
Философия и человек



■ Философское осмысление человека связано с 
определенными трудностями. Размышляя о человеке, 
исследователь ограничен и уровнем естественнонаучных 
знаний своего времени, и условиями исторической или 
житейской ситуации, и собственными политическими 
пристрастиями. Все перечисленное так или иначе влияет на 
философское толкование человека. Поэтому современная 
социальная философия, изучая проблемы человека, 
интересуется не только собственно проблемами человека, но 
и другой вечно актуальной проблемой, которую В. С. 
Барулин назвал "сопряженностью человека и философии" 
Антропологией называется учение о человеке. Выделяют 
биологическую антропологию, изучающую человека как 
биологический организм, а также социально-философскую 
антропологию.

■ Недостаточность биологической антропологии заключается 
в том, что она может лишь показать отличие организма 
человека от организмов других животных. Но 
биологическая антропология не в состоянии ответить на 
самый главный вопрос антропологии: «В чём сущность 
человека?», «Что такое человек?». На эти вопросы может 
ответить лишь социально-философская антропология.



■ Древнегреческий 
философ-киник Диоген 
ходил днём по 
многолюдной улице с 
зажжённым фонарём и на 
удивлённые вопросы 
прохожих отвечал: «ИЩУ 
ЧЕЛОВЕКА».

■ Подобно Диогену 
философия с глубокой 
древности пытается 
разыскать сущность 
человека.



■ Главные вопросы философии, 
согласно И. Канту:

1. Что Я могу знать?
2. Что Я должен делать?
3. На что Я смею надеяться?
4. ЧТО ТАКОЕ ЧЕЛОВЕК?
Первые три вопроса могут быть 

сведены к последнему, так 
как Я = Человек.

Человек одновременно феномен 
(вещь для нас) и ноумен 
(вещь в себе).

И. Кант



Ф. М. Достоевский: 
«Человек есть тайна. Её 

надо разгадать и ежели 
будешь её разгадывать 
всю жизнь, то не говори, 
что потерял время».



■ Основоположник софистики 
Протагор утверждал, что «человек 
есть мера всех вещей: 
существующих, что они 
существуют, и несуществующих, 
что они не существуют».

■ Человек – антиномичное 
существо, исполненное 
противоречий. Он природен и 
одновременно вырывается из рамок 
природы. Человек – единственное 
гуманное существо на земле, но 
одновременно и одно из самых 
жестоких.

Протагор



Природное и социальное в человеке. 

■ С одной стороны, человек обладает всеми 
признаками животного организма, но его 
нельзя признать обычным животным. 

■ Человеческая природа не сводима к 
биологической, а как бы надстраивается над 
ней. 

■ Человек – биосоциальное существо.

■ И. Г. Гердер: «Человек – 
вольноотпущенник природы»



СУЩНОСТЬ  ЧЕЛОВЕКА

Общество 
(духовная культура)

Материя 
(природа)

СОЦИАЛЬНОЕ

ЧЕЛОВЕК

ПРИРОДНОЕ



■ Хорошо это или плохо, что 
человек не только 
биологическое существо? 
Если бы человек остался 
лишь биологическим 
существом, ничего из нас 
окружающего не было бы. 
Мы жили бы подобно 
гориллам и шимпанзе. 
Сохранился ли бы человек 
как вид вообще? 

■ Наиболее вероятная 
картина происхождения 
человека – он изначально 
был слаб и компенсировал 
искусственными орудиями 
свои недостатки.



ОСНОВНЫЕ  ЭТАПЫ  РАЗВИТИЯ  ЧЕЛОВЕКА

Монголоиды Африканцы Евразийцы

Верхняя пещера
(40 тыс. лет назад)

Боскоп 
(40 тыс. лет назад)

Кроманьонец 
(40 тыс. лет назад)

Неандерталец
(150–35 тыс. лет назад)

Европа, Африка, Средний
и Ближний Восток

Родезийский человек
(150–35 тыс. лет назад)

Человек с реки Соло
(150–35 тыс. лет назад)

Питекантроп
(500 тыс. лет назад)

Австралопитек
(2–5 млн. лет назад)



■ Дарвин: человек вершина биологической 
эволюции, выделился из животного царства. 
Он – на вершине пирамиды существ, 
покоритель природы.

■ Противоположная точка зрения представлена 
«философами жизни» (Шопенгауэр, Ницше). 
У человека ослаблена воля к жизни, он 
способен на самоубийство, жертвует жизнью 
ради несуществующего (идеалов). Может и 
изначально инстинкты были ослаблены? 
Человеческий младенец нуждается в 
длительном уходе, он не самостоятелен. 
Животные без обучения различают ядовитые 
и съедобные растения, человек этого не 
может. «Философы жизни» считают человека 
не вершиной развития живого, а его 
тупиковой ветвью, бракованным продуктом 
эволюции. 



Поиск сущности человека в 
истории философии.

■ У человека много свойств, отличающих его 
от животных (читать газеты, следить за 
курсом доллара, шить одежду и т. д.). 

■ Проблема заключается в том, что следует 
найти одно главное, существенное свойство, 
которое и будет являться сущностью 
человека, определяющей все прочие отличия 
человека от животных. Предлагалось много 
вариантов такого существенного отличия.



■ Платон однажды дал следующее 
определение человека: «Человек 
– двуногое существо без перьев».

■ Диоген решил опровергнуть 
Платона. Он ощипал петуха и 
предъявил его Платону, заявив 
ему: «Вот человек по твоему 
определению»

■ Платон скорректировал 
определение и оно стало звучать 
так: «Человек – двуногое 
существо без перьев и с 
плоскими ногтями».

■ Главная ошибка Платона состоит 
в том, что он пошёл по пути 
перечисления анатомических 
признаков человеческого 
организма. 



■ Аристотель: «Человек – 
политическое животное». 
Только человек живёт в 
разумном (политическом) 
сообществе с себе 
подобными. Вне общества 
может жить или бог или 
животное. Человек же 
всегда общественен 
(социален)



■ Средние века: человек – 
религиозное существо. Только у 
него есть религия. Неверующие 
– не люди, даже если 
напоминают их по виду. 

■ Человек – единственная из 
тварей, созданная по образу и 
подобию Божию, то есть 
имеющая разум и свободу воли. 
Человек – высшее из земных 
созданий Бога, но всё же тварь. 
Это промежуточное существо 
между ангелами и зверями.



В новое время большинство 
мыслителей считали сущностным 

свойством человека разум
Блез Паскаль: Человек находится 

между двумя безднами – космической 
бездной и бездной микромира. Он не 
может их полностью постичь. 
Человек бессилен перед природой; 
человек – «мыслящий тростник». 
Он как тростинка слаб, природе 
достаточно сильного порыва ветра, 
чтобы уничтожить его. Но и умирая, 
человек будет возвышаться над 
природой, поскольку природа будет 
действовать как слепая, не сознающая 
сила, а человек будет сознавать и тем 
самым даже в гибели одержит победу 
над природой.

Блез Паскаль



Орудийная теория сущности 
человека
■ Эта теория утверждает, что 

человек отличается от 
других живых существ тем, 
что только он 
целенаправленно 
изготовляет орудия и 
опосредует ими свою 
деятельность.

Б. Франклин: 
«Человек есть животное, 
изготовляющее орудия». 



■ Животные могут действовать 
лишь данными им от 
природы биологическими 
органами. Лишь изредка 
животные используют в 
качестве орудий какие-либо 
объекты (камни, палки).

■ Человек же действует с 
помощью специально 
создаваемых орудий

■ Деятельность животных 
инстинктивна, а у человека 
протекает на сознательном 
уровне.



■ Немецкий философ-марксист 
Фридрих Энгельс в работе «Роль 
труда в процессе превращения 
обезьяны в человека» развил 
орудийную (трудовую) теорию. 

■  Вся деятельность человека 
орудийна. Благодаря орудиям 
человек начал не просто 
приспособляться к окружающей 
среде, как это делают животные, а 
изменять её, преобразовывать. 
Орудийная деятельность 
способствовала развитию 
мышления, сознания и речи. 

«Человека создал труд» 
(Ф. Энгельс)



Символическая теория Эрнста Кассирера
■ Философ-неокантианец Э. Кассирер  развил своё 

понимание сущности человека в работе 
«Философия символических форм». Человечество 
выработало культурную надстройку над 
инстинктами. У человека развилась система 
символов как надприродной реальности. 

■ Человек размещён одновременно в физическом 
(наряду с другими живыми существами) и в 
символическом универсуме. Даже природная 
реальность обладает символическим значением. 
Человек – символическое животное. 

■ Мир человека для Кассирера является 
символической вселенной, в которой человек 
осуществляет свою жизнедеятельность. Язык, миф, 
искусство, религия, наука – ступени 
символического. Социокультурная реальность 
знаменует собой процесс самоосвобождения 
человека, в котором он доказывает способность 
создавать свой идеальный мир. 

Эрнст Кассирер
(1874 – 1945)



Психоанализ о сущности человека
■ Человек считается тем существом, которое может 

вести борьбу со своим бессознательным (природным 
началом). Человек создает социокультурную 
реальность для выживания и эта реальность 
направлена на борьбу с природой внешней (создание 
благоприятных и безопасных условий жизни) и 
внутренней (укрощение инстинктов). Человек – 
единственное существо, могущее подавлять свои 
инстинкты.

■ Человеку тяжело перенести природное состояние; 
общество ограждает от природы; но и 
социокультурное состояние сковывает человека, 
тяготит его. Отсюда амбивалентность 
(двойственность) отношения к социуму и культуре. 
Бессознательное стремится избавиться от контроля со 
стороны культурных норм. Результатом этого 
являются неврозы.

■ Совесть является главным отличием человека от 
животных. Человек – совестливое существо.

З. Фрейд (1856 – 1939). 



ДЕТЕРМИНАЦИЯ  СВОБОДЫ  ЧЕЛОВЕКА

Свобода личности

определяется

Связаны со свободой общества:

– с господством людей над силами
   природы, что характеризуется 
   уровнем развития производитель-
   ных сил;
– с господством людей над своими
   собственными отношениями, что 
   определяется характером произ-
   водственных отношений

Связаны с индивидуальными 
качествами личности:

– приспособление человека к соци-
   ально-экономическим условиям;
– приспособление к социальным 
   нормам;
– успешное усвоение ролевых 
   функций и т.п.

Объективные причины Субъективные причины



Выводы
■ Таким образом, задача формирования личности состоит не только в передаче 

знаний, как полагают многие, это еще и трансляция социального опыта, 
которая осуществляется в культуре. Человек, занимая центральное место в 
философии М. Шелера, является духовным существом, а основными 
принципами бытия человека выступают могущественный, но слепой 
жизненный порыв и все постигающий, но немощный дух. Его философия 
оказала огромное влияние на развитие философии жизни и экзистенциализм. 
Она впоследствии вылилась в отдельные философско-антропологические 
теории - биологическую, психологическую, культурную, религиозную и 
другие. 

■ Таким образом, философская антропология является частью философии, в 
которой специфическим образом изучается человек как особый род сущего. 
Здесь осмысливаются проблемы человеческой природы и человеческого 
бытия, анализируются модусы человеческого существования, выявляется 
потенциал антропологической картины мира.
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Спасибо за внимание!


