
Проблема человека в философии 
(антропология).

План:

1. Человек как объект философского анализа.

2. Теория происхождения человека.

3. Современная наука об антропогенезе.

4. Соотношения природного и общественного в 
человеке.



 В философии раздел, занимающийся 
исследованием проблем человека, 
называется «философской антропологией». 
Антропология – наука которая изучает 
биологические и расовые особенности 
человека, а философская антропология 
занимается изучением наиболее 
существенных объективно-научных и 
ценностных аспектов человека в 
природном и общественном его существе.

 Философская антропология является 
теоретической и методологической 
основой наук, занимающихся изучением 
человека. Назначение философского знания 
о человека – обеспечить теорию и практику 
наиболее общим видением человека.



 В 1501 году лейпцигский магистр Магнус
Хундт опубликовал книгу под названием 
"Anthropologium de hominis dignitate, natura
et proprietatibus"**

 В 1594 году Отто Касман, ректор в Штаде, 
написал "Psychologia antropologica" 
("Антропологическую психологию"), вторая 
часть которой появилась двумя годами 
позже.



 Специфически философскими вопросами 
проблемы человека можно считать 
следующие: 

 а) сущность человека как материального 
объекта;

 б) соотношение социального 
(общественного) и биологического 
(природного) в человеке;

 в) свобода человеческой личности;

 г) диалектика существования (бытия) и 
сущности человека;

 д) цель и смысл жизни человека.



 В древней философии 
человек - часть 
Космоса. Он содержит 
в себе все основные 
элементы Космоса, 
состоит из тела, души, 
духа, 
рассматриваемых как 
аспекты единой 
реальности 
(Аристотель) или 
разнородные 
субстанции  (Платон).

 В христианстве 
библейское 
представление о человеке 
как “ образе и подобии 
Бога”, внутренне 
раздвоенном вследствие 
грехопадения, сочетается 
с учением о соединении 
божественной и 
человеческой природы в 
личности Христа и 
возможности, в силу 
этого, внутреннего 
приобщения каждого 
человека к божественной 
благодати.



античный образ человека 
космоцентричен, он 
рассматривался как часть 
космоса, он полностью 
подчинен судьбе.

средневековый образ 
человека теоцентричен, 
Христианство считало 
главным признаком 
человека не разум, а 
любовь  к Богу. 

 Образ человека 
Нового времени 
антропоцентричен. 
Гегель рассматривал 
человека как часть 
социально-
исторического 
целого, как продукт 
деятельности. 

 Бог смещается на 
периферию 
человеческой жизни. 
Человек отрывается от 
него. Он теперь верит 
в себя. На место Бога 
он ставит 
“человекобога” (Ф. 
Достоевский).



Теория инопланетного 
происхождения

Теория аномальных 
явлений

 Теория 
творения. 

 Теория естественна-
исторического 
происхождения 
человека. 



 Современные ученые склоняются к тому, 
что становление человека заняло 
длительный исторический период 
(примерно 5 миллионов лет), который 
завершился грандиозным скачком -
выделением человека из животного мира. 

 Важная особенность этого процесса 
заключается в том, что становление 
человека (антропогенез) было в то же время 
и становлением общества (социогенез). Они 
представляют собой две стороны единого 
процесса - антропосоциогенеза.





Важнейшими факторами превращения 
животных (гоминидов) в людей были: 

 орудийная деятельность, 
 развитие языка, 
 регулирование брачных отношений, 
 возникновение первобытно-родовой общины,
 формирование нравственных ценностей и 

норм, 
 социокультурное объединения людей на базе 

материального производства. 

 Названные факторы выступали не в какой-то 
простой совокупности и линейной 
последовательности, а в диалектическом 
взаимодействии, борьбе, приспособлениях и 

 модификациях в течение многих веков 
человеческой истории.



 В XVIII – начале XIX веков, немецкая 
классическая философия возвращается к 
пониманию человека как живой 
целостности (Гердер, Гете): 

 “Человек - первый 
вольноотпущенник природы”. 

 Он сам должен формировать себя, создавая 
культуру. То есть, человек - субъект 
духовной деятельности, создающий мир 
культуры, носитель общезначимого 
сознания, всеобщего сознания - духа, 
разума.



 В современном понимании человек 
предстает не просто как часть природы, а 
как высший продукт ее развития, как 
природное существо особого рода, а 
именно носитель не только биологической, 
но и социальной формы движения материи.
Он не просто "продукт" окружающей среды, 
но и творец ее. Посредством осознанно-
целенаправленных действий человек 
активно изменяет среду и в ходе ее 
преобразования изменяется и сам. Это 
происходит благодаря тому, что человек -
это деятельное природное существо, 
обладающее жизненными силами, которые 
заложены в нем в виде задатков и 
способностей.





Человек есть живая система, 
представляющая собой единство 

физического и духовного, природного и 
социального, наследственного и 
прижизненно приобретенного.



 животное не производит, человек производит;

 животное строит только сообразно мерке и 
потребностям своего вида, человек - по мерке 
любого вида, умеет приложить к предмету 
свою мерку;

 животное действует в соответствии с 
физической потребностью. Человек же 
действует подлинно по-человечески, когда 
свободен от такой потребности;

 животное действует узко утилитарно, человек 
способен действовать универсально;

 животное непосредственно тождественно 
своей жизнедеятельности. Человек не делает 
свою жизнедеятельность своим предметом.



• отдельный представитель человеческого рода, 

носитель всех основных его антропологических и 

социальных признаков. Это продукт природной 

эволюции и общественных отношений. 

ИНДИВИД

• это индивид в единстве социальных, природных, 

материальных, духовных, психических и физических 

признаков
ЧЕЛОВЕК

• это человек, у которого ярко выражен социальный 

аспект человеческой многогранности, его 

социальная сущность. Это человек, имеющий 

определенное мировоззрение, нравственные 

позиции, высокий уровень культуры, гражданскую 

зрелость, осознающий свои права и обязанности.

ЛИЧНОСТЬ 



 Свобода считается высшей ценностью для 
человека во всех духовных системах и 
общественных движениях. 

 Свобода – это специфический способ бытия 
человека, связанный с его способностью 
выбирать решение и совершать поступки в 
соответствии со своими целями, интересами, 
идеалами и оценками. 

 Стержнем свободы является выбор, который 
всегда связан с интеллектуальным и 
эмоционально-волевым напряжением. Только 
свобода выбора, обусловленная вариативным 
характером ситуации, порождает 
ответственность личности за принятое решение 
и поступки, являющимся его следствием.



 Известный американский философ Ф. Фукуяма в 
книге "Наше постчеловеческое будущее: 
условия биотехнологической революции" 
(2002) считает, что природа человека 
существует и что она "обеспечивает устойчивую 
непрерывность нашего существования как 
вида. Именно она совместно с религией 
определяет наши самые фундаментальные 
ценности". По его мнению, природа человека -
"это сумма поведения и типичных видовых 
характеристик, обусловленных генетическими, 
а несредовыми факторами". 


