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14. Социальные подходы к проблеме целостной личности. 
Ответ см.: Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – СПб: Питер,
2001. – С. 8-38. (Глава 1. Проблема человека в современной науке).

21. Современная теология и проблема личности.
Ответ см.: Артемьев А.И. Социология личности. – 2-е изд. – М.: ООО «Арба Т – XXI»,
2001. – С. 91-102.

48.. Диалектика личности и общества, индивидуального и социального.
Ответ см.: Крапивенский С.Э. Соцйиальная философия: учебник для студентов
вузов. – М.; ВЛАДОС, 1998. – 282-303. (Глава 11. Личность). + мои лекции.

52. Типы эмоциональной направленности личности. Сознание и бессознательное.
Ответ см.: Первая часть вопроса в книге - Додонов Б.И. Эмоция как ценность. – М.,
Политиздат, 1978. – 272 с.
 Глава I. ЭМОЦИИ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ
1. Эмоции и их функции
2. Проблема ценности эмоций и гедонистические теории поведения
3. Потребность в эмоциональном насыщении как природная основа ценности эмоций
4. Классификация эмоций и типов эмоциональной направленности личности

  

Вторая часть вопроса: Сознание - особое свойство психики, специально направленное
на самоконтроль жизнедеятельности индивида, в том числе - на контроль
функционирования самой психики. Сознательное и бессознательное - два параллельных
контура управления жизнедеятельностью индивида, которые связаны друг с другом и
могут функционировать совместно друг с другом, используя отдельные элементы друг у
друга или отдельно друг от друга, причем сознание контролирует функционирование
отдельных элементов психики и их взаимосвязи, а также психики в целом, а
бессознательное - обеспечивает автоматическое, неконтролируемое, непроизвольное,
неосознаваемое функционирование психики. Терминами сознательное и
бессознательное, сознание и несознание условно очерчиваются только крайние
границы функционирования психических процессов, которые характеризуются большей
или меньшей осознанностью

Сознательное и бессознательное 
Деление психики на сознательное и бессознательное является основной предпосылкой
психоанализа, и только оно дает ему возможность понять и приобщить науке часто
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наблюдающиеся и очень важные патологические процессы в душевной жизни.
Психоанализ не может перенести сущность психического в сознание, но должен
рассматривать сознание как качество психического, которое может присоединяться или
не присоединяться к другим его качествам. 
Быть сознательным — прежде всего чисто описательный термин, который опирается на
самое непосредственное и надежное восприятие. Опыт показывает, что психический
элемент, например представление, обыкновенно не бывает длительно сознательным.
Характерным является то, что состояние сознательности быстро проходит;
представление в данный момент сознательное, в следующее мгновение перестает быть
таковым, однако может вновь стать сознательным при известных, легко достижимых
условиях. Каким оно было в промежуточный момент мы знаем; можно сказать, что оно
было скрытым, подразумевая под этим то, что оно в любой момент способно было стать
сознательным. Если мы скажем, что оно было бессознательным, то мы также дадим
правильное описание. Это бессознательное в таком случае совпадает со скрыто или
потенциально сознательным. 
Под бессознательным можно понимать две разные вещи: во-первых, - это действие,
совершаемое автоматически, рефлекторно, когда причина его не успела дойти до
сознания, а также при естественном отключении сознания (во сне, при гипнозе, в
состоянии сильного опьянения, при лунатизме и пр.) , во-вторых, - это активные
психические процессы, непосредственно не участвующие в сознательном отношении
субъекта к действительности, а поэтому и сами в данный момент не осознаваемые. 
К термину или понятию бессознательного ученые пришли другим путем, путем
разработки опыта, в котором большую роль играет душевная динамика. Они вынуждены
были признать, что существуют весьма напряженные душевные процессы или
представления, которые могут иметь такие же последствия для душевной жизни, как и
все другие представления, между прочим, и такие последствия, которые могут быть
осознаны как представления, хотя в действительности и не становятся сознательными. 
Здесь начинается психоаналитическая теория, которая утверждает, что такие
представления не становятся сознательными потому, что им противодействует
известная сила, что без этого они могли бы стать сознательными, и тогда мы увидели
бы, как мало они отличаются от остальных общепризнанных психических элементов. Эта
теория оказывается неопровержимой благодаря тому, что в психоаналитической
технике нашлись средства, с помощью которых можно устранить противодействующую
силу и довести соответствующие представления до сознания. Состояние, в котором они
находились до сознания, ученые называем вытеснением, а сила, приведшая к
вытеснению поддерживавшая его, ощущается психологами во время их
психоаналитической работы как сопротивление. 
Психоанализ – общая теория и метод лечения нервных и психических заболеваний.
Психоанализ возник в начале века как одно из направлений медицинской психологии
сначала усилиями З.Фрейда, а затем и его последователей, постепенно превратился в
учение, претендующее на оригинальное решение чуть ли не всех мировоззренческих
проблем. Одновременно он стал частью повседневного существования миллионов людей
в Западной Европе и, в особенности, в США. Психоанализ является философским
учением о человеке, социальной философией, принадлежа, таким образом, к факторам
идеологического порядка. 
Разобравшись, что есть сознательное и бессознательное, можно выделить следующие
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основные положения, которые будут более полно описаны ниже: господствующее над
психикой бессознательное задерживается в глубинах психики «цензурой» –
психической инстанцией, образованной под влиянием системы общественных запретов –
табу. В особых «конфликтных» случаях бессознательные влечения «обманывают»
цензуру и предстают перед сознанием под видом сновидений, оговорок, описок,
невротических симптомов (проявлений заболеваний) и т.п. Так как психическое не
сводится к соматическому (телесному) , то и исследовать психику нужно особыми
методами, которые были разработаны З. Фрейдом и его последователями. Эти методы
призваны за явным смыслом (или видимой бессмысленностью) проявлений
бессознательного угадать их истинную подоплёку.

  

Бессознательное и сознательное в человеке
С вопросами биологического и социального, сущности и существования тесно связана и
проблема бессознательного и сознательного в философской антропологии,
отражающая важную сторону существования человека.
Длительное время в философии доминировал принцип антропологического
рационализма — человек, его мотивы поведения и само бытие рассматривались только
как проявление сознательной жизни. Этот взгляд нашел свое яркое воплощение в
знаменитом картезианском тезисе «cogito ergo sum» («мыслю, следовательно,
существую»). Человек в этом плане выступал лишь как «человек разумный». Но, начиная
с Нового времени, в философской антропологии все большее место занимает проблема
бессознательного.
Лейбниц, Кант, Кьеркегор, Гартман, Шопенгауэр, Ницше с разных сторон и позиций
начинают анализировать роль и значение психических процессов, не осознающихся
человеком.
Но определяющее влияние на разработку этой проблемы оказал 3. Фрейд, открывший
целое направление в философской антропологии и утвердивший бессознательное как
важнейший фактор человеческого измерения и существования. Он представил
бессознательное как могущественную силу, которая противостоит сознанию. Согласно
его концепции, психика человека состоит из трех пластов. Самый нижний и самый
мощный слой — «Оно» (Id) находится за пределами сознания. По своему объему он
сравним с подводной частью айсберга. В нем сосредоточены различные биологические
влечения и страсти, прежде всего сексуального характера, и вытесненные из сознания
идеи. Затем следует сравнительно небольшой слой сознательного — это «Я» (Ego)
человека. Верхний пласт человеческого духа — «Сверх-Я» (Super Ego) — это идеалы и
нормы общества, сфера долженствования и моральная цензура. По Фрейду, личность,
человеческое «Я» вынуждено постоянно терзаться и разрываться между Сциллой и
Харибдой — неосознанными осуждаемыми «Оно» и нравственно-культурной цензурой
«Сверх-Я». Таким образом, оказывается, что собственное «Я» — сознание человека —
не является «хозяином в своем собственном доме». Именно сфера «Оно», всецело
подчиненная принципу удовольствия и наслаждения, оказывает, по Фрейду, решающее
влияние на мысли, чувства и поступки человека. Человек — это прежде всего существо,
управляемое и движимое сексуальными устремлениями и сексуальной энергией
(либидо).
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Драматизм человеческого существования у Фрейда усиливается тем, что среди
бессознательных влечений имеется и врожденная склонность к разрушению и агрессии,
которая находит свое предельное выражение в «инстинкте смерти», противостоящем
«инстинкту жизни». Внутренний мир человека оказался, следовательно, еще и ареной
борьбы между двумя этими влечениями. В конце концов Эрос и Танатос
рассматриваются им как две наиболее могущественные силы, определяющие поведение
человека.
Таким образом, фрейдовский человек оказался сотканным из целого ряда противоречий
между биологическими влечениями и сознательными социальными нормами,
сознательным и бессознательным, инстинктом жизни и инстинктом смерти. Но в итоге
биологическое бессознательное начало оказывается у него определяющим. Человек, по
Фрейду, — это прежде всего эротическое существо, управляемое бессознательными
инстинктами.
Проблема бессознательного интересовала и швейцарского психиатра К.-Г. Юнга.
Однако он выступил против трактовки человека как существа эротического и попытался
более глубоко дифференцировать фрейдовское «Оно». В частности, Юнг выделил в
нем помимо личностного бессознательного, как отражение в психике индивидуального
опыта, еще и более глубокий слой — коллективное бессознательное, которое является
отражением опыта предшествующих поколений. Содержание коллективного
бессознательного составляют, по Юнгу, общечеловеческие первообразы — архетипы
(например, образ матери-родины, народного героя, богатыря и т.д.). Совокупность
архетипов образует опыт предшествующих поколений, который наследуется новыми
поколениями. Архетипы лежат в основе мифов, сновидений, символики
художественного творчества. Сущностное ядро личности составляет единство
индивидуального и коллективного бессознательного, но основное значение имеет
все-таки последнее. Человек, таким образом, — это прежде всего существо архетипное.
Проблема бессознательного и сознательного развивалась и другими представителями
психоанализа — последователями Фрейда, которые уточняли и развивали его учение,
внося в него свои коррективы. Так, австрийский психиатр А. Адлер подверг критике
учение Фрейда, преувеличивающего биологическую и эротическую детерминацию
человека. По Адлеру, человек — не только биологическое, но и социальное существо,
жизнедеятельность которого связана с сознательными интересами, поэтому
«бессознательное не противоречит сознанию», как это имеет место у Фрейда. Таким
образом, Адлер в определенной степени уже социологизирует бессознательное и
пытается снять противоречие между бессознательным и сознанием в рассмотрении
человека.
Американский неофрейдист, социальный психолог и социолог Э. Фромм выступил
против биологизации и эротизации бессознательного и подверг критике теорию Фрейда
об антагонизме между сущностью человека и культурой. Но вместе с тем он отверг и
социологизаторские трактовки человека. По его собственному признанию, его точка
зрения является «не биологической, и не социальной». Одним из наиболее важных
факторов развития человека, по Фромму, является противоречие, вытекающее из
двойственной природы человека, который является частью природы и подчинен ее
законам, но одновременно это и субъект, наделенный разумом, существо социальное.
Это противоречие он называет экзистенциальной дихотомией. Она связана с тем, что
ввиду отсутствия сильных инстинктов, которые помогают в жизни животным, человек
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должен принимать решения, руководствуясь своим сознанием. Но получается так, что
результаты при этом не всегда оказываются продуктивными, что порождает тревогу и
беспокойство. Поэтому «цена, которую человек платит за сознание», — это
неуверенность его.
Оценивая роль бессознательного в концепции Фрейда и его последователей, следует
сказать, что сама постановка проблемы является несомненной заслугой Фрейда. Подход
к человеку и его существованию через соотношение бессознательного и сознания
вносил новые моменты в философское понимание этой проблемы. Однако у Фрейда
наблюдается явная абсолютизация роли бессознательного. Выступив против
абсолютизации роли сознания в жизнедеятельности человека, представители этого
направления впали и в другую крайность. Так, у Фрейда квинтэссенцией человека
оказалось либидо (сексуальная энергия).
Впрочем, эволюция фрейдизма свидетельствует о том, что представители психоанализа
все больше отходили от ортодоксальной концепции Фрейда, склоняясь в сторону все
большего признания роли сознания и влияния социального фактора на развитие
личности. Так, по Фромму, новая эпоха, связанная с функционированием рыночных
отношений в условиях «развитого капитализма», рождает и «человека нового типа»,
обладающего рыночным характером.
Альтернативой обществу «обладания», порождающего «рыночного человека», должно
быть, по Фромму, общество, в котором на первое место ставится бытие самого человека.
Изменение способа существования человека и его характера связывается им как раз с
изменением самого общества, в котором основным принципом существования человека
будет «быть», а не «иметь».
Таким образом, разработка проблемы бессознательного внесла существенный вклад в
исследование структуры индивидуального и общественного сознания, разграничив
область человеческой психики на сферу сознательного и бессознательного.
В этой связи необходимо обратить внимание и на такое ныне широко распространенное
понятие, как менталитет (ментальность) (от лат. mens — ум, мышление, душевный
склад), под которым понимают глубинный уровень индивидуального и коллективного
сознания, включающий и бессознательное. Он содержит в себе совокупность установок
и предрасположений индивида или социальной группы действовать, мыслить и
воспринимать мир определенным образом. Если иметь в виду менталитет личности, то
он формируется на основе традиций, культуры и социальной среды человека и, в свою
очередь, оказывает на них влияние. Менталитет человека имеет свое основание в
социокультурных традициях и ценностных образцах исторического прошлого народа.
Его характерная черта — инертность. Он изменяется гораздо медленнее, чем
социально-политические и экономические условия или господствующие формы
общественного сознания людей. По самой своей природе он оказывает хотя и
малоосознаваемое, но достаточно сильное сопротивление сравнительно
быстроизменяющемуся социальному бытию, в том числе и официальной идеологии.
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