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Происхождение и сущность сознания 

 

1. Сознание как проблема философии.  

2. Отражение как генетическая предпосылка сознания. Эволюция форм отражения 

3. Происхождение  сознания .  

4. Сущность и структура  сознания. 

5.. Сознание и бессознательное 

 

1. На протяжении всей истории философии проблема сознания привлекала 

внимание философов, ибо человеческое сознание влияет на отношение человека к миру и 

к самому себе. Сознание человека имеет огромные возможности воздействия на мир и 

человека, поэтому на сознании человека лежит огромная ответственность за настоящее и 

будущее цивилизации, своей собственной судьбы. 

Сознание является предметом изучения многих наук (таких как логика, 

психология, биология, антропология, философия и др.) в силу своей исключительной 

сложности, многогранности и значимости. 

Философия изучает сознание под углом зрения выяснения его происхождения, 

сущности, его возможностей и значимости для человека, его опредмечивания в 

общественных состояниях или структурах. Сознание, будучи неотъемлемым атрибутом 

человеческого бытия, носит как индивидуальный, так и коллективный, как единичный, 

так и общий, всеобщий характер, т.е. сознание дуально (двойственно). Кроме того, вопрос 

о включенности человека, обладающего сознанием, в мир, о тех возможностях и 

ответственности, которое налагает сознание на человека - это далеко не полный перечень 

философских аспектов этой проблемы. 

Философы – идеалисты рассматривают сознание как самостоятельную субстанцию, 

лежащую в основе материального бытия или материи и создающее ее. 

Сознание как первооснова идеального мира стала впервые  осмысляться Платоном, 

который ввел в философию понятия «идеальное», «идеальный мир»,  противопоставляя 

понятиям «материальное», «материальный мир». Идеальный мир, по Платону, существует 

объективно, независимо от существования человека. В средние века получило 

распространение понимание сознания как идеальной первопричины мира, как Бога. 

Человек в средневековом представлении обладает лишь слабым отблеском божественного 

сознания. Начиная с эпохи Возрождения сознание, стало восприниматься в первую 

очередь как атрибут человеческого бытия. Философией Нового времени был выделен ряд 

свойств сознания как такового. Немецкая классическая философия, раскрыв диалектику 

индивидуального и социального, показала различные уровни организации сознания, его 

активность и историзм. 

Философы – материалисты придерживаются прямо противоположной точки 

зрения, полагая, что сознание, по отношению к материи, носит вторичный, производный 

характер, и эта вторичность, производность означает следующее: 

а) сознание возникает на конкретно – историческом этапе развития материи, т.е. в 

истории развития бытия, материи существовали формы, не обладавшие сознанием. 

б) сознание по отношению к материи носит вторичный характер, как свойство по 

отношению к своему носителю, т.е. мозгу. 

в) сознание вторично, ибо является высшей формой отражения объективного мира, 

т.е. точно также,  как образ вторичен по отношению к своему оригиналу. 

   

2.Что есть отражение с философской точки зрения? Отражение есть процесс и 

результат взаимодействия двух или нескольких систем, в результате чего в измененной 

форме или формах происходит воспроизведение свойств или признаков одной системы в 

другой. 



Поскольку материя имеет различные уровни организации, постольку 

соответственно существуют различные, историко- генетические формы отражения. К 

уровням организации материи относятся: а) неживая природа; б) растительный мир; в) 

животный мир; г) человеческий мир (социум).Соответственно каждому из них по порядку 

относятся формы отражения: а) элементарные формы отражения , которые носят 

пассивный характер; б) раздражимость, как способность проявления известной 

активности в ответ на внешние раздражители; в) чувствительность как способность к 

ощущениям; г) сознание как свойство высокоорганизованной материи, свойство 

человеческого мозга, отражать действительный мир в идеальных образах. 

В целом, если сравнить живую природу с неживой, то обнаружим, что в живой 

природе организмы не только получают информацию о внешнем мире, но и 

приспосабливаются к его воздействию. В живом мире чувствительность, как правило, уже 

связана с развитием нервной системы у животных и наличием пяти органов чувств. 

Здесь ощущения проявляются как способность отражать отдельные свойства или 

признаки предметов и явлений. С развитием центральной нервной системы и ее главного 

носителя или отдела – головного- мозга появляется  психическая форма отражения 

(психика) у животных и человека. Чем они отличаются друг от друга? Прежде всего тем, 

что психика животных базируется на инстинктах и, как правило, животные 

приспосабливаются к окружающей среде, а психика человека, основным фундаментом 

которой является сознание как опосредованная и активная форма отражения мира, таким 

образом оказывает предметно – практическое воздействие на окружающий мир 

 

3. Как возникновение сознания вообще, так и у отдельного человека, как правило, 

осуществляется на основе его активной «включенности» в существующую совместную 

деятельность и в конкретные формы общения в ходе этой деятельности. Другими словами, 

сознание по своей сущности – это не простая функция человека как существа 

общественного. Практика показывает, что дети, оказавшиеся в животной среде, т.е. вне 

общества, не приобретают, а даже теряют черты, свойственные человеку. И фактически 

людьми не становятся, превращаясь в своеобразных животных – мутантов. 

Человек мыслит с помощью мозга, который ему достается по своей природе, но 

активно он «включается» в социальную жизнь с помощью различных форм бытия, таких 

как, прежде всего, трудовая деятельность, различные формы языкового общения, 

конкретно – исторические системы общественных отношений. 

Сознание обладает статусом особого рода бытия, особого рода субъективной 

реальности, т.е. существования, но проявляется на практике, прежде всего, через 

различные формы целеполагающей деятельности. 

Как в философии, так и в науке сложились различные концепции происхождения 

сознания, среди которых можно выделить некоторые из них: 

а) теория взрыва; 

б) теория привнесения жизни, а значит – сознания извне, из–за пределов внеземной 

цивилизации; 

в) теория божественного происхождения сознания; 

г) теория Ч. Дарвина и его работа «Происхождение человека»; 

д) теория антропосоциогенеза, разработанная Ф. Энгельсом в известной работе 

«Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» и ряд других концепций. 

Какая из них является более приемлемой для адекватного понимания 

происхождения и сущности сознания? Очевидно, что та, в которой, в полном объеме, и 

главное философско – сущностно раскрывается как происхождение и сущность сознания, 

так и ее форма и содержание. 

В  теории антропосоциогенеза  (теории общественного происхождения человека) 

многие философы видят достаточно убедительно раскрытыми  как биологические, так и 

социальные причины (факторы) возникновения сознания. 



К биологическим предпосылкам возникновения сознания относятся: 

1. Прямохождение. Очевидно, что изменение природных условий послужило одной 

из причин, которая «заставила» предчеловека встать на задние конечности. 

2. Высвобождение руки для проведения тех или иных операций. Оно произошло 

из-за усложнения потребностей предчеловека и необходимости их удовлетворения в 

сложных условиях бытия. 

3. Постепенное усложнение и развитие нервной системы, и прежде всего, мозга в 

результате перехода от стадного (коллективного) образа жизни к отдельному, сугубо 

индивидуальному. 

В конечном счете, даже на уровне биологического бытия, человек как бы 

сознательно-биологически изменяет среду своего бытия, и активно вносит, 

соответственно, изменения в природный мир в соответствии со своими целями, 

потребностями и интересами. 

Если поведение животных носит инстинктивный характер, то поведение человека 

как homo sapiens отличается сознательным вмешательством в конструктивное 

преобразование окружающей среды в соответствии с человеческими потребностями и 

интересами. 

Одним словом, в биологическом становлении человека, а значит и сознания, 

основную роль сыграли главным образом, внешние факторы. 

К социальным предпосылкам возникновения сознания относятся: 

1. труд как целесообразная деятельность, направленная на изготовление и 

использование предметов и орудий труда. В этом процессе человек научается мысленно 

(абстрактно) воспроизводить и отражать мир согласно основному способу своей 

деятельности. В этой ситуации сыграла огромную роль 

2. членораздельная речь и язык. Уже в процессе стадного образа жизни у пред - 

людей возникла потребность в общении между собой и передачи информации сначала в 

гортанной и нечленораздельной форме, а затем трудовая деятельность потребовала с 

необходимостью уяснения ее основных целей и задач, и передачи информации через 

членораздельную, понятийную и языковую речь, в которой бы фиксировались 

существенно необходимые и повторяющиеся связи, имеющие место в самом мире. 

3. система общественных отношений. Сам процесс становления членораздельной 

речи и языка носил порой сложный и противоречивый характер в рамках существовавших 

тогда форм общения, которые и заложили основу для возникновения особой формы 

общественных отношений, где человек становится и превращается в относительно 

самостоятельное существо типа homo sapiens (человек разумный). 

Таким образом, по своему происхождению сознание есть естественно – 

исторический и закономерный продукт развития природы и общества, а по 

сущности сознание есть свойство высокоорганизованной материи, свойство человеческого 

мозга отражать действительный мир в форме идеальных образов. 

  

4.Сущностной характеристикой сознания является его идеальность, которая 

выражается в том, что составляющие его образы не обладают ни свойствами отражаемых 

в нем предметов действительности, ни свойствами нервных физиологических процессов, 

благодаря которым эти образы возникли. Они лишены веса, пространственных 

характеристик и других физических свойств. Идеальность — это системная 

характеристика всего человеческого общества в целом. Объективные идеалисты, такие как 

Платон и Гегель, совершенно верно поняли «объективность сознания» - его 

«независимость» от индивидуального мышления. Но сам факт объективности сознания 

был истолкован ими мифически: Платон связывал его с существованием особого «мира 

идей», а Гегель - с мировым духом. 

Представление об объективности сознания, кажущееся абсурдным для обыденного 

восприятия, на самом деле является философски необыкновенно глубоким. Формы 



сознания складываются в ходе истории независимо от воли и мышления отдельного 

человека. Философы открывают существование объективных мыслительных форм, 

которые определяют индивидуальное сознание. Так, например, хотя язык, религия, 

мораль, искусство созданы людьми, но они существуют независимо от сознания каждого 

отдельного человека (объективно). Правила языка, религиозные верования, нравственные 

представления, эстетические идеалы изменяются, но сам процесс изменения носит 

объективный характер. 

Сознание социально, поскольку оно, не является физиологической функцией 

человеческого мозга. Мыслит не мозг, а человек с помощью мозга, причем человек, 

включенный в систему общества. Сознание является функцией не мозга, а общества в 

целом. Объяснить тот или иной факт сознания можно, обращаясь к истории общества в 

целом, отдельных цивилизаций или культур, а отнюдь не к особенностям строения 

человеческого мозга. 

Сознание можно определить как специфически человеческий способ адаптации к 

среде путем изменения не внутреннего строения человека, а окружающей среды. Новый 

способ адаптации потребовал формирования устойчивых общностей людей 

(существование стадной организации приматов - предков человека облегчало переход к 

групповому характеру человеческой деятельности), постоянной координации действий, 

входящих в общность индивидов в, процессе создания ими условий своего 

существования. Постоянное, устойчивое общение между индивидами становится одним 

из условий специфически человеческой адаптации. Средством удовлетворения этой 

потребности явился язык. 

Сам термин «сознание» подталкивает к его отождествлению с совместным 

знанием. Осознание окружающей действительности выступает, прежде всего, в виде 

знаний о ней. Именно знания обеспечивают человеку возможность ориентироваться в 

мире, без чего немыслима его адаптация. Более того, знания обеспечивают возможность 

опережающего отражения действительности, что создает возможность для целеполагания, 

представляющего собой одно из качественных отличий сознания от других форм 

общения. Будучи отражением мира, сознание имеет творческий характер, активно 

воздействует на окружающий мир, преобразует его в соответствии с потребностями 

общества. Одновременно происходит процесс творения носителя этого сознания этого 

самосознания и его самосознания.   

К основным свойствам сознания относятся: 

1. целеполагание; 

2. планирование действий для достижения определенных результатов; 

3. предвидение, с помощью которого осмысливается и осознается будущее; 

4. абстрактное или понятийно – логическое мышление, позволяющее понять 

внутренние сущностные параметры бытия; 

5. предметное сознание, которое нацелено на осмысление и фиксирование 

предметного содержания познаваемого мира; 

6. самосознание как осознание человеком самого себя как высшей общественной 

сущности и осознание того, что происходит не только в самом сознании, но в психике в 

целом. 

7. рефлексивность сознания. 

 

Философия различает индивидуальное сознание (духовный мир одной личности) и 

общественное сознание (духовный мир общества в целом). Одной из наиболее актуальных 

проблем философского изучения феномена сознания является определение его 

структуры. В современной научной литературе выделяют три основных сферы сознания: 

познавательную, эмоциональную и ценностно-волевую. 

Познавательная сфера сознания состоит из области чувственных процессов и 

области рационального мышления. К области чувственных, сенситивных (от лат. sensus - 



чувство, ощущение) процессов теория сознания относит ощущения, восприятия 

представления, возникающие в результате воздействия на органы внешних чувств 

человека. К области рационального (от лат. ratio - разум) мышления относят понятийное 

мышление (мышление с помощью языка), образное мышление (воображение), внимание, 

память. 

Эмоциональная сфера сознания включает в себя все душевные переживания, 

внутренние чувства человека. Кратковременные переживания называют эмоциями (от фр. 

emotion - волнение). К ним относятся, например, радость, страх, печаль, восхищение, 

страдание. Устойчивые, длительные переживания принято называть чувствами или 

внутренними чувствами. К ним относят любовь, ненависть, горе счастье, сострадание и 

др. 

Ценностно-волевая сфера сознания состоит из внутренних целей человека и 

духовных усилий к достижению этих целей. В сознании человека формируются 

определенные нормы, жизненные установки ценности, идеалы, они выступают в виде 

целей, к которым стремите человек. Способность осуществлять свои желания, стремление 

к достижению целей называется волей. 

Кроме познавательной, эмоциональной и ценностно-волевой сфере в структуре 

сознания иногда выделяют еще две области: область подсознания, в которое включают 

инстинкты, рефлексы, сновидения комплексы и т. п., и область сверхсознания, к которому 

относят интуицию, озарение, совесть. 

  

5. Существование сознания является очевидным для каждого, кто знает о своем 

«Я» и его состояниях. Менее очевидным является бессознательное - совокупность 

психических процессов, состояний, не представленных в сознании и самосознании. 

Чем отличается сознание от бессознательного? В сознании четко различаются 

внешний мир и отражение его в образе. В бессознательном отражаемая реальность и ее 

переживание человеком сливаются. Поэтому в бессознательном отсутствуют 

самосознание, рефлексия.Если бессознательное является моментом психической 

деятельности любого индивида, то особое проявление оно находит в интуиции 

художника, композитора, ученого и т.д. 

Сознание и бессознательное составляют единое пространство духовной жизни 

индивида. Если сравнить это пространство с айсбергом, то сознание есть надводная часть 

его, тогда как большая, подводная глыба может быть образом бессознательного. 

Бессознательное детерминирует, определяет сознание, являясь объективным по 

отношению к нему фактором. Эта детерминация скрыта от сознания, не представлена в 

его опыте. «Непредставленность» бессознательного в сознании создает иллюзию свободы 

последнего. 

Идея бессознательной мотивации сознания стала предметом внимания 3. Фрейда, 

Именно ему принадлежат слова о том, что человек «не является хозяином в собственном 

доме» и что сознание человека вынуждено «довольствоваться жалкими сведениями о том, 

что происходит в его душевной жизни бессознательно».В упрощенной форме суть учений 

Фрейда сводится к следующим положениям. В человеке живет великая сила - 

«бессознательное», или «Оно». Этой силой управляет либидо - психическая энергия 

сексуальных влечений. В структуре человеческого опыта присутствуют также 

общественные нормы и ценности, которые Фрейд называл «Сверх - Я», или культура. Она 

выполняет репрессивные функции, ограничивая произвол человеческих инстинктов, и 

прежде всего сексуальных. Сознание человека находится под влиянием, с одной стороны, 

«Оно», а с другой - «Сверх - Я». В результате содержание сознания формируется под 

действием факторов, неосознаваемых человеком. Пока человек живет в обществе, ему не 

избавиться от влияния «Сверх - Я»; но пока живо его тело, человек не может полностью 

освободиться от силы инстинктов.Задача состоит в том, считал Фрейд, чтобы 

уравновесить действие этих бессознательных для человека и его сознания сил. Если же 



культуру, «Сверх - Я», начнет жестко вытеснять «Оно», это может привести к 

психическим срывам отдельных людей и даже спровоцировать всякого рода социальные 

напряжения. Если же «Сверх - Я» ослабит свои репрессии против «Оно», человечество 

погрузится в мрак бескультурья, где будут господствовать скрытые пороки, тайные 

желания и инстинкты. 

Фрейд был уверен, что разум и сознательный опыт сумеют найти динамическое 

равновесие между «Сверх - Я» и «Оно». В противном случае человек обречен на духовное 

рабство. Ученый считал, что люди должны осознать детерминанты своего сознания и тем 

самым сделать себя «хозяевами своего собственного дома», т. е. своего «Я». В отличие от 

Маркса он не связывал освобождение человека и его сознания от власти бессознательного 

с общественными изменениями. Фрейд исходил из того, что в любом обществе можно 

«вылечить» индивида от «несвободы», если помочь ему прояснить те бессознательные 

мотивации, которые были глубинной, истинной причиной его поведения и душевного 

смятения. Все свои надежды на освобождение людей из плена бессознательного Фрейд, в 

отличие от Маркса, возлагал не на социальную революцию, а на деятельность врачей-

психоаналитиков. В конце XX в. репрессивно-воспитательные функции культуры, «Сверх 

- Я», заметно ослабли, что и привело, как предсказывал Фрейд, к власти «Оно», в темный 

хаос которого погрузились искусство, массовая культура. Крестовый поход «Оно» на 

сознание людей стал реальным фактом. Если следовать учению Фрейда, то укротить 

буйство бессознательного, «Оно», можно только одним способом: усилить репрессивные 

функции культуры, «Сверх - Я», и тем самым поставить на пути разрастания 

непредсказуемого «Оно» сдерживающие преграды. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Как определяет сознание материалистическая философия? 

2.Какие функции выполняет сознание? 

3.Что такое отражение с философской точки зрения? 

4.Назовите формы отражения. 

5.Что есть сознание по своему происхождению? 

6.Каковы биологические и социальные предпосылки возникновения сознания? 

7.В чем выражается идеальность сознания? 

8. Какова структура психики по З. Фрейду? 

 

 

 

 

 

Ответы на контрольные вопросы высылать по адресу: kyzolnik71@rambler.ru 

 


