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Сопряженность человека и философии - это выражение существа 
философской культуры. Философская культура является формой 
самопознания человека, его мировоззренческой ценностной ориентации в 
мире. Поэтому человек всегда находится в основании философской 
ориентации, он выступает и как ее естественно-гуманитарная предпосылка и 
столь же естественная цель, сверхзадача философии. 

■ Иначе говоря, как уже отмечалось выше, человек является и субъектом, и 
объектом философского познания. Какими бы конкретными вопросами ни 
занималась философия на том или ином этапе своего развития, ее всегда 
пронизывает реальная человеческая жизнь и устремленность к решению 
насущных человеческих проблем. Эта связь философии с человеком, его 
потребностями и интересами постоянна и непреходяща. 



Взаимосвязь философии и человека, как и социально-философская проблема в целом, 
исторически изменялась и развивалась. При этом в истории философии можно выделить два 

параметра эволюции философии: 

1) Степень понимания проблемы человека в качестве методологически 
исходного принципа философствования. Иначе говоря, насколько философ 
осознает, что именно человек - центр, критерий и высшая цель всего 
философствования, насколько этот принцип важен.
2) Степень философского осмысления самого человека, его бытия, его 
смысла существования, его интересов и целей. Другими словами, 
насколько человек превратился в отдельный и специальный предмет 
философской рефлексии, с какой теоретической глубиной, с какой 
степенью привлечения всех средств философского анализа он 
рассматривается.
Современный немецкий ученый Э.Кассирер выделил в истории изучения 
человека четыре исторических периода:
1) изучение человека метафизикой (античность).
2) изучение человека теологией (средневековье),
3) изучение человека математикой и механикой (Новое время).
4) изучение человека биологией.



Первые представления о человеке возникают задолго до появления философии - в 
мифологическом и религиозном сознании. При этом в верованиях древних людей 
человек, как специфический объект рассмотрения, еще не выделяется из 
окружающего его природного мира, а представляет собой лишь "младшего 
родственника" природных объектов. Это наиболее наглядно проявляется в 
тотемизме - форме первобытных верований, заключающейся в поклонении 
растениям и животным, с которыми якобы существует кровнородственная связь и 

которые являются сверхъестественными покровителями рода или племени. 



Если говорить об античной философии, то следует указать 
следующие факты. В период своего становления философия 
была направлена "вовне", на объективный мир. Накопление 
философского объема знаний, разработка инструментария 
мышления, изменения в общественной жизни обусловили 
переход от преимущественного изучения природы к 
рассмотрению человека. Возникает субъективистско - 
антропологическая тенденция в философии. Родоначальниками 
этой тенденции являются софисты и Сократ. В их философии 
человек становится единственным бытием. Софист Горгий 
доказывает, что человек только в себе самом может найти истину. 
Эта идея была четко сформулирована и другим известным 
софистом Протагором: "Человек есть мера всех вещей, 
существующих, что они существуют, и не существующих, что они 
не существуют". Таким образом, можно констатировать, что 
именно со времен софистов и Сократа (который в начальный 
период своего творчества был их учеником) проблема человека 
становится одной из важнейших проблем философии. 



Говоря об античной философии, отметим еще и то, что, начиная с Платона, диллема 
души и тела заостряется. Человек в философии этого мыслителя выступает как 
изначально дуальное существо: своим телом он принадлежит суетному миру природы, 
а своей разумной душой ностальгирует об утерянных космической гармонии и вечных 
идеях. 

Альтернативой Платону в античности стал Аристотель, который, в противоположность 
первому, примирил человека не только с природным миром, но и с самим собой, 
ориентировав личность на достижения счастья в конкретном эмпирическом опыте, а не в 
космических странствиях души. Вообще же образ человека в античной философии 
космоцентричен (человек рассматривался как микрокосм в гармонии духа и тела), в 
отличие от христианского средневекового мировоззрения, которое имеет в своей основе 
теоцентрическую модель человека. 



В христианской философии библейское представление о человеке как образе 
и подобии Бога", внутренне раздвоенном вследствие грехопадения, сочетается 
с учением о соединении божественной и человеческой природы в образе 
Христа, следовательно, возможности внутреннего приобщения каждого 
человека к божественной благодати. Заостряется внимание на противоречивой 
связи в человеке души и тела, животного и божественного начал. Августин 
представлял душу как независимую от тела и именно ее отождествлял с 
понятием "человек". Фома Аквинский рассматривал человека как единство 
тела и души, как существо промежуточное между животным и ангелом. 



Первая половина ХХ века ознаменовалась поворотом западной философии к человеку. 
Проблема человека стала центральной для ряда философских и религиозных течений. 
Шелер в своей работе "Положение человека в космосе" (1928) выдвинул задачу создания 
основополагающей науки о человеке. Он разработал обширную программу философского 
познания человека во всей полноте его бытия, которая должна была соединить конкретно-
научное изучение человека с целостно-философским его постижением. За философским 
течением, основателем которого стал Макс Шелер, закрепился термин "философская 
антропология". Но этот термин имеет и другое, более широкое значение. Им обозначается 
раздел философского знания, посвященный всестороннему рассмотрению проблемы 
человека. "Философская антропология - это раздел философии, в котором изучается 
человек как особый род сущего, осмысливаются проблемы человеческой природы и 
человеческого бытия, анализируются модусы человеческого существования, выявляется 
потенциал антропоцентрической картины мира". В этом смысле почти любая философская 
система имеет свою антропологию, т.е. пытается объяснить проблему человека. 



Конец!


