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 Проблема человека традиционно находилась в центре 

гуманитарной науки, прежде всего – философии. В современной 
литературе философскую антропологию понимают в широком 
смысле слова как учение о природе и сущности человека, а в узком 
смысле под ней подразумевают течение западноевропейской 
философии первой половины XX в., представленное М.Шелером, 
Х.Плеснером, А.Геленом, М.Ландманом и др. Именно они 
осуществили «поворот» философии к антропологической 
проблематике, предложив сформировать новаторскую науку о 
человеке. Для осмысления человеческого бытия, специфических 
качеств и характеристик человека ими использованы 
фундаментальные принципы – психологический (Шелер), 
«эксцентрической позициональности» (Плеснер), биологический 
(Гелен), культурно-антропологический (Ротхаккер) и др. И вместе с 
тем этих мыслителей объединял единый взгляд на философскую 
антропологию как на науку. Так, М. Шелер в отличие от 
представителей психофизиологического дуализма выдвигал идею 
«единства духа и жизни», А. Гелен считал необоснованной 
экзистенцию М.Хайдеггера, Х.Плеснер не разделял взглядов на 
«интерсубъективность» и признавал в качестве реально 
существующих горизонтальные и вертикальные связи человека с 
миром. В отличие от экзистенциалистов, философские антропологи 
в своих теоретических рассуждениях опирались на 
естественнонаучные и социально-исторические знания. Многие 
идеи философской антропологии были подхвачены 
экзистенциализмом, прагматизмом, структурализмом и оказали 
влияние на культуру последней трети ХХ в. 

 В Беларуси теоретическое осмысление природы, сущности, 
предназначения человека фактически началось вместе с 
зарождением философии – в трудах К. Смолятича и К. Туровского 
(XII в.), затем – Ф. Скорины, Н. Гусовского, С. Будного, А. Волана, 
В. Тяпинского и др. (XV–XVI вв.). Особую актуальность эта 
проблема приобрела в конце XIX – начале XX в. и связана с 
творчеством классиков белорусской литературы М.Богдановича, 
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Я.Купалы, Я. Коласа и др. Основы философской антропологии 
заложены в Беларуси в 30-е гг. XX в. С.Я. Вольфсоном, 
С.З. Каценбогеном, Н.М. Никольским и др. В послевоенные и 
особенно в 60–70-е гг. XX в. антропологичная проблематика 
значительно расширилась. Сформировались логико-
методологическое, историко-философское и социологическое 
направления в исследовании человека. Однако в контексте 
советской философии человек все более подпадал под пресс 
жесткого социального детерминизма, в результате чего вне 
интересов исследователей оказались многие собственно 
человеческие проблемы – жизни и смерти, смысла человеческого 
существования, счастья, природы деструктивного поведения и др. 
Философами фактически не исследовался очень сложный для 
постижения средствами классического рационального мышления 
внутренний духовный мир человека. В начале 90-х гг. XX в. многие 
отечественные исследователи впали в другую крайность – 
некритического усвоения и перенесения на национальную почву 
иррационалистических трактовок человека. Однако по мере того, 
как углублялись философско-теоретические знания о человеке и 
происходила их дифференциация, все более актуальной 
становилась задача образования специального научного 
подразделения, которое занималось бы философской 
антропологией. Поэтому в 1989 г. в структуре Института 
философии и права НАН Беларуси создан отдел философских 
проблем человека, а позднее философская антропология была 
включена БелВАКом в перечень специальностей, по которым 
проводится защита диссертаций и присваиваются ученые степени. 
В связи с этим философская антропология должна корректно 
самоопределиться, отграничить себя от близких наук – социологии, 
психологии, культурной антропологии, а также осуществить 
разграничение философской антропологии со смежными 
специальностями. В самом деле, для решения поставленных задач в 
научных исследованиях по специальности «философская 
антропология» привлекаются разные сопутствующие, а также 
смежные специальности: всеобщая история; экономическая теория, 
социальная и политическая психология; социальная философия и 
др. Однако предметом философской антропологии не являются ни 
сами исторические события (факты) в их хронологическом, 
системном описании и объяснении, ни история философских 
учений, раскрывающая процесс зарождения и формирования 

БИ
БЛ
ИО
ТЕ
КА

 БГ
УК
И



философской культуры, ни гносеология, орудие познавательной 
деятельности субъекта, ни взятые в качестве самостоятельных 
феноменов социума наука и техника, экономическая, политическая 
и духовная сферы общества, ни отдельные социальные институты, 
ни всеобщие законы развития целостного социального мира. 
Философская антропология изучает лишь индивида во всем 
многообразии его качеств.  

В отличие от наиболее близкой к ней дисциплины социальной 
философии, которая исследует бытие как таковое, всеобщие законы 
его развития, философская антропология акцентирует внимание на 
индивидуальном бытии – анализирует многомерность и 
противоречивость природы человека, его социальные качества и 
пути их реализации, основные сферы жизнедеятельности, 
источники и побудительные мотивы поведения, внутренний 
духовный мир, проблему смерти и бессмертия, совместное бытие, 
совместную деятельность, человеческое содержание объективных 
общественных форм и отношений, знаково-символические системы 
человеческой деятельности и др. В то же время философская 
антропология и социальная философия органично связаны между 
собой, представляют диалектическое единство. Невозможно 
постичь сущность человека без исследования общества, так же как 
и постичь законы общественного развития, не уяснив природы и 
сущности человека. Поэтому антропологическая проблематика 
пронизывает философию на протяжении всей ее многовековой 
истории и является существенным фрагментом философского 
осмысления бытия. Взаимоотношение философской антропологии 
и социальной философии можно представить как диалектическую 
связь единичного (отдельного) и общего (всеобщего). 

Антропологическая проблематика – одно из приоритетных 
направлений мировой науки. Наряду с традиционными, 
устоявшимися подходами к человеку – научным, религиозным, 
правовым, нравственным, эстетическим, демографическим и 
иными – в отечественной гуманитарной науке в последние годы 
получили право на существование герменевтический, 
синергетический, психоаналитический и другие подходы. На 
процесс изучения человека в современных условиях все более 
заметное влияние оказывают как технико-технологические 
достижения, так и различные мировоззренческие, ценностные 
установки исследователя. И поэтому, как никогда ранее, 
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актуализируется проблема философского         осмысления человека 
и цивилизации в целом, философской систематизации результатов 
как отечественных, так и зарубежных ученых последних 
десятилетий. Думается, в ближайшей перспективе произойдет 
отход от преобладающего сейчас в научных разработках 
эмпирического среза постижения социальной реальности. 
Возрастет потребность в гуманитарной науке, раскрывающей на 
общетеоретическом уровне механизм, тенденции и закономерности 
исторического процесса. В этом плане предстоит проанализировать 
состояние философской антропологии, разработать и углубить 
методологию исследования антропологической проблематики и на 
ее основе осуществить социально-философский анализ человека и 
общества на рубеже тысячелетий, определить возможности и 
перспективы его духовно-культурного и социального развития. К 
числу практически значимых проблем человека, требующих 
серьезного философского исследования, можно отнести такие, как 
динамика индивидуально-личностных и социальных качеств 
человека; стратегия духовного и интеллектуального развития 
белорусского общества; мировоззренческая адаптация человека к 
рыночной экономике, социальная консолидация белорусского 
общества; существование человеческого рода в условиях 
глобализации и др. Представляется также важной дальнейшая 
разработка системно-социальной методологии в отношении к 
проблемному комплексу духовной жизни человека и общества.  
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