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1. Специфика
философско-антропологического подхода 

к исследованию человека

ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
1) в узком смысле:
направление в европейской философии 

(1920–50-е гг., Германия)
(М. Шелер, Г. Плеснер, А. Гелен, К. Лоренц, 

Э. Кассирер). 
2) в широком смысле:
философское учение о человеке, его 

сущности («природе»)



Отличия философской антропологии от наук о 
человеке

1. Главные вопросы философской антропологии: «Что есть 
человек?», «В чем специфика человеческого бытия?», «Какова 
сущность человека?»
2. Сущность человека – специфические, универсальные 
характеристики, делающие человека человеком.
3. Проблема сущности человека в философской антропологии 
решается неоднозначно.
Человек – существо, наиболее известное самому себе 
в своей эмпирической фактичности и наиболее 
трудно уловимое в своей сущности (Новая философская 
энциклопедия).
4. В одном определении невозможно выразить целостность, 
всю сложность и противоречивость человека.



2. Религиозная антропология

1.  Основа западной и русской религиозной антропологии – 
идеи христианства.
2.  Человек сотворен Богом «по образу и подобию». Человек – 
венец творения.

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] 
по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами 
морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над 
скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, 
пресмыкающимися по земле» (Ветхий Завет, Книга Бытия).
3. Сущность человека – дух, свободный от влияния 
биологических сил, соотнесенный с абсолютным духовным 
началом – Богом.



Николай Александрович Бердяев 
(1874 – 1948)



«Проблема человека (К построению 
христианской антропологии)» (1922)

1. Человек – единство противоположных начал 
(телесного и духовного, низменного и возвышенного).
«С одной стороны, человек есть существо греховное и 
нуждающееся в искуплении своего греха, существо низко 
павшее, от которого требуют смирения, с другой стороны, 
человек есть существо, сотворенное Богом по Его образу 
и подобию».
«Человек сознает себя не только природным существом, но и 
существом духовным». 
2. Духовное начало в человеке – прометеевское начало.
«В человеке есть прометеевское начало, и оно есть знак его 
богоподобия».



3. Прометеевское   начало   в   человеке  есть сущностное  
начало, и без него не было бы человека. 
«Образ человека только и мог открыться через героическое, 
титаническое начало, восставшее против богов… Миф о Прометее 
есть великий антропологический и антропогонический миф. Без 
Прометея не было бы в мире культуры, не было бы творчества 
человека».
4. Прометеевское начало в человеке – это творческое 
начало.
«Человек есть существо, способное возвыситься над 
собой, и это возвышение над собой, трансцендирование себя, 
выход за замкнутые пределы самого себя есть творческий акт 
человека. Именно в творчестве человек преодолевает самого 
себя, творчество есть не самоутверждение, а самопреодоление».



5. Человек – целостное существо. Самоопределение 
личности невозможно вне связи с Богом – сверхличным 
началом.
«Весь сложный духовно-душевно-телесный состав человека 
представляет единый субъект. Существенно для личности, что 
она предполагает существование сверхличного, того, что ее 
превосходит и к чему она подымается в своей реализации. 
Личности  нет, если нет  бытия, выше ее стоящего».
«Человек не может определить себя лишь в отношении к миру и 
другим людям. Тогда он не нашел бы в себе силы возвыситься 
над окружающим миром и был бы его рабом. Человек должен 
определять себя прежде всего в отношении к бытию, 
его превышающему, в отношении к Богу».



3. Натуралистическая антропология

1. Человек – не божественное творение, но природное 
существо, обладающее естественными склонностями, 
стремлениями, влечениями.
2. Сущность человека, его отличия от других живых 
существ обусловлены извне (природой), заданы от 
рождения.
3. Смысл жизни человека – преодолевать свою 
зависимость от природы, от телесности (от влечений, 
имеющих физиологическую основу), выходить за 
пределы природного существования и творить свой 
собственный, человеческий мир, мир культуры («вторую 
природу»).



Зигмунд Фрейд (1856-1939)



«По ту сторону принципа удовольствия» (1920)

1. Инстинкты, естественные стремления определяют 
поведение человека.
«…в душе имеется сильная тенденция к господству 
принципа удовольствия».
2. В основе человеческого существования – 
противоречие между принципом удовольствия («хочу») 
и принципом реальности («надо»).
3. Возможна замена принципа удовольствия на принцип 
реальности (отсроченное удовлетворение потребности, 
самоконтроль).
Принцип реальности «не оставляя конечной цели – достижения 
удовольствия, откладывает возможности удовлетворения и 
временно терпит неудовольствие на длинном окольном пути к 
удовольствию».



«Недовольство культурой» (1928)

1. Отказ от вопроса о смысле жизни человека.
«Вопрос о смысле человеческой жизни ставился бесчисленное 
количество раз; удовлетворительный ответ на него пока что не 
был найден, может быть, его вообще не найти… мы вправе 
отклонить этот вопрос. Его предпосылкой является 
человеческое самомнение... Ведь не говорят о смысле жизни 
животных… Только религия берется отвечать на вопрос о 
смысле жизни. Мы вряд ли ошибемся, если скажем, что идея 
смысла жизни возникает вместе с религиозными системами и 
рушится вместе с ними». 
2. Ориентация на решение вопроса о цели 
человеческой жизни. Цель определена природным 
происхождением человека.
«Цель жизни просто задана принципом удовольствия». 



3. Счастье – сильнейшее естественное стремление человека, 
цель человеческой жизни.
Счастье – «с одной стороны, отсутствие боли и неудовольствия, с другой 
- переживание сильного чувства удовольствия».
4. Причина несчастья, источник страданий человека – 
невозможность удовлетворения потребностей. Человек – 
существо, обреченное на страдания.
«Удовлетворение влечений дает нам не только счастье, оно 
представляет собой и первопричину тягчайших страданий, когда 
внешний мир отказывает нам в удовлетворении потребностей и 
обрекает на лишения».
5. Способы обретения счастья и избегания страданий: 
умерщвление влечений (аскетизм), сублимация влечений, наслаждение 
произведениями искусства (фантазии), отшельничество, бунт 
(преобразование действительности).



Сублимация (от лат. sublimo — высоко 
поднимаю, возношу) – трансформация 
инстинктивной энергии в творческую, 
созидательную, социально одобряемую. 



4. Социальная антропология

1. Человек – существо социальное, только в обществе 
способное обрести подлинно человеческие черты.
2. Вне воздействия общества человек не может стать 
личностью (персоной), но остается существовать на уровне 
биологического индивида (лат. individuum – неделимое) .
Личность (Новая философская энциклопедия):
Человек в своей целостности: 
1) как участник историко-эволюционного процесса, носитель 
социальных ролей и программ социотипичного поведения, 
субъект выбора индивидуального жизненного пути, в ходе 
которого им осуществляется преобразование природы, 
общества и самого себя; 



2) как диалогичное и деятельностное существо, сущность 
которого порождается, преобразуется и отстаивается в 
совместном существовании с другими людьми; 
3) как субъект свободного, ответственного, целенаправленного 
поведения, выступающий в восприятии других людей и в 
своем собственном в качестве ценности и обладающий 
относительно автономной, устойчивой, целостной системой 
многообразных, самобытных и неповторимых 
индивидуальных качеств.
3. Смысл жизни человека – не просто вписаться в общество, 
«занять свое место», выполняя определенную социальную 
функцию, но реализовать себя в общественно значимых 
формах деятельности.



Карл Маркс (1818-1883)



«Тезисы о Фейербахе» (1845)

1. «Сущность человека не есть абстракт, присущий 
отдельному индивиду. В своей действительности она есть 
совокупность всех общественных отношений».
2. Человек – деятельностное существо, 
преобразующее себя и мир.
«Материалистическое учение о том, что люди суть продукты 
обстоятельств и воспитания, что, следовательно, 
изменившиеся люди суть продукты иных обстоятельств и 
измененного воспитания, - это учение забывает, что 
обстоятельства изменяются именно людьми и что 
воспитатель сам должен быть воспитан».



«Экономическо-философские рукописи 1844 года» 
(опубликовано полностью в 1932)

1. Человека отличает свободная сознательная 
деятельность.
«Животное непосредственно тождественно со своей 
жизнедеятельностью. Оно не отличает себя от своей 
жизнедеятельности…Человек же делает свою 
жизнедеятельность предметом своей воли и своего 
сознания. Его жизнедеятельность – сознательная».
2. Сущность человека – в преобразовании 
действительности.
«Практическое созидание предметного мира, 
переработка неорганической природы есть 
самоутверждение человека как сознательного – родового 
существа». 



5. Экзистенциальная антропология

1. Сущность человека не задается извне (Богом, природой 
или обществом), но обретается самим человеком в процессе 
собственного существования.
2. Основные характеристики человеческого существования: 
свобода и ответственность, тревога (страх) и одиночество.
3. Человек – автор своей ситуации, творец собственной 
вселенной, автопроект.
4. Нет заданного смысла жизни. Человек сам наделяет 
собственную жизнь смыслом, осознавая неразумность, 
бессмысленность мира в целом.
5. В «пограничных ситуациях» перед человеком встает 
вопрос о подлинности своего существования.



Жан-Поль Сартр (1905-1980)



«Экзистенциализм – это гуманизм» (1946)

1. Существование человека предшествует его 
сущности.
«Что это означает «существование предшествует сущности»? 
Это означает, что человек сначала существует, встречается, 
появляется в мире, и только потом он определяется».
2. Человек сам творит себя.
«…человек потому не поддаётся определению, что 
первоначально ничего собой не представляет. Человеком он 
становится лишь впоследствии, причём таким человеком, 
каким он сделает себя сам». 
3. Человек – проект самого себя.
«Человек — это прежде всего проект, который переживается 
субъективно, а не мох, не плесень и не цветная капуста». 



4. Человек – свободный и ответственный выбор самого 
себя.
«человек свободен, человек — это свобода», «человек 
ответственен за то, что он есть», «наша ответственность гораздо 
больше, чем мы могли бы предполагать, так как 
распространяется на все человечество».
5. Подлинное существование человека – это осознание 
собственного одиночества, свободы в выборе себя, 
принятие ответственности за свои решения (тревога)
«…человек, который на что-то решается и сознает, что выбирает 
не только своё собственное бытие, но что он ещё и законодатель, 
выбирающий одновременно с собой и все человечество, не может 
избежать чувства полной и глубокой ответственности».



Альбер Камю (1913-1960)



«Миф о Сизифе. Эссе об абсурде» (1942)

1. Мир абсурден, иррационален. 
«Сам по себе мир просто  неразумен, и это все, что  о  нем 
можно  сказать». 
2. В пограничных ситуациях человек задается 
вопросом о смысле/бессмысленности собственного 
существования («пробуждение»).
Бывает, что привычные декорации рушатся. Подъем, 
трамвай, четыре часа в конторе  или  на  заводе,  обед,  
трамвай,  четыре  часа  работы, ужин, сон; понедельник, 
вторник, среда, четверг,  пятница, суббота, все в  том же 
ритме - вот путь, по которому легко идти  день за днем. Но  
однажды встает вопрос "зачем?" .



3. В основе существования человека – противоречие 
между иррациональностью мира и желанием ясности, 
стремление человека обнаружить, рационально 
постичь смысл собственной жизни.
«Будь я деревом  или животным,  жизнь обрела бы для меня 
смысл.  Вернее, проблема смысла исчезла бы вовсе, так как я 
сделался бы частью этого мира».
4. Человеческое существование абсурдно.
«Чувство абсурдности поджидает нас на каждом углу».
«Человек сталкивается с иррациональностью мира. Он 
чувствует, что желает счастья  и разумности. Абсурд рождается 
в этом столкновении между призванием человека и 
неразумным молчанием мира». 



5. Как человек может жить в абсурдном мире?
«…зная об  абсурдности  судьбы,  можно  жить  ею  только в 
том случае,  если  абсурд  все  время  перед  глазами,  
очевиден  для  сознания… Жить - значит  пробуждать к  
жизни абсурд. Пробуждать его к жизни  - значит не 
отрывать от него взора». 
«Для человека без шор нет зрелища  прекраснее, чем борьба 
интеллекта с превосходящей  его реальностью».
6. Подлинное существование человека – осознание 
абсурда и бунт.
«Переживать  свою жизнь, свой бунт,  свою свободу  как 
можно полнее – значит  жить, и в полную меру».


