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Наука начинается с постановки волнующей людей проблемы. 
Сталкиваясь с трудными для решения вопросами, человек 
задумывается, как можно эти вопросы решить. Вот здесь-то перед 
ним и возникает научная проблема. Именно она сама по себе, а также 
способы и методы ее решения составляют альфу и омегу научной 
деятельности, ее сущностное системообразющее ядро. Для 
социальной философии таким сущностным ядром выступает 
проблема человека. Важнейшее теоретико-методологическое 
значение имеет концептуализация понятия «человек». Чаще всего в 
социальной философии оно концептуализируется следующим 
образом: «Человек – это существо, наиболее известное самому себе в 
своей эмпирической фактичности и наиболее трудно уловимое в 
своей сущности». Если исходить из такого именно понимания, то 
рассматриваемая проблема человека, так же, как и сам человек, 
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является многогранной, многокомпонентной. Отдельные ее грани 
высвечиваются посредством совокупности множества определений 
человека. Выделим наиболее существенные из них. 

Человек разумный – это определение исходит из того, что человек 
выделился из царства животных своей способностью логически 
мыслить, осознавать себя, свои потребности, стремления и цели, весь 
окружающий мир. Поэтому Homo sapiens стало стандартным 
обозначением человека. 

Человек созидающий – означает, что в отличие от животных, 
действующих в соответствии с программой, заданной инстинктом 
(например, пчела, выкладывающая геометрически красивые соты), 
человек способен творить нечто совершенно новое, до того не 
существовавшее по рациональным программа, созданным им самим. 
Очень хорошо это выразил писатель Александр Фадеев: «Сущность 
xчеловек лучше всего, благороднее и совершеннее всего выражается 
через его деяния, через его труд и творчество». 

Человек политический – термин политической антропологии и 
социологии, означающий доминанту человеческой деятельности, 
связанной с политикой и возникающей надежды на решение 
наиболее значимых проблем человеческого бытия.  

Человек экономический – термин, обозначающий человека, 
руководимого экономическим интересом и утилитарной 
рациональностью и осуществляющего рыночное поведение, 
ориентированное на получение выгоды. 

Человек социальный – термин, обозначающий человека, 
осуществляющего не только рыночное, но и не рыночное поведение, 
преследующее не столько выгоду, сколько интересы 
самоутверждения, саморазвития, взаимопонимания, завоевания 
признания и авторитета в обществе. 

Человек религиозный – понятие, обозначающее человека, 
способного придавать окружающим явлениям и процесса священный 
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смысл, наделять их особым значением, верить в наличие 
сверхъестественного в мире. 

Человек играющий – термин, обозначающий способность человека 
формировать и реализовывать фантазии, развивать воображение, 
создавать художественные ценности, творения, искусства. 

Человек любящий – многомерное понятие, выражающее различные 
модификации и трансформации любви как специфического и 
важнейшего модуса человеческого бытия. 

Система названных определений может быть представлена в виде 
восьмиугольника, изображенного на рисунке 1. 

Рисунок 1. 
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Поскольку именно человек является творцом и главным 
действующим лицом и политики, и экономики, и культуры и 
творческого созидания, короче – всех сфер общественного бытия, 
поскольку в соответствующих исследованиях этих областей 
реальности, осуществляемых различными научными дисциплинами 
социально-гуманитарного знания, постольку именно человеческий, 
человекомерный аспект всех типов социального творчества 
становится в каждой из них центром средоточения внимания и 
исследовательской деятельности. Но здесь кроется одна 
существенная опасность. Она заключается в том, что дефицит 
теоретической рефлексии над методологическими и 
парадигмальными основаниями прикладных психологических, 
культурологических, литературоведческих и иных исследований 
может привести к утрате человека как целостного и многомерного 
социального существа вследствие преобладающего аспектного 
характера его изучения. Дело в том, что ни одно из приведенных 
одномерных определений (человек разумный, человек 
политический, человек экономический и т.д.) действительно не в 
состояние полностью выразить его многомерную и многоуровневую 
сущность. Поэтому различные определения человека и его 
интерпретации в различных науках социально-гуманитарного цикла, 
во-первых, не могут претендовать на универсальность предлагаемой 
модели, а, во-вторых, каждую из них необходимо принимать во 
внимание только в качестве взаимно дополняющих друг друга 
фрагментов единого проблемного поля: сложно иерархизированной, 
голографической, топологической модели многомерного 
социального существа, каковым является человек. А такую модель 
способна сконструировать обладающая высшей степенью 
абстракции, открывающей путь движения теоретической мысли от 
абстрактных определений к конкретной сущности, – социальная 
философия. Для решения столь грандиозной по своим масштабам и 
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значимости задачи социальная философия должна 
руководствоваться несколькими методологическими принципами. 
Наиболее важные из них таковы: 

 принцип целостности, позволяющий рассматривать и 
интерпретировать человека во всем богатстве его 
взаимосвязанных сущностных определений; 

 принцип открытости, характеризующий человека как 
открытую саморазвивающуюся систему, непрестанно 
взаимодействующую с окружающей природной и социальной 
средой; 

 принцип концептуализации, позволяющий рассматривать 
объект конкретной исследовательской задачи с помощью 
специально подобранных абстракций; 

 принцип концептуальной развертки, предполагающий 
отображение изучаемого объекта в различных мыслительных 
плоскостях и нахождение для него множества интервалов 
абстракции; 

 принцип концептуальной сборки, – обладающий возможностью 
представить и выразить исследуемый объект – человека – в 
многомерном когнитивном пространстве путем установления 
логических связей и взаимопереходов между различными 
определениями, образующими единую сложно 
иерархизированную конфигурацию (см. рисунок 2). 
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Рисунок 2. Методологические принципы социально-
философского исследования человека 
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созидательного творчества в познавательной и практической 
деятельности человека и человечества. 

Но чтобы индивид оказался вовлеченным в непрерывный процесс 
творчества, он должен в процессе социализации сформироваться как 
уникальная личность. Этот сложный процесс становления личности 
Макс Шелер выразил в кратком и многозначном афоризме: «Человек 
может лишь активно собрать себя в личность». Входе развертывания 
данного процесса формируются такие важные воплощение сущности 
человека, каковыми являются социальные качества личности.  

Социальные качества личности – это совокупность социально–
психологических свойств и черт личности, определенным образом 
взаимосвязанных и обусловленных типом социального 
взаимодействия с другими людьми в конкретных социально-
исторических условиях и обстоятельствах.  

Первым из таких качеств является самосознание. Оно представляет 
собой выделение индивидом самого себя из окружающей социальной 
среды, чувствования себя субъектом своих физических и психических 
состояний, социальных ожиданий, стремлений и действий. Это 
означает осознание самого себя как «Я», противостоящего «другим» и 
вместе с тем неразрывно связанного с ними. Самосознание 
выражается в том, что личность воспринимает и понимает 
тождественность самой себе в прошедшем, настоящем и будущем, а 
чем органичнее связаны между собой эти три модуса бытия 
личности, тем социально развитее, богаче и интереснее для других 
становится данная личность. Оно выступает в единстве трех 
компонентов: познания самого себя, эмоционально-оценочного 
отношения к себе и саморегулирования. С самосознанием теснейшим 
образом связано самоуважение, степень схожести между тем «Я», 
какой Я есть теперь, и тем «Я», каким бы хотел быть. 

Второй важнейший компонент социальных качеств личности 
составляет ее самооценка. Это – оценка личностью самой себя, своих 
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возможностей, способностей, места, занимаемого среди других 
людей. Самая важная и значимая функция самооценки – регуляция 
поведения личности. Весь опыт, все поступки и проступки, все 
окружавшее человека в течении его жизни суммируется, когда 
индивид пытается ответить на собственный вопрос: какой же Я? 
Ответить на этот вопрос не так уж и просто, да и не каждый 
отважится откровенно признаться в том, какой же он на самом деле и 
насколько отличается от того, каким хочет казаться другим. Но 
только таким путем можно решить жизненно важную проблему: 
каким нужно быть, а не казаться. А это означает: самооценка может и 
должна привести к самокоррекции своих поступков. Такое действие 
не проходит без сомнений и конфликтов с самим собой. Но если эти 
сомнения и конфликты преодолены, человек может с гордостью 
сказать о результате своего действия: «Это сделал Я». Но он же (в том 
случае, если не исправился сам собой) способен произнести с укором 
«Неужели это сделал Я?» или, еще горше – «Что же я наделал?», или: 
«Ах, зачем я это сделала?» Таким образом, самооценка – это своего 
рода проекция «Я» реального на «Я» идеальное с помощью образца, 
эталона, идеала и т.п. 

Важным социальным качеством личности является ее активность, 
т.е. способность человека производить социально значимые 
действия, проявляющиеся в общении с другими, в совместных с ними 
(или отдельно от них совершаемых) делах, в творчестве. Самое 
концентрированное воплощение активность получает в так 
называемой сверхнормативности, т.е. в совершении деятельности, 
которая не рассматривается строго обязательной по существующим 
в обществе или группе (общности) нормам, но вытекает из 
понимания личностью своего долга, призвания и т.п. Выдающимся 
проявлением сверхнормативности является титанический 
четырехлетний труд выдающегося художника Эпохи Возрождения 
Леонардо да Винчи над портретом знаменитой Джоконды. 
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Важной социальной характеристикой личности являются ее 
интересы. Они выступают в качестве постоянного побудительного 
механизма познания и деятельности личности, подталкивающего 
личность к более глубокому ознакомлению с новыми фактами, 
событиями, теориями в какой–либо сфере действительности, к 
преобразованию последней в соответствии со своими 
потребностями, целями, представлениями. 

Одно из существенных социальных качеств личности составляет 
направленность. Она представляет собой совокупность устойчивых 
мотивов, ориентирующие деятельность личности, независимо от 
социальных ситуаций, в которых она находится. Поступки человека 
как субъекта социальной деятельности всегда направлены на 
достижение вполне определенной цели. Если эта цель имеет 
принципиально важный для личности характер, она предопределяет 
ее активность в определенном направлении даже в тех случаях, когда 
социальная ситуация мешает достижению данной цели, вследствие 
чего приходится изменять ситуацию и преодолевать препятствия. 
Именно так происходило, когда И. Ньютон или Д.И. Менделеев 
совершали свои научные открытия. 

Направленность личности теснейшим образом связана с ее 
убеждениями и установками. Убеждения представляют собой 
личностные социально-психологические потребности, в основе 
которых лежат определенные представления, идеи, принципы, 
существенно определяющие отношения человека к 
действительности и побуждающие его поступать в соответствии со 
своими идеалами, принципами, взглядами, мировоззрениями. 
Различаются нравственные, научные, религиозные и иные 
убеждения. Когда хотят охарактеризовать какого–либо человека, 
нередко говорят: «он – убежденный холостяк» или «Главное для него 
– его религиозные убеждения». 
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Установка – это такая социальная характеристика личности, 
которая выражает ее готовность к определенной социальной 
активности и действиям в определенной сфере деятельности, 
направленным на достижение поставленной цели. Например, 
установка Александра Македонского и Наполеона состояла в 
совершении завоевательных походов, на такой ориентации 
деятельности были сконцентрированы основные устремления и 
энергетический потенциал их личностей. 

Установка и направленность личности воплощается в ее 
ценностных ориентациях. Ценностная ориентация – это 
совокупность социальных ценностей, выступающих в качестве целей 
жизни и основных средств их достижения и поэтому приобретающих 
функцию регуляторов социального поведения человека. В 
ценностных ориентациях находит выражение предрасположенность 
личности к определенному восприятию условий жизни и 
деятельности, а также к определенному поведению в долгосрочной 
перспективе. Поэтому они выполняют роль опорных пунктов в 
принятии личностью важных решений. Различают целевые 
ценностные ориентации, выражающие важнейшие цели, идеалы, 
смысложизненные ориентиры (счастье, здоровье, личная свобода и 
др.) и инструментальные, запечатлевающие одобряемые в обществе 
или социальной группе средства достижения целей 
(профессиональная подготовка, самообразование, удача и т.п.). 

Наконец, еще одним чрезвычайно важным социальным качеством 
личности является ее идентичность. Идентичность - это такое 
социальное качество, которое является результатом сознательного и 
эмоционального самоотождествления индивида с другими людьми, 
социальной общностью или идеалом путем избирательного и 
внутренне согласованного движения потоков информации о нем 
самом как единстве личностного и одновременно социального 
взаимодействующего с другими личностями и общностями. 
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Идентичность выступает в качестве проявления и результата 
идентификации – процесса отождествления личностью самой себя с 
определенной этнической, политической, территориальной, 
языковой, религиозной и т.п. группой (Я – белорус, Я – студент, Я – 
минчанин, Я – православный и др.). Идентичность определяется как 
внутренними свойствами самой личности, так и ее социальным 
окружением, т.е. внешними влияниями.  

Социальные качества личности представляют в своей 
совокупности сложную социальную структуру личности, в которой 
каждый компонент связан со всеми другими компонентами и 
находится с ними в постоянном взаимодействии. Нельзя себе, 
например, представить функционирование мировоззрения или 
ценностных ориентаций личности без ее самосознания. Взаимосвязь 
социальных качеств личности в ее многогранной социальной 
структуре выражена на рисунок 3. 

Рисунок 3. Структурная взаимосвязь социальных качеств 
личности 
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Все охарактеризованные и иные социальные качества личности 

реализуются не разрозненно, а во взаимосвязи друг с другом. 
Поэтому и говорят, что личность есть система неразрывно 
связанных и взаимодействующих друг с другом социально–значимых 
качеств, характеризующих индивида как субъекта социальных 
отношений и социальной деятельности. 

В зависимости от своеобразия проявления социальных качеств 
индивида и его личностных особенностей различаются несколько 
типов личности. 

Пассионарный тип личности обладает жизненной энергией, 
гораздо большей, чем требуется для простого поддержания и 
удовлетворения жизненных потребностей т.н. «нормативной», 
«спокойной» жизни и свою «сверхнормативную» энергию использует 
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для активной целенаправленной деятельности, ориентированной на 
достижение высоких, часто идеальных социальных целей.  

Базисный тип личности характеризует наиболее часто 
встречающийся в обществе на определенной стадии его развития 
социальный портрет индивидов, их личностные характеристики, 
формируемые господствующими в этом обществе типами культуры, 
мировоззрения, общественных оценок, социально-экономических 
условий. Базисный тип личности имеется в виду, когда говорят о 
типичном белорусе, американце или французе.  

Модальный тип личности предполагает получение ответа на 
вопрос, каким критериям должен отвечать индивид, чтобы его 
деятельностный личный потенциал с наибольшим эффектом 
реализовался в социально зрелом и активном субъекте 
исторического процесса на определенном этапе социально–
экономического, политического и социокультурного развития 
общества. Это своего рода эталон, идеал, к соответствию с которым 
должен стремиться сознательный и активный гражданин страны, не 
забывающий и о судьбах человечества. Такой личности свойственны 
духовная развитость, совестливость, богатство интеллектуальной и 
эмоциональной сферы, чуткость, отзывчивость, высокий 
профессионализм и т.п. Именно к такому типу личности относились 
академики А.Д. Сахаров и Д.С. Лихачев, воплощавшие во всей своей 
жизнедеятельности типичные черты «подлинного интеллектуала».  

Маргинальный тип личности (от лат. marginalis – находящийся на 
краю) характеризует людей, поставленных развитием общества на 
грань двух культур, с первой из которых они уже порвали, а во 
вторую еще полностью не включились. Он возникает чаще всего при 
перемещении индивидов из одного социального слоя в другой, более 
низкий по статусу, из одного этнонационального региона в другой, 
из села в город и т.д. Основные признаки маргинального тип 
личности – нестабильность и неопределенность связей со своим 



Проблема человека – сущностное ядро Философского постижения мира  

Społeczeństwo i Edukacja - Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 1/2013 

20 

ближайшим социальным окружением, постоянная боязнь быть 
отвергнутым, одиночество и чрезмерная мнительность, излишнее 
беспокойство о будущем и боязнь любого рискованного действия. В 
крайних случаях маргиналы могут дойти до такой степени 
отчуждения от своего прежнего социального окружения и от самих 
себя, за которой наступает социальная деградация личности, ее 
деперсонализация.  

Авторитарный тип личности характеризует человека, 
непреклонно верящего в социальную систему, в которой в качестве 
управляющих могут выступать только некоторые избранные, а к 
управляемым относятся все остальные люди, причем первые должны 
стоять над вторыми, командовать ими, отдавать распоряжения в 
форме беспрекословных указаний и приказов, единолично решать 
все принципиальные вопросы жизнедеятельности группы, общности, 
общества в целом.  

Мафиозный тип личности характеризует людей, которые в погоне 
за высоким доходом и богатством готовы на любые нарушения 
моральных и правовых норм – казнокрадство, подкупы, взятки, 
шантаж, убийство и т.п. Чаще всего они действуют не в одиночку, а 
организуются в сплоченные, тайно, активно и жестоко действующие 
мафиозные группы.  

Демократический тип личности характерен приоритетным 
значением прав и свобод человека, активностью и глубокой 
осознанностью социальной позиции, высокими критериями оценки 
деятельности как своей собственной, так и других людей, их групп, 
партий, движений и т.п., высокой целеустремленностью, социальной 
ответственностью в своих ценностных ориентациях и повседневной 
жизнедеятельности.  

К реактивному типу личности относятся люди, целиком или в 
большой степени зависящие от обстоятельств или влияния других 
людей и действующие чаще всего по схеме «стимул – реакция». Такие 
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люди все свои неудачи и поражения списывают на обстоятельства 
или на чей–то злой умысел. 

В противоположность им люди проактивного типа личности 
целенаправленно пользуются свободой выбора, всегда уверены в 
себе, готовы приложить максимум усилий, чтобы изменить 
обстоятельства к лучшему, активно преодолевают любые 
препятствия на пути к цели, трудности не пугают и не ослабляют их 
воли, а, напротив, мобилизуют и волю, и разум и имеющиеся средства 
и ресурсы для успешного решения возникающих проблем и задач. У 
такой личности между стимулом и реакцией появляются такие 
звенья, как способность к анализу и к самоанализу, воображение, 
независимая воля, активное целерациональное и ценностно-
ориентированное действие, достаточное для того, чтобы действовать 
целеустремленно и эффективно. 

В условиях существования рыночной экономики в обществе 
получает широкое распространение рыночный тип личности. 
Обладатели такого типа стремятся во всем и всегда получать от 
любого дела, от любых отношений меркантильную выгоду. Такая 
личность становится однобокой, во многом ущербной. Жизненный 
успех, в понимании такого индивида, зависит, главным образом, от 
того, как человек сумеет продать свою личность, поэтому он 
чувствует себя товаром, вернее, одновременно и товаром и 
продавцом, поскольку намеревается покупать для своих целей других 
людей. Люди такого типа не имеют даже стабильного Я, ибо их Я 
постоянно меняется в соответствии с жизненной установкой – «Я 
такой, какой Я вам нужен». Они избегают всех чувств, как 
положительных, так и отрицательных, потому что чувства, особенно 
глубокие, служат помехой для достижения главной цели рыночного 
характера – продажи и обмена всего, в том числе и самого себя.  

Очень близок по своим характерным чертам к только что 
рассмотренному типу стяжательский (накопительный) тип 
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личности. Человек, руководствующийся стяжательской ориентацией, 
мало верит в то, что он может получить из внешнего мира нечто 
новое и ценное, его основная жизненная установка – стяжательство и 
экономия, а любую трату он рассматривает как угрозу своей 
безопасности. Его скупость, пишет Э. Фромм, распространяется как на 
деньги и материальные вещи, так и на чувства и мысли. Любовь для 
них – это, по существу, обладание. «Они не способны отдавать 
любовь, но стараются получить ее, завладевая «любимым»». 

В совокупности типов личности, отличающихся негативным 
отношением к окружающей среде, специфическое место занимает 
деструктивный тип. Характеризуя этот тип личности, Э. Фромм 
отмечал, что такой личности свойственна страсть к абсолютному 
господству над другим существом и желание разрушать ради 
разрушения и ненавидеть ради ненависти. 

В различных типах обществ, в том числе и в современном 
белорусском, достаточно широкое распространение получил 
конформистский тип личности. Конформизм проявляется как 
некритическое принятие индивидом и пассивное следование 
господствующим в группе, толпе, сообществе мнениям и стандартам 
поведения. Люди, обладающие таким типом характера, живут в плену 
иллюзий, будто бы они следуют собственным мыслям и склонностям, 
что они пришли к какому–то мнению или решению в результате 
собственных размышлений. Но для них совершенно непонятно, как 
получилось что их точка зрения совпала с позицией большинства. 
Характерная особенность этого типа личности состоит в стремлении 
«быть как все», ничем не выделяться от остальных людей.  

В типологии личности особое место принадлежит преступному 
(криминальному) типу. Под преступным типом личности понимается 
совокупность социально–психологических особенностей, 
характерных для лиц, совершающих преступления, т.е. общественно 
опасные деяния, за которые законом установлена уголовная 
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ответственность. В обобщающей модели противоправного поведения 
ведущая роль отводится дефектам правосознания, ценностно–
нормативных ориентаций, специфической структуре мотивационных 
конструктов, а также некоторым психологическим качествам – 
агрессивности, импульсивности, низкому уровню интеллектуального 
и нравственного развития, личностной упрощенности, 
алкоголизации и наркотизации. Определенное сочетание названных 
особенностей в совокупности с деструктивным влиянием 
ближайшего социального окружения приводит к совершению 
определенными лицами насильственных, серийных и иных 
преступлений.  

К самому интересному типу личности относятся люди творческие. 
Причем они встречаются не только среди ученых, писателей, 
композиторов, художников, но и среди предпринимателей, 
политиков, рабочих, хлеборобов. Люди творческого типа всегда 
стремятся найти свое призвание и реализовать это призвание в своей 
деятельности. Занимаясь своим любимым делом, они преодолевают 
все трудности на пути к избранной цели. В любых ситуациях они 
способны принимать правильные решения, осуществлять хорошо 
продуманные, рационально ориентированные целенаправленные 
действия, а проявляя независимость по отношению к кумирам, 
остаются самими собой. Высшим проявлением творческой личности 
А. Маслоу считал самоактуализацию. 

Каждый тип личности формируется на взаимопересечении 
социальных качеств личности и характерных для нее личностных 
черт и оказываются органично интегрированными с целостной и 
динамично развивающейся системой личности. Именно в 
личностной системе, инвариантной по отношению к каждому 
индивиду в своих сущностных определениях, но своеобразной для 
каждого из них в своих конкретных проявлениях, выражается и 
реализуется социальный тип личности (см. рисунок 5.) 
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Рисунок 5. Социальные типы личности 
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данного понятия) виде, в многомерном и многогранном 
диалектическом синтезе, что и составляет квинтэссенцию 
социальной философии. 

Summary 

The problem of man is presented as the quintessence of philosophical un-
derstanding of the world. Conceptualization of the basic concepts that reveal 
the essence of the problem is carried out. Methodological principles of re-
search of this problem are formulated. The social qualities of its basic types 
are characterized. It is emphasized that in the modern deeply technical glob-
alizing world creative person is becoming the most demanded. 
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