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The article presents a substantial analysis of the notion “good”, which is examined as a unity of good feeling, good thinking, good 
speaking and good deed. In this connection the role of good in the context of human relations is revealed. The author comes to the con-
clusion that the humanistic potential of good is significant, and it must be used fully in the life of a contemporary man. Attention is 
focused on the necessity of the active participation of a man in the formation of good existence that is a basis of human life. 
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА  

В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ 
 

Современное преподавание философии в вузе включает в себя в качестве обязательного раздела – фило-
софскую антропологию. Она полагается «самой востребованной отраслью философского знания» [8, с. 165]. 
Такие вопросы, как природа и сущность человека, индивид, индивидуальность, личность, духовный мир че-
ловека, смысл жизни и судьба человека подробно рассматриваются на занятиях. Все это, безусловно, важно, 
поскольку позволяет привлечь внимание студентов к изучению проблем человека, помогает молодым лю-
дям глубже понять самих себя, тех людей, которые их окружают. 

Однако обращения к вопросам философской антропологии только в рамках одного раздела явно недоста-
точно. Основными аргументами в пользу этого положения выступают следующие. Во-первых, философия яв-
ляется человеческим способом постижения мира. В современной философии справедливо ставится вопрос 
о рассмотрении познавательного потенциала принципа антропоцентризма, его значении и роли в процессе 
научного познания [9, с. 154]. Скажем больше, философия существует благодаря человеку и для него. Именно 
в человеке кроется первопричина и первоисток всякого философствования. В силу этого можно утверждать, 
что без человека нет философии. Поэтому так важно рассмотреть «антропологическую» составляющую фило-
софии, демонстрирующую ее неразрывную связь с человеком, показать роль гуманистической проблематики 
в постижении основ философии, равно как раскрыть значение самой философии в жизни человека. Об этом 
справедливо писал М. Мамардашвили: «Настоящая философия – это та, которая состоит в восстановлении или 
в узнавании того, что есть на самом деле. То есть философия не есть какое-то учение или ученое книжное за-
нятие, а есть часть нашей жизни» [7, с. 20]. Философия как часть жизни человека – вот тема, которая, на наш 
взгляд, красной нитью должна пройти через весь курс философии. Во-вторых, значительный пласт философ-
ской проблематики имеет выходы на антропологическую тематику. Это, прежде всего, относится к историко-
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философскому разделу, охватывающему основные этапы развития философской мысли: от древности до со-
временности. Изучение истории философии помогает представить основные вехи на пути становления челове-
ка, увидеть всю сложность процесса его самопостижения и самоопределения. Вот почему так необходимо за-
острять внимание на антропологической составляющей при изучении историко-философских вопросов. Такая 
постановка вопроса, как нам представляется, не только актуализирует тему предпринятого нами исследования, 
но и наполняет учебный вузовский курс философии новыми содержательными моментами, обращенными 
к практике жизни, нацеленной на изменение жизни человека к лучшему [5, с. 84]. 

В связи с этим целью настоящей работы является обоснование положения о целесообразности расширения 
антропологической проблематики при прочтении историко-философского раздела в курсе философии, особен-
но у бакалавров. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: обратиться к раз-
личным историческим эпохам в развитии философии и раскрыть их антропологический потенциал; показать 
актуальность выдвинутых философской мыслью положений, раскрывающих «человековедческие» вопросы. 

Философия древней Индии. Раскрывая данную тему, нельзя пройти мимо философии буддизма. Важ-
ной ее частью является положение о Восьмеричном пути спасения человека. Согласно ему, человек, прежде 
всего, должен обрести правильные взгляды, ведь то, что мы делаем, отражает то, что мы думаем. Важно 
привлечь внимание студентов к данному положению. Оно помогает лучше понять себя и других людей, по-
тому что концентрирует внимание на важной составляющей нашей жизни: действия человека есть произ-
водная величина от его мыслей. А если так, то человек, решивший изменить свою жизнь, должен вначале 
привести в порядок свои мысли: ему важно ответить на вопрос – какой должна стать его жизнь? Выработав 
правильные взгляды, человек получает возможность реализовать их в действительности и таким образом 
обрести путь добродетельной жизни. 

В рамках древнекитайской мысли было высказано много оригинальных идей. Например, даосизм, ко-
торый касался важнейших особенностей человеческого бытия. Раскрывая специфику дао, следует, в частно-
сти, остановиться на идее перехода противоположностей друг в друга. «О, несчастье, – говорил Лао цзы. – 
Оно является опорой счастья. О счастье! В нем притаилось несчастье» [6, с. 56]. Раскрывая данное положе-
ние, важно увидеть его диалектичность: не все так страшно и безысходно, как кажется на первый взгляд;  
несчастье может перейти в свою противоположность – счастье. Отсюда напрашивается вывод: живи дальше, 
несмотря ни на что, прилагай усилия к тому, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, и счастье не обойдет 
тебя стороной. Такой призыв несет в себе заряд оптимизма, который столь необходим современному чело-
веку, обремененному многими тяготами бытия. 

Античная философия «сделала важные шаги в поиске своего гуманистического содержания» [10, с. 171]. 
В творчестве Сократа, Платона, Аристотеля многие положения, так или иначе, связаны с антропологической 
проблематикой. Например, известное высказывание древности – «Познай самого себя», – стало для Сократа 
отправным моментом в рассуждениях о человеке, смысле его жизни. Разрабатывая данный круг проблем, 
античные мыслители вышли на понимание важных моментов. Так, Аристотель справедливо указывал на то, 
что человек формирует себя в течение жизни. Он полагал, что как ведет себя человек, таким он и становит-
ся. Другими словами, было обращено внимание на связь между поступками человека и его духовными каче-
ствами. Скажем, добродетельным человек может стать, лишь совершая дела благие, справедливым – посту-
пая беспристрастно. Кроме того, мыслители античности специально подчеркивали роль философии в ста-
новлении личности. Эта тема стала ведущей, например, в творчестве Сенеки, который считал, что филосо-
фия может укрыть человека от тревог жизни, сделать жизнь менее опасной [2, с. 41]. Думается, что эти мыс-
ли не могут устареть. Каждое новое поколение, вступая в самостоятельную жизнь, встает перед проблемой: 
как обрести счастье? Советы античных философов могут помочь современному человеку в ответе на этот 
вопрос и содействовать улучшению своего бытия, опираясь на императивы счастливой жизни [1, с. 1349]. 

Святоотеческая мысль – одна из интереснейших страниц мировой философии. Важнейшими для уче-
ния отцов Церкви стали идеи греховности и спасения человека. Согласно учению святых отцов, грех – 
в каждом человеке, и грех – в том мире, в котором живет человек. Грехи, как сети, опутывают человека 
на протяжении всей его жизни. Человек должен знать специфику развития греха, чтобы избежать нрав-
ственной деградации и спасти в чистоте свою душу [3, с. 94]. Кроме того, он должен опереться на волю, что-
бы устоять перед искушением и продолжить свой добродетельный путь жизни [4, с. 165]. Предложенные от-
цами Церкви рекомендации также не потеряли своей значимости в настоящем. Они важны не только в рели-
гиозном, но и нравственном отношении, полезны для любого возраста, особенно для молодости, когда фор-
мируются человеческие качества, закладываются основы индивидуального жизненного пути. 

В Новое время, наряду с рационализмом, ведущим направлением философии, стал эмпиризм, в котором 
обращалось внимание на важность опыта для нахождения истины. В свете этого менялись задачи филосо-
фии. Так, Ф. Бэкон считал, что философия должна носить практический характер и опираться на опытное 
знание. При этом он подчеркивал, что опыт может дать достоверное знание, когда ум человека освобожден 
от ложных идолов. Известно, что Ф. Бэкон выделил четыре группы идолов, которые затрудняют познание 
мира: идолы рода, пещеры, площади и театра. Раскрывая их, важно обратить внимание на первое препят-
ствие на пути познания. Идолы рода – это сама природа человека. Ум человека уподобляется неровному 
зеркалу, которое примешивает к природе вещей свою природу. Действительно, каждый человек по-своему 
смотрит на мир, выхватывая из него те или иные предметы и отношения, причудливым образом связывая их. 
Поэтому важно донести до студентов эту специфику человеческого восприятия действительности. 
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Одним из ведущих философских направлений ХХ века стал экзистенциализм, в котором человек рассмат-
ривался как существо пребывающее «здесь и теперь». Поэтому в качестве важнейшей проблемы рассматри-
валась «философия человеческого бытия» [11, с. 196], наличное бытие человека, его существование во всем 
богатстве переживаний. При этом обращалось внимание на то, что человек не только живет и переживает 
свое существование, но и сознает его. Он может сказать: «Я есть». В силу этого человек полагался как само-
познающее бытие. В связи с этим важно подчеркнуть данный аспект, ведь от того, насколько человек может 
познать себя, будет зависеть его выбор в конкретной ситуации. В свою очередь, выбор оказывает воздействие 
на человека, его жизнь. Неслучайно представители экзистенциализма говорили: человек сам себя выбирает. 
Нужно вдуматься в эту мысль. В ней – ключ к пониманию особенностей жизни каждого человека. 

Число примеров можно множить и дальше. Но главное, как нам представляется, сказано: преподавание 
философии следует повернуть лицом к человеку, его жизненным проблемам. Необходимо акцентировать 
внимание на антропологической тематике, в частности, наполнить ею историко-философский раздел. Мыс-
лители древности и современности, размышляя над природой человека, его сущностью, приходили к очень 
интересным и полезным суждениям. Многие из этих положений, как мы стремились показать выше, сохра-
няют свою значимость и сегодня. И важно донести до студентов эти идеи, раскрыть их нравственный смысл, 
показать их жизнеутверждающее начало. Нам представляется, что такую философию студенты примут 
не только умом, но и сердцем, а главное, они отнесутся к себе как философам, которым под силу понять и из-
менить свою жизнь к лучшему. 
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The article considers the issue of the necessity of the expansion of anthropological subject matter while studying the issues 
of historical and philosophical character in teaching philosophy. In this connection the authors address to various epochs 
in the development of philosophy with the purpose of revealing their anthropological potential. At the same time attention is fo-
cused on the topicality of the humanistic ideas that were advanced by the philosophical thought. The authors come to the conclu-
sion that such approach will contribute to awakening interest to philosophy and raising its role in a man’s life. 
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