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В статье рассматривается эволюция трактовки гуманизма в СССР. Социали-

стический гуманизм постулировался как пролетарский, основанный на переосмысле-
нии гуманистических идей прошлого. Его отличительные черты – коллективизм, 
дружба и братство народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой дискри-
минации. Свод принципов коммунистической морали, известный как моральный ко-
декс строителя коммунизма, был включен в Третью Программу КПСС, принятую 
XXII съездом в 1961 г., раскрывал сущность советского социалистического гуманиз-
ма. 
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The article discusses the evolution of the interpretation of humanism in the USSR. 
Socialist humanism was postulated as proletarian, based on a rethinking of the humanistic ideas 
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of the past. Its distinctive features are collectivism, friendship and brotherhood of the peoples of 
the USSR, intolerance towards national and racial discrimination. The set of principles of 
communist morality, known as the moral code of the builder of communism, was included in the 
Third Program of the CPSU, adopted by the 22nd Congress in 1961, and revealed the essence of 
Soviet socialist humanism. 
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В Философском энциклопедическом словаре, вышедшем в 1983 г. 

и переизданном в 1989 г. под редакцией Л. Ф. Ильичёва, 
П. Н. Федосеева, С. М. Ковалёва, В. Г. Панова, понятие «гуманизм» 
трактуется  в широком и узком смыслах. В широком смысле гуманизм 
определен как «исторически изменяющаяся система воззрений, призна-
ющая ценность человека как личности, его право на свободу, счастье, 
развитие и проявление своих способностей…», в узком смысле – как 
культурное движение эпохи Возрождения. Автор энциклопедической 
статьи о гуманизме  Л. М. Боткин. В указанной энциклопедической ста-
тье принципы равенства, справедливости, человечности выступают 
«нормой отношений между людьми» [1, с.130]. Л. М. Боткин  постулиро-
вал, что идеи гуманизма, имея длительную предысторию, лишь в эпоху 
Возрождения стали целостной системой взглядов и широким течением 
общественной мысли. Отсылки сделаны и к теоретикам естественного 
права, и к французским материалистам, и к идеям Канта о «вечном ми-
ре». Акцентирован постулат Канта, что человек для другого человека 
может быть только целью, но не средством. Вершиной в развитии гума-
низма советские ученые считали утопический социализм с его критикой 
противоречивости капиталистических прочтений гуманизма или, как его 
называли, «абстрактного гуманизма». Отметим, понятия «гуманистка» в 
советском Философском энциклопедическом словаре не содержалось. 

А. Н. Иохим в своей публикации 2018 г. указывает, что концепт 
«социалистического гуманизма» стал применяться в политической рито-
рике для формирования советской идентичности «после провала страте-
гии экспорта революции в Европу и Азию (Китай) в 1920-е гг. и отказа от 
идеи мировой революции», а «содержательную наполненность» обрел в 
1920-е гг. [2, с.27]. А. Н. Иохим, признавая универсализм идеологии 
большевиков как программы глобального преобразования мира [2, с.27], 
показал, что в 1930-е гг. гуманизм в Советском Союзе определялся «че-
рез позитивную принадлежность к социализму... при одновременном 
конструировании негативных коннотаций капиталистической альтерна-
тивы» [2, с.29]. На рубеже 1950-60-х гг. произошла «радикальная транс-
формация» советского гуманитарного дискурса: «концепт “ненависти к 
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классовым врагам” перестает быть центральным механизмом позитивно-
го определения понятия «социалистического гуманизма». Ключевыми 
гуманитарными нарративами становятся антивоенные темы “мира”, 
“дружбы” и “солидарности”» [2, с.29]. 

Советская трактовка гуманизма апогеем его развития признавала 
маркскистко-ленинское понимание, состоявшее в противопоставлении 
«социалистического гуманизма» и «абстрактного гуманизма» (как «че-
ловечности вообще»). Утверждалось, что подлинный гуманизм может 
быть реализован лишь в условиях социализма, где торжествует «гумани-
стический принцип: “Всё во имя человека, для блага человека”» [1, 
с.130]. На трактовку гуманизма оказала влияние Третья Программа 
КПСС, принятая XXII съездом в 1961 г. В содержание указанной Про-
граммы был включен свод принципов коммунистической морали. Этот 
свод стал называться Моральным кодексом строителя коммунизма. Его 
пункт шестой гласил: «человек человеку друг, товарищ и брат» 
и закреплял гуманные отношения и взаимное уважение между людьми. 
Таким образом, понятие гуманизма, по сути, вошло в указанный свод.  

В Третьей Программе КПСС было дано развернутое определение 
коммунизма как «бесклассового общественного строя с единой общена-
родной собственностью на средства производства, полным социальным 
равенством всех членов общества, где вместе со всесторонним развитием 
людей вырастут и производительные силы на основе постоянно разви-
вающейся науки и техники, все источники общественного богатства по-
льются полным потоком и осуществится великий принцип “от каждого – 
по способностям, каждому – по потребностям”…. это высокоорганизо-
ванное общество свободных и сознательных тружеников, в котором 
утвердится общественное самоуправление, труд на благо общества ста-
нет для всех первой жизненной потребностью, осознанной необходимо-
стью, способности каждого будут применяться с наибольшей пользой 
для народа» [3]. В Третьей Программе КПСС утверждалось: «Комму-
низм выполняет историческую миссию избавления всех людей от соци-
ального неравенства, от всех форм угнетения и эксплуатации, от ужасов 
войны и утверждает на земле Мир, Труд, Свободу, Равенство, Братство и 
Счастье всех народов» [3].  

XXII съезд КПСС определил пути модернизации идеологической 
системы, зафиксировал изменения в международных отношениях. Была 
провозглашена цель формирования нового человека. На смену репрес-
сивным методам управления приходили дисциплинарные. Целям си-
стемного обоснования советской модели развития и формирования со-
ветского человека послужило введение в СССР научного коммунизма как 
формы политической теории. В 1962 г. на Всесоюзном совещании заве-
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дующих кафедр общественных наук М. А. Суслов (член Политбюро и 
Президиума ЦК КПСС) выступил с предложением о введении новой 
научной и учебной дисциплины [4, с.24-25]. С 1963 г. в вузах СССР вве-
ли предмет «Основы научного коммунизма», на изучение которого отво-
дилось 70 часов [5].  

Рассматривая концептуальное осмысление гуманизма в СССР, 
Емельянов А. С., выделил его этапы: первый – 1950-60 гг., второй – 
1970-80 гг. При этом термины «коммунистический гуманизм», «социа-
листический гуманизм», «марксистский гуманизм» применены как сино-
нимы. В рамках первого этапа марксистский гуманизм противопостав-
лялся «регрессивному буржуазному гуманизму», решались проблемы 
«противоречий между полюсами “личного” и “коллективного”». Основ-
ные советские теоретики – П. Федосеев, Г. Смирнов [6, c.38]. На втором 
этапе «коммунистический гуманизм истолковывается в качестве совер-
шенно новой системы ценностей, которая возникает не столько в грани-
цах социалистического способа производства, сколько в пространстве 
всемирной технической цивилизации… Коммунистический гуманизм 
рассматривался «не просто как выражение интересов пролетариата, ко-
торый стремится к миру “без аннексий и эксплуатации”, а выражение 
интересов всего человечества». Основные теоретики – Ф. Константинов, 
Т. Ойзерман [6, c.40].  

Итак, социалистический гуманизм постулировался как пролетар-
ский, основанный на переосмыслении гуманистических идей прошлого. 
Его отличительные черты – коллективизм, дружба и братство народов 
СССР, нетерпимость к национальной и расовой дискриминации. Еще раз 
отметим, что Моральный кодекс строителя коммунизма раскрыл сущ-
ность советского социалистического гуманизма. Основным критерием 
гуманизма утверждалась «преданность делу коммунизма, любовь к соци-
алистической Родине, к странам социализма» [3].  

Запросы по поиску литературы о советском гуманизме в электрон-
ном каталоге Национальной библиотеки Республики Беларусь дали ре-
зультаты, позволившие выделить следующие направления советских 
публикаций: «социалистический гуманизм и идеологическая борьба», 
«социалистический гуманизм и права человека», «социалистический гу-
манизм и основные закономерности его развития», «марксистский гума-
низм», «гуманизм в действии, гуманизм как достояние личности», «педа-
гогические и художественные аспекты гуманизма», а также «коммуни-
стический гуманизм». Публикации по проблемам советского 
/ социалистического гуманизма появились еще в 1950-е гг. К примеру, 
1957 г. за авторством Л. Айрапетяна опубликована методичка с названи-
ем «Социалистический гуманизм» [7]. Публикации с указанным заголов-
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ком выходили систематически, имели пропагандистский характер, бу-
дучи изданными под эгидой общества «Знание». По указанной теме были 
написаны монографии (к примеру, Фомин Г. М.  Социалистический гу-
манизм и основные закономерности его развития. Тюмень, 1969. 251 с.), 
защищены диссертации. Белорусские советские авторы, в частности, 
В. И. Гамов [8], И. Я. Жибуль [9] внесли свой вклад в изучение гуманиз-
ма. В общественно-политическом дискурсе последних лет советской пе-
рестройки и начального постсоветского периода предпринимались по-
пытки указать на «ограниченность советского гуманизма», подчёркива-
лось его противопоставление буржуазному или «абстрактному гуманиз-
му». К примеру, в заголовок сборника обзоров публикаций, выпущенно-
го ИНИОН в 1991 г., вынесены понятия «социалистический гуманизм» и 
«казарменный коммунизм» [10].  

С нашей точки зрения, социалистический гуманизм выполнял зна-
чимую социализирующую и воспитательную функции, воздействуя на 
базовые пласты ментальности человека, ориентируя его на самореализа-
цию в коллективе, при этом утверждая доминирование равенства над 
свободой, коллективизма над индивидуализмом. Сменивший советский 
гуманизм дискурс прав человека постулировал фокус на человеке как от-
дельной самостоятельной личности, его свободе, самореализации, досто-
инстве человека. Фразы – «я имею на это право, мне должны предоста-
вить…»,«это моя жизнь»– демонстрируют доминирование индивидуали-
стических запросов, которые не всегда уравновешиваются пониманием и 
принятием на себя ответственности. Ответственности не только за лич-
ное, но и за общественное. Акценты на естественном характере прав че-
ловека, первостепенной значимости гражданских и политических прав 
характерны для либерального гуманизма.  

Подводя промежуточный итог, отметим, что очевидна проблема 
единства – разночтений (даже противопоставления) различных форм гу-
манизма. Все виды гуманизма (либеральный, социалистический, религи-
озный, светский) объединяет идея человечности, человеколюбия, уваже-
ния к человеку и человечеству. Так называемый «эволюционный гума-
низм» сконструирован с целью интегрировать ключевые идеи всех видов 
гуманизма: человек как вид Homo Sapiens имеет высшую ценность, че-
ловеческий вид подвержен изменениям. Глубинные изменения в жизни 
человечества начала XXI в. осмысливаются с помощью концептов транс-
гуманизма и постгуманизма. Последние можно считать формой эволю-
ционного гуманизма, поскольку их сторонники призывают к использова-
нию научных открытий и технологических достижений для «улучшения 
человека», его умственных и физических способностей, для устранения 
болезней, старения и даже смерти.  
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С нашей точки зрения, глубинная суть гуманизма – его человеч-
ность и человеколюбие – те объединяющие опоры, которые помогают 
преодолеть различия концептуального осмысления форм гуманизма. 
Считаем, что можно принять позицию В. А. Решетникова и 
Е. В. Решетниковой, которые утверждают, что идея гуманизма – «обяза-
тельный императив всеобщей истории», универсалия человеческой куль-
туры [11, с.64]. Отметим, что понятие универсалий культуры фиксирует 
базовые смыслы понимания мира людьми, которые формируются в про-
цессе социализации, позволяет сформировать мыслительный инструмен-
тарий освоения /осознания/ понимания мира человеком. 
В. А. Решетников и Е. В. Решетникова указывают, что «гуманизм как 
универсалия не может быть целиком отнесён к сфере рационального 
знания…, его познание не может быть предельно рационализировано» 
[11, с.64]. Упомянутые авторы также выдвигают идею «почвенности гу-
манизма», которую трактуют следующим образом: у латинских слов 
humus (hom) – почва и humanus – человеческий, один и тот же корень. 
Антропогенетические мифы описывают привнесение творцом духа в со-
творенного из глины, земли человека. «Почвенность» гуманизма симво-
лична и потому, что связывает понимание сути человека с его базовыми 
потребностями. «Почва и креативность (создание, формирование, взра-
щивание) могут предстать исходными архетипами для толкования гума-
низма» [11, с.66].  

Можно заключить, что в период после Второй мировой войны 
концептуальное наполнение советского гуманизма зафиксировало уни-
версальные нормы человечности, постепенно нивелируя классовые про-
тиворечия, но сохраняя идею альтернативы западной капиталистической 
модели развития. В СССР трактовка гуманизма эволюционировала до 
его понимания в качестве обязательного императива всеобщей истории. 
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