
как личного плана, так и общества в целом. 
Решение проблемы воспитания высокого, 
открытого, уверенного в себе человека 
Ф. Ницше видел только через познание се-
бя, через доведение лучших качеств лично-
сти до совершенства. Немецкий мыслитель 
призывает каждого человека жить ради 
правды, быть верным себе и быть самим 
собой. Его работы ориентируют личность 
на развитие креативных установок, что яв-
ляется неотъемлемой частью гуманизации 
высшего образования. Установка на твор-
ческое недовольство собой вырабатывает 
иммунитет против некритического отно-
шения к общественным делам, против 
стремления «как можно лучше устроиться» 
[12, с. 393–458]. 
Отсюда выводимы проблематика и гу-

манистическое обновление содержания об-
разования современного университета, что, 
в свою очередь, является ключевым усло-
вием гуманизации всего общества. Одной 
из причин процесса разрушения личности, 
низкого сознания является отрыв системы 
образования от национально-исторических 
корней, от особенностей типов культур, 
духовности, религий, традиций и т. п. Об-
разовательные модели должны учитывать 
самобытность традиционной культуры, ду-
ховные ценности. Обновление системы об-
разования современного университета 
предполагает создание философской пара-
дигмы образования, ориентированной на 
необходимость дать человеку знания, ука-
зать путь преобразования мира. Образова-
ние должно быть свободно построено, что-
бы студент имел возможность выбора дос-
тупных видов деятельности, предметного 
содержания; образование должно дать воз-
можность студенту найти себя в безбреж-
ном поле материала и построить новую 
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деятельность. Идея гуманизации образова-
ния современного университета, формиро-
вание новой системы ценностей, нового 
мировоззрения, создание модели «образо-
ванного» специалиста, по мнению филосо-
фов Т. Веблена, А. Флекснера, Х. Отреги-
и-Гассета, К. Ясперса, Р. Хатчинса и др., 
должны опираться на концепцию либе-
рального образования — концепцию ши-
рокого интегративного образования. Выс-
шее образование должно ориентироваться 
на такую структуру ценностей, где инди-
видуализация, естественные права лично-
сти являются основополагающими. 
Автор идеи либерального образования 

Дж. Ньюмен утверждал, что интеллект ста-
новится беспомощным, неуправляемым, 
саморазрушительным, если не руково-
дствуется истиной. Либеральным образо-
ванием он называл процесс подготовки, 
при котором интеллект не приносит себя в 
жертву случайной цели (социальное ремес-
ло, профессия, исследование, наука и т. д.), 
а тренируется на благо самого себя, в инте-
ресах собственной высшей культуры [14]. 
Анализ специальной литературы пока-

зал, что сегодня либеральная концепция 
активно обсуждается как в отечественной, 
так и в зарубежной литературе по филосо-
фии образования и не имеет однозначного 
отношения; также дискуссионным является 
вопрос о системе ценностей, ориентиро-
ванных на эту концепцию. Однако приори-
тетными остаются индивидуализм, естест-
венные права человека, равные возможно-
сти, свобода, демократия. 
Доктор философских наук, профессор 

И. Б. Романенко утверждает, что гуманизм 
современного образования заключается не 
в официальном абстрактном декларирова-
нии этих ценностей, а в создании конкрет-
ных условий для именно гуманного (то 
есть человеколюбивого) способа передачи 
знания от человека к человеку, от учителя к 
ученику [10]. Проблема гуманизации как 
основополагающая функция университет-
ского образования находит свое решение в 

содержательной наполненности дисцип-
лин. Содержательная сторона включает в 
себя гуманитарные дисциплины, направ-
ленные на разностороннее развитие лично-
сти студента, воспитание на основе обще-
человеческих и национальных ценностей 
народа. Гуманитаризация есть претворение 
в жизнь принципов гуманизации, которая 
обеспечивает взаимодействие и взаимо-
проникновение естественнонаучного, тех-
нического и гуманитарного образования 
как целостной совокупности знаний о че-
ловеке, природе и обществе [1, с. 87–109]. 
Процесс гуманитаризации призван сфор-

мировать у студентов потребность в непре-
рывном образовании, в развитии своей об-
щей культуры; обеспечить гуманитарную 
грамотность студентов; выработать соци-
альную ориентацию и нравственное со-
вершенствование. В этой связи обновление 
содержания высшего образования направ-
лено на формирование личности с широ-
ким кругозором, с гуманистическим мыш-
лением, которое характеризуется соотнесе-
нием человека, в первую очередь, с прак-
тикой образования и воспитания. 
Комфортная гуманитарная среда, гума-

нитарная направленность преподавания 
всех дисциплин (гуманитарных, естествен-
нонаучных, технических) — составляющие 
процесса гуманитаризации университет-
ского образования. Эффективным средст-
вом гуманитаризации образования высту-
пает попытка реконструировать содержа-
ние специальных дисциплин посредством 
преподавания их в культурно-историческом 
(социально-культурном) контексте. Сту-
денты должны знать, как проходила транс-
формация тех или иных новообразований в 
культуре и науке, как они сохранялись, за-
щищались, транслировались, реализовыва-
лись и применяются в XXI веке. Н. С. Ро-
зов, к примеру, полагает, что формирова-
ние целостного гуманитарного мировоз-
зрения невозможно, если при изучении 
дисциплин социального и гуманитарного 
цикла не будут реализованы такие требо-



Понимание счастья в философских воззрениях Абу-Насра Мухаммада Аль-Фараби 
 

 

 53

вания, как проблемное видение познава-
тельной ситуации, исторический аспект 
проблемы, выявление того, как осмыслена 
проблема в разных культурологических 
традициях (европейской, отечественной, 
мировой); выявление теоретического и 
ценностного аспектов проблемы, вклю-
чающих аналитический подход к философ-
ским основаниям проблемы, ее разнооб-
разные концептуальные решения, этически 
нормативные основания [9]. 
Гуманитаризация современного образо-

вания предполагает реализацию интегра-
ционного подхода, что сопряжено с раз-
личными трудностями, в частности, препо-
давание гуманитарных дисциплин с трудом 
преодолевает оковы традиционной систе-
мы преподавания. Новый подход к содер-
жанию образования современного универ-
ситета ориентирован на интеллектуальное, 
нравственное и эстетическое развитие спе-
циалиста, при этом перечисленное должно 
явиться условием, предпосылкой и основа-
нием профессионального самоопределения. 
Важно определить доминантные сущност-
ные принципы единой системы гуманитар-
ного образования в системе университета 
(в том числе и технического), позволяющие 
в их реализации сохранить основы универ-
ситетского образования в качестве образо-
вания универсального, то есть синтези-
рующего компоненты гуманитарного и ес-
тественнонаучного знания. Последнее оз-
начает понимание гуманитарного знания 
как знания синтезированного, в котором 
могут быть выделены такие сущностные 
компоненты, как знание об истории и тен-
денциях эволюции мировой цивилизации, 
при этом подобное знание должно быть 
сформировано на идеях самосознания че-
ловеческого общества. Реализация прин-
ципов единого гуманитарного образования 
в условиях университета невозможна вне 
целостного подхода к исследованию мира 
и человека на основе целостной картины 
мира. Последнее достижимо посредством 
интеграции и взаимодействия гуманитар-

ных, естественнонаучных и технических 
дисциплин; по существу, речь идет о про-
цессе проникновения рациональных есте-
ственнонаучных методов в гуманитарную 
сферу и о масштабном (гуманитарном, 
философском) наполнении научных и 
технических дисциплин. Гуманитарное 
образование должно быть «дополнено» 
естественнонаучной, точнонаучной со-
ставляющей. Это позволит преодолеть 
опасные расхождения по сути родствен-
ных направлений развития таких «мате-
риков» человеческой культуры, какими 
являются гуманитарные и естественнона-
учные знания. 
Исходя из всего вышесказанного, можно 

сделать вывод, что в содержание гумани-
тарного современного образования входят 
не только гуманитарные науки, призванные 
раскрывать законы общественного разви-
тия, разрабатывать социальные нормы, ус-
тановки; но и знания об обществе, умения 
и навыки социального взаимодействия, 
знания, дающие возможность функциони-
ровать в условиях гражданского общества 
и высокотехнологизированного мира. Про-
цесс гуманитаризации призван обеспечить 
в университете общегуманитарное совре-
менное образование через создание ком-
фортной гуманитарной среды, через гума-
нитарную направленность всех дисциплин 
(гуманитарных, естественнонаучных, тех-
нических), через преподавание собственно 
гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин. Гуманитаризация — это систе-
ма организационных, методологических, 
психологических мер, направленная на 
проникновение гуманистических идей и 
гуманитарных знаний в естественнонауч-
ное и техническое знание, на преодоление 
технократического стиля мышления. Гума-
нитаризация образования позволяет рас-
крыть миссию человека в цивилизацион-
ном развитии общества как существа соци-
ального и духовного, наделенного даром 
внутренней свободы и нравственной ответ-
ственности. В этих условиях гуманитари-
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зация образования является составляющей 
процесса гуманизации современного уни-
верситета, так как позволяет видеть в каж-
дом студенте и преподавателе личность и 
индивидуальность, атмосферу подлинной 
культуры [2]. 
Гуманизация и гуманитаризация явля-

ются необходимым условием обновления 
содержания образования современного 
университета. Научный и технологический 
прогресс вносят в развитие цивилизацион-
ного общества XXI века не только пози-
тивные, но и негативные компоненты, свя-
занные с технократическим мышлением, в 
основе которого лежит идея превосходства 
средства над целью, техники — над чело-
веком. Технократическое мышление изжи-
вает себя, становится бессмысленным, 
опустошающе действует на культуру. 
Осознание этой опасности делает проблему 

гуманизации и гуманитаризации образова-
ния особенно актуальной. Модернизация 
высшего образования направлена на фор-
мирование новой парадигмы образования 
современного университета, на преодоле-
ние узкой специализации и разрыва между 
гуманитарными и негуманитарными дис-
циплинами. Через гуманитарно-нравствен-
ные ценности будущий специалист должен 
видеть научно-технические проекты, тех-
нологию и методологию технического 
творчества. Идея гуманизации высшего об-
разования основывается на либеральном 
образовании, где главное — индивидуали-
зация и естественные права личности, сво-
бода, равные возможности, демократия. 
Принципы либерального образования по-
зволяют личности осуществить свободный 
выбор условий и средств самореализации, 
условий и средств саморазвития. 
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ПОНИМАНИЕ СЧАСТЬЯ В ФИЛОСОФСКИХ ВОЗЗРЕНИЯХ 
АБУ-НАСРА МУХАММАДА АЛЬ-ФАРАБИ 

 
Истинное счастье и блаженство человека состоят 
только в мудрости и познании Истины. 
 

Бенедикт Спиноза [4, c. 56] 
 

В статье речь идет о счастье как одной из основных человеческих ценностей. Автор 
показывает три подхода в исследовании человеческого счастья, рассматривает проблемы 
счастья в средневековой арабо-мусульманской философии, раскрывает ее отличительные 
черты от других философий, дает историческую оценку эпохи восточного Возрождения, 
анализирует концепцию счастья в философии аль-Фараби. 
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UNDERSTANDING OF HAPPINESS IN PHILOSOPHICAL VIEWS 
OF ABŪ NASR MUHAMMAD F ĀRĀBĪ 

 
The article discusses the issue of happiness as one of the main human values. Three approach-

es in research of human happiness are regarded, happiness as interpreted in medieval Arab-
Muslim philosophy is dwelt upon, its distinctive features are described and historical evaluation 
of the epoch of East Renaissance is given, and the concept of happiness in al-Farabi philosophy is 
analyzed. 
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