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Структура философского знания

Онтология
(учение о бытии)

Гносеология
(учение о познании)

Методология
(учение о 
методе)

Логика 

Философия 
природы

Социальная 
философия

Философская 
антропология

Эстетика
(учение о 

прекрасном)

Этика 
(теория морали)

История 
философии



Философская антропология

в широком смысле
 — философское учение 

о природе и сущности человека 

от философия и антропология - филосо́фия челове́ка  

в узком смысле
 — направление (школа) 
первой половины XX в., 

исходившее из идей 
философии жизни (В.Дильтей),

феноменологии (Э.Гуссерль)
 и других, стремившееся к 

созданию целостного учения 
о человеке путём 

использования и истолкования 
данных различных наук — 

психологии, биологии, этологии, 
социологии, а также религии 



Вопрос 1. Проблема человека в 
истории философии 



Философия даосизма
гармоничное слияние 
человека с природой, 

согласие с 
окружающим миром, 

приносящее 
удовлетворение 

и покойЛао-цзы –
VI-V вв. до н.э.,

основоположник даосизма, 
автор книги «Дао дэ цзин» 

(«Книга о пути и силе»)

Философия Древнего Востока

Человек часть природы



Конфуцианства

Формирование 
«благородного 

мужа» - 
образованного, 

воспитанного, 
вежливого и 

знающего 
традиции

Конфуций
551-479 до н.э.



Философия античности

Человек отдельная от природы сущность

СОФИСТИКА (V - первая половина IV вв. до н.э.) – 
особый тип философа-профессионала,  учителя философии

Старшие софисты —
Протагор, Горгий, 
Гиппий, Продик, 

Антифонт, Критий

Младшие софисты –
Ликофрон, Алкидамант, 

Трассимах

Смещение тематики философии с природы на человека.

«Человек есть мера всех вещей» (Протагор). 
Отсюда субъективизм в оценках и суждениях.

обоснование нравственного релятивизма: 
условность правовых норм, государственных законов 

и моральных оценок. 



Проблема человека 
как морального существа

Главная задача познания — самопознание: «познай самого себя».

Суть этического рационализма:
 любое знание есть добро, любое зло совершается от незнания

Сократовский метод - последовательно задаваемые вопросы, 
приводящие собеседника через иронию к истине 

Диалектический способ познания на основе диалога (диалогос) – 
«опровержение» («ирония») и «майевтика» 

Этический рационализм
 Сократа 

(469—399 
до н.э.)

Задача - найти «всеобщее» в нравственности 
посредством «индукции» и «определения понятия»



Античный атомизм 
Обоснование материализма

Левкипп
(500? - 440?)

Демокрит
(ок. 460-370)

Эпикур
(341-271)

Тит Лукреций Кар
(ок. 99-55)

Мир состоит из пространства и 
наполняющей 

его материи, или из атомов и пустоты

Атомы не возникают и не уничтожаются. 
Они вечны и неделимы

Человек состоит из атомов, в том числе и душа - душа смертна

Цель жизни – счастье, заключающееся 
в хорошем расположении духа (эвтюмия).

Важное условие счастья – соблюдение меры

«Желать чрезмерно подобает ребенку, а не мужу».



Платон
(428/427-348/347)

Платон – родоначальник теории 
объективного идеализма

Антропологический дуализм души и тела. 

Душа делает человека человеком, 
а тело рассматривается как враждебная ей 

материя 

Человеческая душа тяготеет к трансцендентному 
миру идей, она вечна, тело же смертно.

От качества души зависит общая характеристика человека, 
его предназначение и социальный статус. 

На первом месте в иерархии душ находится душа философа, 
на последнем — душа тирана. 

Душа философа наиболее мудра и восприимчива к знанию, 
а это и является главным в характеристике сущности 

человека и его отличия от животного.



Аристотель
Первая философская система

Аристотель
(384-322)

Человек - общественное животное, 
наделенное разумом. 

Социальность и разумность — 
две основные характеристики, 
отличающие его от животного.



Философия Средневековья

Аврелий Августин

Человек - часть мирового порядка, 
установленного Богом. 

Существо, сотворенное по «образу и подобию 
Бога».

В социальном плане человек - пассивный участник 
божественного порядка, 

существо тварное и ничтожное по отношению к 
Богу. 

Главная задача человека состоит в том, 
чтобы приобщиться к богу и обрести 

спасение в день страшного суда

Августин («Исповедь») раскрывает 
противоречивый 

характер развития человеческой личности. 
Стал предшественником экзистенциализма

Фома Аквинский
(1225/26-1274)

Фома Аквинский – («Сумма теологии») человек — промежуточное 
существо 

между тварями (животными) и ангелами. Его отличает разумная душа и 
свободная воля. В силу последней человек ответственен за свои поступки. 

А корень его свободы — разум



Философия Возрождения

Принципы: гуманизм и антропоцентризм.

Человек – творец самого себя и окружающего мира.



Гуманизм
Данте Алигьери (1265 - 1321):  

«Божественная комедия»

✔ критикует догмы христианства;
✔ восхваляет человека;
✔ признаёт за человеком наличие как божественного, 

так и природного начала, которые гармонируют 
друг с другом;

✔ вера в счастливое будущее человека, его 
изначально добрую природу



Гуманизм
Франческо Петрарка (1304 - 1374): 

«Книга песен»

✔ уникальность личности человека;
✔ духовная и физическая свобода;
✔ критика постулата загробной жизни;
✔ человек не жертва для Бога, а должен 

наслаждаться жизнью и любить
✔ человек прекрасен



Гуманизм

Лоренцо Валла (1507 - 1557): 
Трактат 

«О наслаждении как об истинном благе»

✔ критика схоластики;
✔ человек - в центре мироздания;
✔ вера в человеческий разум;
✔ призыв к активному действию, 

борьбе, смелости в изменении мира;
✔ равенство мужчины и женщины;



Неоплатонизм 
Джаванни 

Пико делла Мирандола
(1463 – 1494)

Человек – самостоятельный «четвертый 
мир» космоса; 

Творческая способность самоопределения;
Богоподобие в самосозидании.

«Речь о достоинстве человека»



Политическая философия
 Николо Макиавелли 

(1469 – 1527)

Особенности:
1. Анализ реально существующих политических 

систем, государств, методов влияния на людей, 
приёмов политической борьбы

2. Стала руководством к действию для многих 
политиков (современников и последующих эпох)

 «Государь»
«Искусство войны»



Философия Нового времени и просвещения

Механистическое толкование природы и общества. 
Антропологический рационализм. 

Метафизическая картина мира: 
все явления природы трактуются как машины или системы машин.

Функция бога – создание материи и сообщение ей первоначального 
толчка.

Все люди как частички природы полностью 
подчиняются действию ее законов (Б.Спиноза).

Человек – машина, обладающая способностью мыслить (Ж.Ламерти)

Вера в безграничные возможности разума – 
неограниченный рационализм (Р.Декарт)

Эгоистическая природа человека порождает необходимость 
«общественного договора» (Т.Гоббс)



Объективный 
трансцендентальный

идеализм
Фридрих 

Вильгельм Шеллинг
(1775-1854)

Субъективный 
трансцендентальный

идеализм
Иоган Готлиб Фихте

(1762-1814)

Антропологический 
материализм

Людвиг Андреас 
Фейербах
(1804-1872)

Немецкая классическая философия 
этап развития немецкой философии XVIII-XIX вв.

Дуализм
Иммануил 

Кант
(1724-1804)Абсолютный 

трансцендентальный
идеализм

Георг Вильгельм 
Фридрих Гегель

(1770-1831)



? Что я могу 
знать?

Мета
физик

а

? Что я 
должен 
делать?

Мора
ль

? На что 
я смею 

надеяться?

Религ
ия

? Что 
такое 

человек?

Антро
полог

ия

Основные идеи критического периода:

Дуализм
Иммануил Кант

(1724-1804)



Нравственно-природный дуализм.

Антропология Канта

Человек – автономное и независимое начало 
и законодатель своей деятельности.

Основное отличие человека от других существ – самосознание.



Основы абсолютного идеализма

1. Тождество бытия и мышления. 
«Разум есть субстанция…»

2. Реальность есть бесконечный 
абсолютный Дух 

3. Саморазвитие абсолютного духа - 
 есть диалектика  

Утверждение Отрицание Отрицание
отрицания

Тезис Антитезис Синтез

4. Самопознания абсолютного духа 
 есть диалектика (диалектическая логика) 



Человек как этап самопознания и саморазвития абсолютной 
идеи

1 этап:  Идея (Логос, 
Чистая рациональность ) 

Благодаря принципу саморазвития
через самоотчуждение

2 этап:  объективируется 
в Природу

а затем через отрицание отрицания 
(деятельность человека) 

3 этап:  возвращается 
к себе самой в Духе 

(культура)



Вопрос 2. Современная философия 
человека



Современная философская 
антропология

• Выделение философской 
антропологии как отдельного учения 
о человеке, его природе и сущности.

• Философская антропология есть 
учение о человеке с точки зрения 
самого бытия человека.

• Человек – центр мира.



Направления современной философской антропологии

Родоначальник – 
Макс Шелер(1874—1928) 

Биологическая 
форма Культурная форма 

Религиозная форма Арнольд Гелен 
(1904—l976) 

Конрад Лоренц 
(1903—1989)

Эрнст Кассирер
(1874—1945 гг.). 

Андрей Белый 
(1880—1934).

Н. А. Бердяев 
(1874—1948) 

С. Л. Франк 
(1877—1950)  



Философская антропология М.Шеллера

Задача философской антропологии – 
показать, как из структуры человеческого бытия 

вытекают все свершения и дела человека: 
язык, совесть, государство, наука, мифы, идеи

М.Шеллер
«Положение 

человека в космосе»
(1928) 

Х. Плеснер 
«Ступени 

органического 
и человек» (1928)

Первичным в системе "человек—общество" является 
человек как некий центр, в котором пересекаются 

его различные связи с миром.
подлинное персональное бытие личности (единичность, 

самоопределяемость, саморегуляция) – 
любовь (любящее бытие).

порыв дух

витальное ядро 
(природное, 

органическое в жизни) 

Единство разума и 
переживаний

(свобода от тела)   

Личность — это конкретное единство, пересечение 
ценностей. При этом иерархия ценностей концентрируется 

в каждой личности, но исходит от Бога. 



Биологическая ветвь философской антропологии

•Сущность человека не в том что человек в первую очередь разумное 
существо, а в том, что он — существо биологическое, инстинктивное.

•Человечество — лишь этап в грандиозном эволюционном процессе.
•Конфликт между началом самоорганизации и базисным бессознательно-
витальным началом.

Арнольд Гелен: 
•Человек —ущербное животное, плохо оснащенное биологическими 
инстинктами, вследствие чего не может вести чисто естественное 
существование, а его интеллект и образ жизни обусловлены телесно-
анатомически.

•Чтобы выжить, человек, должен действовать, создавать разные 
социальные институты, организации, нормы и модели поведения. 

Ведущие инстинкты Этосы
инстинкт заботы о потомстве идеология гуманизма
инстинкт восхищения перед цветущей жизнью 
и сострадание перед жизнью гибнущей

идеология 
потребительства

инстинкт безопасности государство, этика 
"закона и порядка"



Хельмут Плеснер
 “Ступени органического и человек. Введение в философскую 
антропологию” (1928), “Единство чувств” (1923), “Смех и плач” (1941) 
Позициональность - общая базисная структура любого живого тела, 
включая человека -  способность организма во взаимодействии с 
окружающей средой (”позициональным полем”) поддерживать и 
сохранять свое единство как целостность и одновременно пребывать в 
становлении и развитии.

•Растение – простое “вчленение” в среду.
•Животное –определенная самостоятельность по отношению к среде и 
способность отличать себя от “чужого”.

•Человек – «экс- центричность»: способен занять дистанцию по 
отношению к собственной жизненной среде, способен осознать себя как 
“тело”, как “я в теле” и как “я”.

Три базисных антропологических закона:
1.Закон «естественной искусственности» характеризует связь 

эксцентричности с витальной сферой человека.
2.Закон «опосредованной непосредственности» раскрывает роль 

эксцентричности в познавательной и практической деятельности людей. 
3.Закон «утопического местоположения» показывает, что из-за 

эксцентричности человек нуждается в вере в трансцендентные идеи. 



Социокультурная ветвь философской антропологии

Эрнст Кассирер «Познание и действительность» (1922)
Человек - существо, определяемое культурой, создатель культуры и ее 
создание.

•Человек живет в символическом мире. 
•Культура, язык, мифы, искусство, религия —части символической 
Вселенной.

•Символ – посредник между человеком и миром. 
•Человек — существо культурное, а культура есть совокупность 
символов. 

•При этом символ - продукт человека. Человек созидает символы, 
символы порождаются фундаментальными структурными элементами 
самого человеческого чувственного опыта. 

•Без символов жизнь человека была бы блокирована (ограничена) 
границами его биологических потребностей и его практическими 
интересами. 

•Человек — это не столько Homo sapiens, — человек разумный, сколько 
Homo simbolicum — человек символический.
Таким образом, человек и вся его общественная жизнь сводится к 
культуре. Культура выступает самодовлеющим основанием 
определения человека в теории Э. Кассирера. 



Лев Исаакович  
Шестов  

(1866-1938)

Н. А. Бердяев 
(1874-1948) 

Русский экзистенциализм



Философия Н. А. Бердяев 
• Творчество и объективация 

▪ Смысл творчества
▪ Дуализм духа и природы; «порча бытия»  
▪ Познание духа и познание природы 

• Свобода 
▪ Свобода и детерминация 
▪ Свобода и Ничто
▪ Бог и свобода (трагическая теодицея) 

• Этика 
▪ Этика закона, этика искупления, этика творчества 
▪ Преодоление морализма 
▪ Всеобщее спасение 

• Философия истории 
▪ Кризис культуры 
▪ «Новое средневековье» 
▪ Судьба России 



Вопрос 3. Свобода как среда 
формирования личности 



Человек – особое существо, явление природы, обладающее
 способностью к глубокому абстрактному 

мышлению, усвоению достижений культуры.

Личность – это врожденные качества человека, развитые и 
приобретенные в социальной среде, совокупность знаний, ценностей,

целей. Таким образом, человек – это социально-биологическое
существо, причем в условиях современной цивилизации в силу

воспитания, законов, моральных норм социальное начало человека
контролирует биологическое.

 Общественная природа человека, факторы его развития

Жизнь, развитие, воспитание в обществе – ключевое условие 
нормального развития человека, развития в нем всевозможных

качеств, превращения в личность.
Большое значение для превращения биологического индивида в

социально-биологическую личность имеют практика, труд. Только 
занимаясь каким-либо определенным делом, причем таким, которое

отвечает склонностям и интересам самого человека и полезно для 
общества, человек может оценить свою социальную значимость,

раскрыть все грани своей личности.



Соотношение личности и  индивидуальности
Сущностное определение 
индивидуальности связано не 
столько с понятиями 
"особенность", 
"неповторимость", сколько с 
понятиями "целостность", 
"единство", "самобытность", 
"авторство", "собственный 
способ жизни". Сущность 
индивидуальности связана с 
самобытностью индивида, его 
способностью быть самим собой, 
быть независимым и 
самостоятельным.



Социализация личности 
(процесс встраивания человека в систему социальных взаимодействий)

Активность и автономность

ЛИЧНОСТЬ

Индивидуальное
сознание

Социальная адаптация

Приспособление индивида к:
- социально-экономическим 
условиям;

- ролевым функциям, 
социальным нормам ;

-социальным группам и 
социальным организациям,
выступающим в качестве 
среды жизнедеятельности

Интериоризация 

Процесс включения 
социальных норм и 

ценностей во внутренний мир 
человека. Характер перевода 

социальных ценностей и 
норм во внутреннее «Я»
обусловлен структурой
конкретной личности,

сформированной 
предшествующим опытом

I ФАЗА II ФАЗА



Человек в системе социального знания
(детерминация свободы человека)

Свобода 
личности

Объективные причины Субъективные причины

Связаны со свободой общества:
-с господством людей над силами

природы, что характеризуется 
уровнем развития производительных

сил;
-господство людей над своими 

собственными отношениями, что
определяется характером

производственных отношений

Связаны с индивидуальными 
качествами личности:

-приспособление человека к 
социально-экономическим условиям;

-приспособление к социальным 
нормам;

-успешное усвоение ролевых 
функций и т.п.

определяется



Свобода и ответственность личности

СВОБОДА 
ДУХОВНАЯ

СВОБОДА
ГНОСЕОЛОГИЧЕСК

АЯ

СВОБОДА
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

СВОБОДА
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТ
Ь

-свобода от эксплуатации;
-равноправные экономические отношения;
-свобода экономического действия и т.д.

-наличие гражданских прав, обеспечивающих 
нормальную жизнедеятельность;

-справедливое национально-государственное 
устройство;

-всеобщее избирательное право и т.д.

-свобода выбора мировоззрения;
-свобода выбора вероисповедания;
-свобода выбора идеологии;
-свобода духовной пропаганды.

-свобода как способность человека 
действовать на основе познания 
закономерностей природного и 
социального мира.

Чем больше свободы дает человеку общество, тем больше его ответственность 
за пользование этими свободами 


