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С.О.Горявв

СЛОВО «ГУМ АНИТАРНЫЙ» В РУС С КОМ Я 1ЫКЕ:
НС ТОРИЯ И СОВРЕМ ЕННОСТЬ

Слово «гуманитарный», вынесенное в название настоящей кон
ференции, является относительно новым в русском языке. Кроме того, 
оно достаточно специализировано и имеет, в целом, научную, или, 
шире, книжную стилистическую окраску. Но само происхождение 
этого слова порождает ряд дополнительных ассоциативных (в не 
строгом смысле термина) смыслов, что будет показано в данной пуб
ликации на основе словарных данных.

Основная интрига заключается в сходстве и различии слов «гума
нитарный» и «гуманный», которые перекликаются и даже перекрывают
ся по лексическому значению. Сходство слов объясняется их общим 
происхождением. Наиболее известный этимологический словарь рус
ского языка не дает комментариев к словам «гуманитарный» или «гу
манный», но приводит данные по словам «гуманизм» и «гуманист»: 
«гуманизм, из нем. Humanismus» и «гуманист, из нем. humanist (с 1728 г.); 
...от лат. humanus» [12, с. 474]. Насколько можно судить, несмотря на 
«преувеличение М.Фасмером немецкого влияния на словарный состав 
русского языка, особенно немецкого посредничества при заимствовании 
европейских культурных терминов» [12, с. 8], именно этимология «из 
немецкого» является общепринятой. Но и в рамках немецкого языка это 
слово является заимствованием, в конце концов, восходящим к латин
скому «humanus» («человеческий») и далее к «homo» («человек»).

Данное латинское слово порождает в русском языке целый ряд 
заимствований и производных. Но важно сознавать, что «путь каждого 
из них в русский язык свой и достаточно сложный» [2, с. 108], говоря 
в общем, эти и другие слова образовались вне рамок русского языка 
(некоторые, как «гуманнорум», о котором будет сказано ниже, - в ла
тинском; некоторые, как «гуманист», - в немецком) и потом в разное 
время, разными путями и через различные языки-посредники добра
лись до русского языка.



Появление этих слов в русском лексиконе связано с эпохой язы
ковых изменений X V III в., когда благодаря петровским преобразова
ниям резко изменился уклад жизни и язык огромного народа. При этом 
слово «гуманный» явно первенствует в процессе освоения его русским 
языком. В частности, словарь В.И.Даля уделяет несколько строк слову 
«гуманный» (с включением в эту же статью слова «гуманность»): 
«гуманный, латн. человечесмй, человечный, людскш; свойственный 
человеку истинно просвещенному: человеколюбивый, милостивый, ми
лосердый»; «гуманность, ж. человечность, людскость; благодуипе, 
человеколюб1е, милосерд|‘е, любовь къ ближнему» [1, с. 408].

Для обозначения же гуманитарных наук как одной из областей 
научного знания использовались слова, вышедшие сейчас из употреб
ления: «гуманиора» (1724) и «гуманиорум» (1731); в скобках указан 
год фиксации слова в русском языке. Предполагается их заимствова
ние из немецкого языка [4, с. 13], в котором слово «Humaniora» возни
кает под влиянием латинского; собственно говоря, первое из указан
ных слов соответствует форме множественного числа в латинском 
языке, а второе - единственного.

Вообще нужно отметить, что в латинском языке словообразова
тельная цепочка выглядит следующим образом. Первая ступень: 
«homo» («человек») при родительном падеже «hominis» и, соответст
венно, основе «homin-» образует прилагательное «humanus» («челове
ческий», «человечный»). Именно на базе этого прилагательного воз
никают немецкие «гуманизм», «гуманист», «гуманиорум» и «гума
ниора», которые затем попадают в русский язык X V III в.; к нему же 
относится «гуманный», «гуманность» и т.п. Вторая ступень: 
«humanus» образует существительное «humanitas» (человеческая при
рода, человеческое достоинство, образованность, духовная культура); 
и уже от основы «humanit-» образуется заглавное для настоящей пуб
ликации слово «гуманитарный». Таким образом, пусть не в рамках 
русского языка, слово «гуманный» и по структуре и по значению пер
вично по отношению к «гуманитарный».

Слово «гуманитарный» оказывается, образно говоря, «в тени» 
слова «гуманный», которое лучше освоилось в русском языке и об
росло целым словообразовательным гнездом: «гуманно»; «гуман- 
ность/антигуманность»; «гуманизм», «гуманист/гуманистка», «гума
нистический», «дегуманизация», «высокогуманный» [8, с. 264]. «Гу



манитарный» не входит в это гнездо, так как образовалось в совре
менном значении не от слова «гуманный», но от латинского 
«humanitas» [3, с. 181].

Обратимся к современному состоянию языка. «Словарь современ
ного русского литературного языка» (1991) фиксирует следующие два 
значения рассматриваемого слова: «1) связанный с науками, изучаю
щими человеческое общество, человека и его культуру; 2) устар. то же, 
что гуманный» [7, с. 388]. Само же слово «гуманный» определяется как 
«проникнутый любовью к человеку, уважению к человеческой лично
сти» [7, с. 389]. Аналогично определяет значение и «Словарь русского 
языка» (1981) [5, с. 357]. Отметим, что и в первом издании «Словаря 
современного русского литературного языка» (1952) значение сформу
лировано подобным же образом, исключая только помету «устар.» 
[6, с. 486]. Обратим внимание на следующее. Во-первых, указанные 
словари однозначно относят первое значение слова к научной сфере. Во- 
вторых, словари отмечают связь между словами гуманитарный и гуман
ный. От себя добавим, что эта связь задается самой внутренней формой 
лексемы; она наглядна, интуитивно понятна для носителя языка (хотя, 
со временем синонимия двух слов начинает ослабевать).

Как мы отмечали, долгое время в значении слова «гуманитар
ный» преобладает научное значение, что отмечают многотомные ака
демические словари. Поэтому слово является достаточно ограничен
ным по употреблению. «Частотный словарь русского языка» приводит 
для этого слова частотность 3 [13, с. 151], тогда как для «гуманный» - 12 
[13, с. 152]; в выборке словаря представлено всего 1056382 слово
употребления.

Но более популярные и менее подробные словари уже не огра
ничивают значение слова «гуманитарный» только научной сферой. В 
этом плане показателен известный однотомный словарь НЛО. Шведо
вой, дающий в качестве первого значения «обращенный к человече
ской личности, к правам и интересам человека», и только в качестве 
второго значения «о науках: относящийся к изучению общества, куль
туры и истории народа в отличие от естественных и технических наук» 
[11, с. 176]. Этот словарь, вышедший в 2007 г., фиксирует современ
нейшее языковое состояние. Показательно при этом, что, к примеру, 
«Современный словарь иностранных слов» (1992) вообще не выделяет 
научное значение слова «гуманитарный», а включает его неявно в ил



люстративный ряд: «относящийся к человеку и его культуре; обра
щенный к человеческой личности, к правам и интересам человека: гу
манитарные науки - общественные науки (история, политическая 
экономия, филология и др.) в отличие от естественных и технических 
наук» [9, с. 177]. Таким образом, строго научное значение слова по
степенно сменяется общеупотребительным. В общем, этот процесс 
типичен для XX  в., века научно-технической революции. Слово выхо
дит из научной сферы в сферу общей лексики, и его семантика разви
вается и обогащается.

Развитие значения слова «гуманитарный» также фиксирует тол
ковый словарь русского языка под редакцией Г.Н.Скляревской, в ко
тором дается еще одно, новое значение рассматриваемого слова: 
«проводимый, осуществляемый из гуманных соображений, бескоры
стно» [10, с. 187]. Появление этого значения иллюстрировано, в част
ности, выражением «гуманитарная помощь», появившемся в русском 
языке в 1990-е гг. Интересно отметить, что в этом словаре «гумани
тарный» и «гуманный» не заявлены как синонимы, но второе слово 
использовано в дефиниции первого, что означает схожесть семантики.

Наконец, новейшие словари фиксируют и появление производ
ных от слова «гуманитарный», в частности, «гуманитар» - разговорное, 
тот, кто профессионально занимается гуманитарными науками; «гума
нитарий» и даже «гуманитарка»; «гуманитарная помощь» [10, с. 187]

Таким образом, краткое бытование слова «гуманитарный» в рус
ском языке можно описать следующим образом. Первоначально появ
ляется несколько родственных по происхождению слов с обшей се
мантикой «человечный, человеколюбивый»; ярким представителем 
этой группы является слово «гуманный». На их фоне возникает по
требность в специализированном слове, обозначающем отрасль чело
веческого знания. «Гуманиора», не прижившееся в русском языке, 
сменяется лексемой «гуманитарный», хотя связь с «гуманный» (то 
есть «человеколюбивый») в определенной степени сохраняется. Но 
специализация слова в строго научном значении не состоялась до 
конца, и в последние десятилетия оно снова получает в языке более 
широкое значение, близкое к «гуманный», «человеколюбивый», «бес
корыстный, исходящий из гуманных соображений». Язык начинает 
активно осваивать это слово на разговорном уровне, и предположи
тельно, этот процесс будет продолжаться.
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В.А.Киселев

Ь И О Т Ш К А  В СОСТАВЕ МЕДИЦИНС КОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Успешность реформирования отечественного здравоохранения 
невозможна без реформирования медицинского образования. Наблю
дается своеобразный перекос: нарастает обеспеченность здравоохра
нения техникой, оборудованием, увеличивается финансирование, и 
в то же время исследования фиксируют низкий уровень удовлетво
ренности организацией медицинской помощи в государственных уч
реждениях здравоохранения, снижение престижа работы в системе 
здравоохранения. В связи с этим в Общественной палате РФ  были 
проведены слушания по вопросам медицинского образования. Пред
метом обсуждения явились результаты масштабного социологического 
опроса, проведенного Центром исследований гражданского общества 
и некоммерческого сектора Национального исследовательского уни-


