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•Проблема сущности человека находится в центре философского 
учения о человеке. Раскрытие сущности входит в само определение 
любого предмета и без этого вообще невозможно вести разговор о его 
функциях, значении, существовании. В истории развития науки о 
человеке ее представители усматривали отличие человека от 
животного и объясняли его сущность, используя различные 
специфические качества человека. Как свидетельствует современная 
наука, в основе исторического бытия и развития человека, 
обусловливая его сущность, лежит трудовая деятельность, 
осуществляемая всегда в рамках общественного производства. 
Человек не может производить и заниматься трудовой деятельностью, 
не вступая прямо или опосредованно в общественные отношения, 
совокупность которых и образует общество. Итак, вне деятельности, 
социальных отношений и общения человек просто не может стать 
человеком.



•Вместе с тем, человек не сводится к своей сущности. 
В своем реальном проявлении она обнаруживается 
в его существовании. Данная целостность 
выражается, в первую очередь, в том, что человек 
представляет собой единство трех основных 
структур — биологического, социального и 
психического. После создания Ч. Дарвином 
эволюционной теории получила распространение 
трудовая теория происхождения человека. Все 
сторонники этой теории считают, что именно труд, 
начинающийся с изготовления орудий труда, создал 
человека.

•Льюис Мэмфорд считает, что что человек, главным 
образом, использующим ум, производящим 
символы, самосовершенствующимся животным и 
основной акцент его деятельности - его 
собственный организм. Пока человек не сделал 
нечто из себя самого, он мало, что мог сделать в 
окружающем мире.



•Философская антропология Проблема человека безусловно является 
центральной проблемой и отправной точкой философского поиска, так 
как даже разрешая вопросы сущности бытия человек в 
действительности стремится познать самого себя и найти таким 
образом свое место в мире. На разных исторических этапах данная 
проблема разрешалась различными путями, однако их общим 
недостатком являлось выделение и абсолютизация какой-либо 
изолированной стороны человеческой природы – разума, души, любви, 
социальных отношений и т.д. Противоречивость и односторонность 
многочисленных концепций привела к невозможности их итогового 
обобщения и получения цельного образа человека. Уже в двадцатом 
веке произошла попытка разрешения данной проблемы «с нуля», в 
рамках немецкой философской антропологии.



•Представители данного направления – М. Шелер, 
А. Гелен, Х. Плеснер, Э. Кассирер задумывали 
антропологию как позитивную научную 
дисциплину, отвечающую всем строгим 
требованиям науки, и объединяющую знания из 
разных областей о человеке – медицине, 
психологии, физиологии и т.д. Высокий уровень 
обобщения этих знаний и глобальная постановка 
вопроса – раскрытие сущности человека делало 
новую дисциплину философской.



•Проблема человека в концепциях двадцатого века Проблема человека 
также активно рассматривается в различных философских и 
психологических концепциях прошлого столетия. К наиболее 
значимым можно отнести: 

1. марксизм, 

2. психоанализ, 

3. экзистенциализм.

•Экзистенциализм провозглашает торжество свободы и воли человека, 
его полного одиночества и независимости перед лицом Ничто – полной 
иррациональности окружающего мира, отсутствия в нем какого-либо 
смысла, первоосновы, рациональной идеи. Перед человеком стоит 
нелегкий выбор вести неподлинное существование в бегстве от 
пустоты, цепляясь за призраки религий, идеологий, философских 
концепций, либо принять бессмысленность мира, и обрести подлинную 
свободу, а вместе с ней полную ответственность за свою жизнь.



•Человек рассматривается как индивид в качестве единичного 
представителя человеческого рода. Определение этого понятия не 
нуждается в каких-либо специфических характеристиках. Индивид — 
это всегда один из многих, и он всегда безличен. В этом смысле 
понятия «индивид» и «личность» противоположны как по объему, так и 
по содержанию. В понятии индивида не фиксируются какие-либо 
особенные или единичные свойства человека.

•Понятие «личность» достаточно богато по содержанию и включает не 
только общие и особенные признаки, но и единичные, уникальные 
свойства человека. Человека делает личностью его социальная 
индивидуальность, то есть совокупность характерных для человека 
социальных качеств, его социальная самобытность. Социализация — 
это процесс усвоения индивидом определенной системы знаний, норм 
и ценностей, позволяющих ему осуществлять свою жизнедеятельность 
адекватным для данного общества способом



•Актуальная постановка проблемы человека Характеризуя постановку 
проблемы человека в современной философии необходимо выделить 
ряд ее важнейших характеристик:

1.  массы, 

2. аппарат, 

3. техника. 

•Значительный рост населения планеты вообще, и Европы в частности, 
привел к тому, что роль яркой, индивидуальной личности в истории 
заместила собой масса людей. В противостоянии массового и 
элитарного, масса одержала безоговорочную победу, переведя все 
стороны социальной и духовной жизни человека на массовый уровень 
– массовая культура, массовое потребление, массовые организации, 
средства массовой информации и т.д.


