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 Введение

В философии одним из сложнейших является вопрос об уровнях сознания. 
Лишь  сравнительно  небольшая  часть  психической  деятельности  осознается 
субъектом,  остальная  же  часть  остается  неосознанной.  По  Фрейду, 
бессознательное – это психические процессы, которые проявляются активно, но 
не  доходят  до  сознания  человека.  Бессознательное  –  это  также  основной  и 
наиболее  содержательный  момент  в  системе  психики  человека,  наряду  с 
предсознательным и  сознательным элементами.  Бессознательное  регулируется 
принципом  удовольствия  включает  в  себя  различные  врожденные  и 
вытесненные  элементы,  влечения,  импульсы,  желания,  мотивы,  установки, 
стремления,  комплексы  и  пр.,  характеризующиеся  неосознаваемостью, 
сексуальностью, ассоциальностью и т.д. По мысли Фрейда, в бессознательном 
идет постоянная борьба Эроса и Танатоса, использующих энергию сексуального 
влечения.

Значительную роль в организации человеческой жизнедеятельности играет 
социальное  бессознательное,  являющее  собой  вытесненные  сферы, 
свойственные  большинству  членов  общества  и  содержащие  то,  что  данное 
общество не может позволить своим членам довести до осознания.

В современной психологии обычно выделяют несколько классов проявления 
бессознательного: 

- неосознаваемые побудители деятельности; 
- неосознаваемые механизмы и регуляторы деятельности, обеспечивающие ее 

автоматический характер; 
- неосознаваемые подпороговые процессы и механизмы;
- неосознаваемые социальные программы (ценности, установки, нормы).
 В психоанализе в  качестве основных методов познания бессознательного 

используются:  анализ  свободных ассоциаций,  анализ  сновидений,  ошибочные 
действия повседневной жизни, исследование мифов, сказок, фантазий, символов 
и т.д.

Каждый человек  как  целое  всегда  есть  и  индивид,  и  личность,  и  субъект 
деятельности.  Однако  далеко  не  каждый  является  индивидуальностью  не  в 
смысле индивидуальных отличий на каждом уровне организации, а в смысле их 
гармоничных  отношений,  единства  разноуровневых  свойств.  Именно  это 
единство  составляет  основу  для  максимально  полного  развития  и  выражения 
человеком  своих  способностей,  помогает  ему  внести  свой  собственный 
неповторимый вклад в общественное развитие.

Сущность  индивидуальности  связана  с  целостным  представлением  о 
человеке, взятом в единстве всех его свойств и особенностей. Как отмечается 
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многими  авторами,  термин  «индивидуальность»  означает  единство 
многообразного, многое в одном.

Согласно  немецкому  философу  И.  Канту,  индивидуальность  дает 
возможность проявиться человеку как свободному, независимому существу.

В  индивидуальности  человека  скрыт  источник  его  деяний.  Индивид,  у 
которого развита индивидуальность,  полностью опирается и надеется на свои 
силы,  он  не  только  свободный,  но  и  самостоятельный человек.  Человеческая 
индивидуальность  рассматривается  как  высокий  уровень  развития  человека  в 
онтогенезе.

Одна  из  главных  задач  современных  наук  о  человеке,  и  прежде  всего 
современной психологии, состоит в выяснении возможностей, средств и методов 
формирования и развития индивидуальности человека, в связи, с чем разработка 
этой проблемы приобретает исключительно важное значение.

Особый  интерес  представляет  изучение  зарождения  и  формирования 
проблемы  познания  индивидуальности,  ее  содержательное  наполнение  в 
отечественной психологической науке на рубеже XIX-XX вв.

Актуальность исследования состоит в том, что проблема индивидуальности 
уже в конце XX века стала подлинной проблемой для сотен миллионов людей, 
ввиду  тяжести  социальных  конфликтов  и  глобальных  проблем  человечества, 
которые могут стереть человека с лица земли.

В  данном  исследовании  рассматриваются  подходы  к  изучению 
индивидуальности в истории человечества таких западных философов,  как К. 
Маркс, В. Гете, Г. Гегель С., Л. Феейрбах, С. Кьеркегор, В. Штерн и др.

Проблемы индивидуальности в истории философии ХХ века представлены в 
трудах отечественных философов и психологов, таких как П.П. Блонский, И.И. 
Резвицкий, К.К. Платонов.

В отечественной психологии проблемы индивидуальности разрабатывались в 
исследованиях  Б.Г.  Ананьева  и  В.С.  Мерлина,  А.Г.  Асмолова,  И.В.  Равич-
Щербо,  Л.Я.  Дорфмана,  Э.А.  Голубевой  и  др.,  которые  дополнили  принцип 
структурности,  присущий  иерархическому  строению  индивидуальности, 
генетическим принципом (принципом развития).

В  отечественной  психофизиологии  индивидуальных  различий  такого  рода 
работы  ведутся  50  лет.  Помимо  школ  Б.М.  Теплова,  Б.Г.  Ананьева,  B.C. 
Мерлина, это исследования К.М. Гуревича, Е.П. Ильина, А.И. Крупнова, Н.С. 
Лейтеса, В.М. Русалова с их сотрудниками и др.
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1. Понятие бессознательного

1.1 Мотивационная структура личности

Анализ  сложной  мотивационной  структуры  личности  привел  Фрейда  к 
трехкомпонентной  модели  ее  устройства.  Фрейд  воспринимал  личность  как 
триединство.  Он считал,  что психика состоит из трех слоев — сознательного 
(«сверх-Я»  или  «супер-эго»),  предсознательного  («Я»)  и  бессознательного 
(«Оно»), в которых и располагаются основные структуры личности. При этом 
содержание  бессознательного,  по  мнению  Фрейда  не  доступно  осознанию 
практически ни при каких условиях. 

Познание  очень  важно  для  человека,  так  как  иначе  невозможно было  бы 
развитие самого человека, науки, техники и неизвестно, как далеко мы бы ушли 
от  каменного  века,  если  бы  не  обладали  способностью  к  познанию.  Но  и 
«избыток»  знания  тоже  может  принести  вред.  Вот  что  сказал  на  этот  счет 
Ф.Жолио-Кюри: «Ученые знают, сколько пользы принесла наука человечеству; 
они знают и то, чего она могла бы сейчас достигнуть, если бы на всем земном 
шаре воцарился мир. Они не хотят, чтоб когда-нибудь были произнесены слова: 
«Наука нас привела к гибели от атомных и водородных бомб». Ученые знают, 
что наука не может быть виновата. Виноваты только те люди, которые плохо 
используют ее достижения».1

В бессознательном слое располагается одна из структур личности — «Оно», 
которая  фактически  является  энергетической  основой  личности.  «Оно»  - 
бессознательное  (глубинные  инстинктивные,  в  основном  сексуальные  и 
агрессивные  побуждения),  играет  главную  роль,  определяющую  поведение  и 
состояние  человека.  В  «Оно»  содержатся  врожденные  бессознательные 
инстинкты, которые стремятся к своему удовлетворению, к разрядке, и таким 
образом детерминируют деятельность субъекта. Фрейд считал, что два основных 
врожденных бессознательных инстинкта (инстинкт жизни и инстинкт смерти) 
находятся в антагонистических отношениях между собой, создавая основу для 
фундаментального,  биологического  внутреннего  конфликта.  Неосознанность 
этого конфликта связана не только с тем, что борьба между инстинктами, как 
правило, происходит в бессознательном слое, но и с тем, что поведение человека 
вызывается, как правило, одновременным действием обеих этих сил

Вторая  структура  личности  —  «Я»,  по  мнению  Фрейда,  также  является 
врожденной и  располагается  как  в  сознательном слое,  так  и  в  предсознании. 
Содержание предсознательного слоя может быть осознано человеком, хотя это и 
требует от него значительных усилий. Если содержание «Оно» расширяется, то 
содержание «Я», наоборот сужается, так как ребенок рождается по выражению 
Фрейда с «океаническим чувством Я», включая в себя весь окружающий мир. Со 
временем он начинает осознавать границу между собой и окружающим миром, 

1 Маковельский,  А.О.  Введение в  философию. Ч.  1.  Понятие о  философии. 
Проблема познания / А.О. Маковельский. - Москва: ИЛ, 2006. - 286 c.
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начинает локализовать свое «Я» до своего тела, сужая, таким образом, объем 
«Я»

Третья структура личности — «сверх-Я» не врожденная, она формируется в 
процессе  жизни  ребенка.  «Сверх-Я»  является  неотъемлемой  частью 
человеческой психики. Так как человек живет в обществе, то оно оказывает на 
него влияние. Если человек представляет из себя отдельную клетку, то клетка 
одна существовать не может,  она погибает.  Эти клетки образуют ткань,  та,  в 
свою очередь,  образует  орган,  а  последний — систему органов,  образующих 
большой,  единый организм.  Так  вот  оболочки этих  клеток  соединены между 
собой. Именно эта совокупность всех «Я» и образует «сверх-Я». Можно сказать, 
что «сверх-Я» представляет собой совокупность всех общественных отношений. 
Механизмом  ее  формирования  является  идентификация  с  близким  взрослым 
своего пола, черты и качества которого и становятся содержанием «сверх-Я».

1.2 Бессознательное как источник внутреннего конфликта

Фрейд считал сложную мотивационную структуру личности динамичной и 
изначально  конфликтной.  Конфликтность  выступила  в  столкновении 
бессознательных  влечений  («Оно»)  с  силой  «Я»  и  «сверх-Я».  «Сверх-Я» 
оказывает давление, а «Я» вооружается своими орудиями самозащиты.

Исходя из внутренней структуры личности, Фрейд сделал вывод о том, что 
наличие  между  тремя  структурами  личности  существует  неустойчивое 
равновесие,  так  как  не  только их содержание,  но и  направления их развития 
противоположны друг  другу.  Инстинкты,  содержащиеся в  «Оно» стремятся  к 
своему удовлетворению, диктуя человеку такие желания, которые практически 
не выполнимы ни в одном обществе. «Сверх-Я», в содержание которого входит 
совесть,  самонаблюдение  и  идеалы  человека,  предупреждает  его  о 
невозможности  осуществления  этих  желаний  и  стоит  на  страже  соблюдения 
норм, принятых в данном обществе.

Творчество есть специфический человеческий вид деятельности, в котором 
реализуется  воля,  цель,  интересы  и  способности  субъекта.  Творчество  - 
созидание нового, того, что еще не было в наличном бытии. С гносеологической 
точки зрения научное творчество представляет собой конструирование научных 
образов изучаемого объекта. Важную роль в творчестве играют воображение и 
интуиция.2

Согласно  теории  Фрейда,  «Оно»  набирает  свою  изначальную  силу,  но 
параллельно с этим развивается и «Я». Человек отличается от своих меньших 
собратьев  разумом.  В  данном  случае  разумом  является  «супер-эго».  Так  как 
инстинкты, или «Оно», служат всего лишь внутренним наполнителем, то можно 
сравнить «Оно» с какой-либо жидкостью. То есть в строго концентрированном 
состоянии  «Оно»  находиться  не  может,  потому  что  в  этом  случае  при 

2 Бучило,  Н.Ф.  История  и  философия  науки:  Учебное  пособие  /  Н.Ф. 
Бучило, И.А. Исаев. - М.: Проспект, 2016. - 432 c.
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сосредоточении  одних  инстинктов,  человек  из  гомосапиенс  превращается  в 
гомовульгариус, то есть, попросту говоря, в животное. Поэтому «Я» или «супер-
эго» являются соответствующей оболочкой, сдерживающей инстинкты. Именно 
на этом этапе возникают первые противоречия. Так как все находится в развитии 
и покой относителен, то следовательно, «Я» и «Оно» изменяются во времени, 
причем  если  «Оно»  уже  определилось,  то  «Я»  в  ходе  культурного  развития 
продолжает  расти.  Если  предположить,  что  каждому  предмету  и  явлению 
соответствует  свое  время  и  свое  место,  то  следовательно,  и  человеческой 
психике  присуще  свое  место  и  время  в  общей  природе.  Говоря  проще, 
человеческую  психику  можно  сравнить  с  клеткой,  где  происходят 
соответствующие явления.  Соответственно,  оболочкой клетки является «Я»,  а 
внутренним содержанием «Оно».  Клетке надо развиваться и,  если внутреннее 
содержание уже сформировалось и претерпевает незначительные изменения, то 
наружная  оболочка  с  развитием  культуры  все  растет  и  утолщается.  Наружу 
оболочка  расти  не  может,  так  как  там  место  занимают  другие  клетки, 
следовательно, оболочка растет внутрь,  все более и более сжимая внутреннее 
содержание  «Оно».  Наконец,  давление  внутри  становится  столь  велико,  что 
внутреннее  содержание  пытается  разорвать  наружную  оболочку.  Этот 
внутренний  конфликт  и  является  главным  противоречием  между 
психосексуальным  «Оно»  и  контролирующем  «Я».  Не  случайно  с  ростом  и 
развитием культуры человечество  все  чаще и  чаще наблюдает  в  своей  среде 
неврозы.

Таким  образом  «Я»  становится  как  бы  ареной  борьбы  противоречивых 
тенденций, которые диктуются «Оно» и «сверх-Я». Такое состояние внутреннего 
конфликта, в котором постоянно находится человек, делает его потенциальным 
невротиком. Поэтому Фрейд постоянно подчеркивал, что не существует четкой 
грани  между  нормой  и  патологией  и  испытываемое  людьми  постоянное 
напряжение  делает  их  потенциальными  невротиками.  Возможность 
поддерживать  свое  психическое  здоровье  зависит  от  механизмов 
психологической защиты, которые помогают человеку если не предотвратить, то 
хотя бы смягчить конфликт между «Оно» и «сверх-Я».

Существуют  защитные  механизмы  –  внутренние  предохранители.  Фрейд 
выделял  несколько  защитных  механизмов,  главными  из  которых  являются: 
вытеснение,  регрессия,  рационализация,  идентификация себя с  другим лицом, 
проекция, сублимация.

1.3 Коллективное бессознательное в теориях Карла Юнга

Другое  психосоциальное  учение,  разработал  видный  деятель 
психоаналитического  движения,  психоаналитик  и  социолог  Карл  Юнг.  Он 
принимал  за  первичное  не  физическую  реальность,  не  жизнедеятельность 
организма, а феномены сознания.

Будучи  уже  известным  ученым,  Юнг  пришел  к  мысли  о  том,  что  для 
изучения  психики  личности  может  быть  использован  метод  ассоциаций  (в 
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частности,  тесты  на  ассоциацию  слов).  Юнг  разработал  технику  "свободных 
ассоциаций" и довел ее до уровня фундаментального метода психиатрического 
исследования. Юнг, в частности, ввел в психоанализ понятие "комплекс", в том 
числе и "комплекс Электры", под которым понималось врожденное эротическое 
влечение девочки к отцу и связанное с ним неприятие матери. Отвергнув теорию 
сексуальности  Фрейда,  Юнг  предложил  понимать  под  либидо  психическую 
энергию  человека,  определяющую  интенсивность  психических  процессов 
личности и психоэнергетическую основу развития культуры и цивилизации.

В исследовании "Метаморфозы и символы либидо", он утверждал, что если 
удастся установить различие между объективным знанием и эмоциональными 
оценками,  тем  самым  будет  переброшен  мост  над  пропастью,  разделяющей 
античность и современность, выясниться, что Эдип еще не умер. Простейшие 
человеческие  конфликты,  по  Юнгу,  остаются  неизменными  во  времени  и  в 
пространстве. Лейтмотивом всех своих работ Юнг считал стремление объяснить 
вопросы  истории  и  конкретные  исторические  темы  через  призму 
"бессознательной деятельности души современного человека".

Согласно  сложной  концепции  Юнга,  структура  человеческой  психики 
состоит из четырех универсальных элементов:

-   личного сознания,
-   коллективного сознания,
-   личного бессознательного,
-   коллективного бессознательного.
Под  коллективным  бессознательным  Юнг  понимал  "разум  наших 

древнейших  предков,  способ,  которым  они  постигали  жизнь  и  мир,  богов  и 
человечески  существа".  "Коллективное  бессознательное"  представляет  собой 
некое отражение в душе индивида исторического опыта всех предшествующих 
поколений.  Коллективное  бессознательное  включает  в  себя  семейное, 
национальное, расовое, общечеловеческое бессознательное. Оно транслируется 
от поколения к поколению через структуры мозга и играет важнейшую роль в 
жизнедеятельности общества и личности.

По Юнгу, коллективно наследуемые стороны бессознательного восприятия 
являют  собой  некие  "архетипы".  В  общих  чертах,  "архетипы"  образуют 
"наиболее  древние  и  универсальные  формы  мышления",  проявляющиеся  в 
сознании в виде огромного количества коллективных образов и символов (мать, 
отец ребенок и т.д.).  Эти образы и символы представляют собой своеобразно 
закодированные, формализованные образцы и программы поведения человека. 
Основным  "архетипом"  личности  является  "самость",  вокруг  которой 
концентрируются все психические свойства человека. "Самость" выступает, как 
субъект целостной психики человека, как центр личности, предопределяющий 
всю жизнедеятельность человека, направленную на достижение целостности и 
единства составляющих его частей. "Архетипы", по Юнгу, составляют материал 
сновидений, мифов, религий, искусства и в опосредованных формах являют себя 
в философии, социологии, политике и других видах деятельности людей.
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Эти образы являются снимками, копиями реальных вещей. Они объективны 
по своему содержанию, содержательно воспроизводя особенности отражаемого 
объекта.  Но  воспроизведение  особенностей  отражаемого  объекта  в  образах 
сознания происходит в соответствии с особенностями отражающей системы, т.е. 
сознания.  3А  это  значит,  что  образы  сознания  будучи  объективными  по 
содержанию,  субъективными  по  форме,  несут  в  себе  определенные 
характеристики объекта. Виды познания. Говоря о познании следует обсудить 
большое  разнообразие  его  видов.  Житейское  знание  -  основывается,  прежде 
всего,  на наблюдении и смекалке,  оно носит эмпирический характер и лучше 
согласовывается  с  общепризнанным жизненным опытом,  чем с  абстрактными 
научными построениями.

Сущность научного познания заключается в понимании действительности в 
ее прошлом, настоящем и будущем, в достоверном обобщении фактов, в том, что 
оно за случайным находит необходимое, закономерное, за единичным - общее, и 
на  этой  основе  осуществляет  предвидение  различных  явлений.  Практическое 
знание.  Цель  ученого  -  открытие  закономерности.  Цель  инженера  -  создание 
новой вещи, на основе законов, открытых учеными. Художественное познание 
обладает  определенной  спецификой,  суть  которой  -  в  целостном,  а  не 
расчленненом отображении мира и особенно человека в мире. Художественное 
произведение строится на образе, а не на понятии: здесь мысль воспринимается 
в виде зримых событий. Восприятие художественного образа влечет за собой 
огромное  расширение  человеческого  опыта,  охватывающего  собой  и  сферу 
настоящего и сферу прошлого.

3 Старостин, А.М. Философия науки: Учебное пособие / А.М. Старостин и 
др. - М.: Дашков и К, 2017. - 268 c.
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2. Проблемы индивидуальности в философии на современном этапе

2.1 Проблема взаимодействия индивидуальности с окружающей

средой

Понятие индивидуальности человека -  это процесс,  при котором личность 
выделяется  из  общества  и  становится  уникальной.  Тем  не  менее,  на 
индивидуальность человека также в той или иной степени влияет социум, его 
окружающий.  Та  личность,  которая  имеет  индивидуальность,  является 
самобытным состоявшимся человеком.

Многие  ученые  выдвигали  различные  теории  о  том,  что  есть  понятие 
индивидуальности  человека.  Русский  философ,  педагог  и  психолог  П.П. 
Блонский (1884-1941) писал в своих трудах, что «..индивидуальностью нужно 
считать  целый комплекс  характерных особенностей,  который были получены 
человеком по наследству от предков» Блонский П.П. Современная философия. 
Между идеализмом и наукой. - М.: ЛИБРОКОМ, 2011, с.192.

То есть, Блонский считал, что индивидуальность передается от человека к 
человеку на генетическом уровне. Но на полвека раньше другой исследователь 
данного  феномена  социолог  Н.К.  Михайловский  полагал,  что 
индивидуальностью является совокупность черт, которые имеет человек, будучи 
социальным элементом.

Сегодня  обе  эти  теории  считаются  ошибочными,  потому  что  некоторые 
индивидуальные  черты  действительно  передаются  генетически,  а  некоторые 
вырабатываются в социуме. Главной причиной становления индивидуальности 
можно  назвать  сугубо  индивидуальный  жизненный  путь  Что  же  такое 
индивидуальность человека?

Становление  индивидуальности  есть  процесс  индивидуализации 
субъективной  реальности.  Индивидуализация  -  это  самоопределенность  и 
обособленность  личности,  ее  выделенность  из  сообщества,  оформленность  ее 
отдельности, уникальности и неповторимости. Ставшая индивидуальность есть 
самобытная личность, активно и творчески проявляющая себя в жизни.

Индивидуальность  -  это  прорыв  за  границы  самости,  выход  на  границы 
вечного,  вселенского,  универсального  Слободчиков  В.И.,  Исаев  Е.И.  Основы 
психологической  антропологии:  Психология  развития  человека.  Развитие 
субъективной  реальности  в  онтогенезе:  Учебное  пособие  для  вузов.  -  М.: 
ШКОЛА ПРЕСС, 2002, с.352.

Каким было бы общество, случись вдруг,  что в силу каких-то причин все 
люди в нем оказались бы на одно лицо, со штампованными мозгами, мыслями, 
чувствами, способностями?

Представим себе мысленно, что все люди данного общества оказались каким-
то  искусственным образом перемешанными в  однородную массу  телесного  и 
духовного, из которого рука всесильного экспериментатора, разделив эту массу 
ровно пополам на женскую и мужскую части, сделала всех однотипными и во 
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всем равными друг другу.  Могла ли бы эта двойная одинаковость образовать 
нормальное общество?

Разнообразие  индивидуальностей  -  существенное  условие  и  форма 
проявления успешного развития общества.  Индивидуальная неповторимость и 
оригинальность личности - это не просто величайшая общественная ценность, а 
настоятельная потребность и цель развития здорового, разумно организованного 
общества Спиркин А.Г. Философия: Учебник. - М.: ЮРАЙТ, 2010, с.224.

Методология – учение о способах построения и развития систем знаний. Это 
конкретная  последовательность  приемов  получения  знаний.  Социокультурная 
основа возникновения методологии – это появление ориентации на полезную 
науку,  на обеспечение устойчивого прироста знания. Декарт:  «Под методом я 
разумею  простые  правила,  строгое  соблюдение  которых  всегда  препятствует 
принятию  ложного  за  истинное,  и  без  излишней  траты  умственных  сил 
постепенно и непрерывно увеличивает знание». 4

Длительное время спор между коллективизмом и индивидуализмом в нашей 
стране  однозначно  решался  в  пользу  первого.  Считалось,  что  коллективизм 
совместим  с  гуманизмом,  а  индивидуализм  нет.  Однако  с  точки  зрения 
подлинного,  гуманизма коллективизм также неприемлем в качестве всеобщей 
нормы поведения людей, как и индивидуализм.

Возведенный  во  всеобщую  норму  коллективизм  разрушает  в  человеке 
личность, индивидуальность, навязывает ему конформистское поведение (овцы в 
стаде),  превращает  его  в  винтик  общественного  механизма.  Если  говорить  о 
коллективизме как одной из форм поведения, то, безусловно, он может иметь 
положительное  нравственное  значение.  Еще  Сенека  дал  хороший  образ 
коллективизма.  Он  писал:  «Запомним:  мы  родились,  чтобы  жить  вместе.  И 
сообщество  наше  подобно  своду,  который потому  и  держится,  что  камни не 
дают  друг  другу  упасть»  Сенека  Л.А.  Нравственные  письма  к  Луцилию. 
Традегии / пер. с лат. С.А. Ошерова. - М.:ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
1986, с.258.

Нельзя отрицать, что коллективизм может умножать силы людей и помогать 
в решении задач, которые не в силах решить отдельные, не связанные друг с 
другом  люди.  Зададимся,  однако,  вопросом:  всегда  ли,  во  всех  случаях 
коллективизм хорош? При внимательном и непредвзятом рассмотрении этого 
вопроса оказывается, что коллективизм не всегда хорош, а в ряде случаев просто 
вреден и губителен.

Всегда  ли  цели  той  или  иной  группы  людей  согласуются  с  интересами 
отдельных людей и (или) всего человеческого общества? Когда индивидуализм 
распространен так же, как коллективизм, невозможны культ вождя, деспотизм, 
массовый террор и репрессии.

4 Бельская, Е.Ю. История и философия науки (Философия науки): Учебное 
пособие / Е.Ю. Бельская, Н.П. Волкова, М.А. Иванов; Под ред. Ю.В. Крянева, 
Л.Е. Моторина. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2017. - 416 c.
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Индивидуалистов  можно  сравнить  с  графитовыми  стержнями  в  атомном 
реакторе. Наличие определенного количества и качества графитовых стержней в 
массе ядерного вещества не дает возможности цепной реакции распада перейти 
в неуправляемую фазу ядерного взрыва.

Если индивидуалистов мало,  то коллективистски настроенные люди могут 
погубить сами себя и общество, в котором они живут. Коллективисты склонны к 
единству  действий  настолько,  что  они  готовы  (как  стадо  овец)  увлечь  себя 
каким-нибудь  политическим  безумцем  в  пропасть  самоуничтожения  или 
тупикового пути развития Балашов Л.Е. Философия: Учебник. - М.:ДАШКОВ и 
К, 2009, с.418.

Индивидуалисты при  любой  политической  ситуации  не  дают  себя  увлечь 
теми или иными лидерами. Их настроения и интересы разновекторны и поэтому 
общество,  в  котором  они  занимают  такие  же  сильные  позиции,  как  и 
коллективисты,  эволюционирует  не  так  быстро,  с  оглядкой и  осмотрительно. 
Разновекторные  устремления  индивидуалистов  не  позволяют  обществу  стать 
монолитом, который мог бы сорваться подобно камню в пропасть Балашов Л.Е. 
Философия: Учебник. - М.:ДАШКОВ и К, 2009, с.418.

2.2 Проблема познания человеком себя и других людей

Индивидуальность - это не только и не столько включенность индивида в 
систему  общественных  отношений,  интеграция  их  как  личностно  значимых, 
сколь  его  выделенность  из  этих  отношений.  Понятие  индивидуальности 
указывает  на  то,  что  человек  из  всего  многообразия  социальных  ролей  и 
функций,  совокупности  связей  и  отношений  с  другими  выделяет  свое, 
собственное; делает их абсолютно ценным содержанием своего подлинного «Я».

Про одни социальные нормы и ценности он может сказать: «Это мое, я их 
внутренне  разделяю  и  принимаю,  следую  им  и  буду  отстаивать  вплоть  до 
смерти». Эти нормы и ценности входят во внутреннюю сущность конкретного 
человека,  становятся  его  неотторжимым достоянием.  Про  другие  социальные 
реальности  индивид  может  сказать,  что  это  не  его,  что  он  допускает  их 
существование,  но  внутренне  их  не  разделяет  Слободчиков  В.И.,  Исаев  Е.И. 
Основы  психологической  антропологии:  Психология  развития  человека. 
Развитие субъективной реальности в онтогенезе: Учебное пособие для вузов. - 
М.: ШКОЛА ПРЕСС, 2002, с.354.

Без  определенного  ограничения  социальных  связей  и  отношений,  сферы 
своей деятельности невозможно индивидуальное самоопределение.

«... Только выражая себя в определенной индивидуальной форме, - писал Г. 
Гегель, - может гений создать истинно художественное творение» Гегель Г.В.Ф. 
Философия права / пер. Б.Г. Столпнера и М.И.Левиной / под ред. Д.А.Керимова 
и В.С.Нерсесянца. - М.: МИР КНИГИ, 2007, с.301.

На  определенном этапе  своей  жизни человек  должен ответить  на  вопрос: 
«Кто я?», «Что я собой представляю?», «Что есть мое в этом мире?», «Кто я есть 
сам по себе, а не только в глазах других?».
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Ответы типа: «Я школьник (студент), отличник, лидер группы, член сборной 
команды, участник общественного движения» и т.п. - неудовлетворительны по 
той простой причине, что студентов, лидеров, спортсменов и др. много.

Социальные роли или функции сами по себе безличны. Необходимо ответить 
себе прямо и честно: «Это есть мое собственное, отличное от других в этих моих 
ролях, связях и отношениях». В исполняемые социальные роли, в общественное 
поведение, в осуществляемую деятельность человек должен вложить что-то свое 
- уникальное, неповторимое, самобытное (единственное в своем роде).

Если  личность  -  это  определенность  позиции  человека  в  отношениях  с 
другими, то индивидуальность - это определение собственной позиции в жизни, 
сама определенность внутри самой своей жизни.  Если личность возникает во 
встрече человека с другими людьми, то индивидуальность - это встреча с самим 
собой, с собой как другим, несовпадающим теперь уже ни с собой, ни с другими 
по основному содержанию былой жизни Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы 
психологической  антропологии:  Психология  развития  человека.  Развитие 
субъективной  реальности  в  онтогенезе:  Учебное  пособие  для  вузов.  -  М.: 
ШКОЛА ПРЕСС, 2002, с.354.

Поэтому индивидуальность предполагает тотальную рефлексию всей своей 
жизни, обращение, инверсию вглубь себя, выработку критического отношения к 
способу своей жизни.

Поэтому индивидуальность - это всегда внутренний диалог человека с самим 
собой,  выход  в  уникальную  подлинность  самого  себя.  Что  же  открывается 
человеку во внутреннем пространстве своей жизни? Что входит в определение 
индивидуальности человека? Как индивидуализируется человек в  социальной, 
общественной жизни? Что отличает одного человека от другого? Ответы на эти 
вопросы предполагают выяснение условий становления и бытия человеческой 
индивидуальности  Слободчиков  В.И.,  Исаев  Е.И.  Основы  психологической 
антропологии:  Психология  развития  человека.  Развитие  субъективной 
реальности в онтогенезе:  Учебное пособие для вузов.  -  М.:  ШКОЛА ПРЕСС, 
2002, с.355.

Индивидуальностью человек  не  рождается,  а  становится  ею в  ходе  своей 
жизни, в результате воспитания и самовоспитания. Об индивидуальности можно 
говорить  тогда,  когда  человек  осознает  уникальность  себя  и  своей  жизни  и, 
чувствуя свою неповторимость, сам реализует свое будущее, чтобы как можно 
более полно раскрыть свои возможности. А это требует как понимания самого 
себя и активного отношения к своей жизни, так и предоставление обществом 
возможностей для самостоятельного выбора целей и средств жизнедеятельности 
Науменко Д. Соотношение понятий «индивидуальность» и «личность». Каждый 
из нас объективно представляет собой индивидуальность.

Однако мы не являемся таковыми для самих себя. Поскольку «Я-концепция» 
закрепляется в  именах,  с  помощью которых обозначаются черты (правдивый, 
лживый, смелый, трусливый и т.д.), то каждый из нас осмысливает, понимает и 
чувствует  себя  через  символизацию самого  себя  посредством  имен.  Поэтому 
индивиду, несмотря на всю неповторимость его переживаний, трудно и часто 
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совершенно  невозможно  ощущать  свою  индивидуальность,  неповторимость. 
Будучи глупым,  он не  может принять себя  таковым,  причем мыслит он себя 
глупым именно так, как мыслит глупость его сообщество.

Поэтому  герой  русских  народных  сказок  Иванушка-дурачок  поразительно 
глуп с позиций обыденного сознания, но, в конце концов, оказывается, что он 
мудр, в отличие от братьев, которые весьма умны, но не способны на поступки, 
которые делают Иванушку индивидуальностью Орлов  Ю.  М.  Восхождение  к 
индивидуальности. - М.: Просвещение, 1991, с.79.

Он  становится  индивидуальностью  именно  потому,  что  принимает  себя 
таковым  и  действует  в  соответствии  с  этим,  что  неминуемо  повышает 
эффективность его действий. Известный принцип Т. Питерса является одной из 
характеристик  индивидуальности,  которая  состоит  в  осознании  уровня  своей 
некомпетентности.  Если  это  -  подлинное  осознание,  то  подобная 
некомпетентность переживается совершенно иначе, чем, если бы оно пришло в 
результате конфликта и неудач.

Личность  и  индивидуальность  отличаются  тем,  что  индивидуальность 
является  таковой  вследствие  своей  интуитивности.  Иванушка  принимает 
решения, не пускаясь в длительные рассуждения и обоснования, он действует 
точно  в  контексте  возникающей  ситуации,  полностью  поглощаясь  ею,  и  его 
решения совсем непонятны для «умного» человека, для личности.

То,  что  Иванушке  кажется  в  данный  момент,  оказывается  истиной  лишь 
потому, что он не находится во власти социальных стереотипов, что и позволяет 
его  братьям,  личностям  с  недоразвитой  индивидуальностью,  считать  его 
дураком. Нетрудно понять, что его индивидуальность развилась вследствие его 
созерцательности  и  того,  что  он  не  вовлечен  в  повседневное 
запрограммированное  культурой  выполнение  обязанностей  и  удовлетворение 
потребностей.  Он  -  созерцатель  и  может  видеть  ситуации  в  совершенно 
неожиданном контексте. Поэтому он - индивидуальность.

Восхождение к индивидуальности невозможно без приобретения внутренней 
свободы, обусловленной осознанием своих эмоций и управлением ими. Если я 
осознаю истинную природу власти над другим человеком, ее происхождение, 
силы,  которые  ее  поддерживают  и  способствуют  развитию  во  мне  этой 
примитивной атавистической потребности, то я смогу иметь смысл жизни даже в 
тех  мерзких  ситуациях,  когда  я  должен  применять  власть  Орлов  Ю.  М. 
Восхождение к индивидуальности. - М.: Просвещение, 1991, с.79.

Развитие индивидуальности человека продолжается всю жизнь. С возрастом 
меняется лишь позиция человека - из объекта воспитания в семье, школе, вузе он 
превращается  в  субъект  воспитания  и  должен  активно  заниматься 
самовоспитанием.

Совершенствование  и  изменение  программирующих  свойств  личности 
обеспечивает  ей  полноценную,  плодотворную  длительную  творческую 
деятельность и оказывает влияние на изменения некоторых базовых качеств, в 
частности,  характера.  Например,  усиление  интереса  к  профессии  ведет  к 
интенсификации  интеллектуальной  деятельности,  повышению  мотивации,  а 
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развитие  интеллекта  -  к  поиску  новых задач  и  целей  этой  деятельности,  что 
приводит  к  формированию  таких  черт  характера,  как  настойчивость, 
целеустремленность.

Индивидуальность человека может раскрываться ярко, многогранно, и тогда 
говорят о яркой личности, а бывает, что человек никак себя не проявляет, и тогда 
возникает мнение, что он безликий, незаметный. А происходит это потому, что 
человек  не  смог  достаточно  понять  себя,  закомплексовал,  вот  он  и 
воспринимается как безликий, лишенный индивидуальности. На самом же деле 
не может быть нормального человека без личности и индивидуальности. Весь 
вопрос  заключается  в  том,  как  развить  и  раскрыть  свою  индивидуальность, 
найти и выразить себя .

Развитая целостная индивидуальность сама обеспечивает гармонию личного 
и общественного. В этом случае человек действительно может реализовать себя, 
сам  выбрать  ту  или  иную  идеологию  или  религию,  осуществить  свою 
человеческую природу.  Развитие личностных качеств совершается в  процессе 
воспитания  на  основе  формирования  индивидуальных  качеств  Науменко  Д. 
Соотношение понятий «индивидуальность» и «личность».
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     Заключение

«У нас нет и не может быть никакого представления о форме существования 
бессознательного,  о  том,  каким  оно  является  само  по  себе,  независимо  от 
сознания»,- З. Фрейд

Без  преувеличения  можно  сказать,  что  австрийский  психолог  и  психиатр 
Зигмунд  Фрейд,  занимавшийся  проблемами  бессознательного,  во  многом 
повлиял на все дальнейшее развитие современной психологии, а может быть, и 
направил ее по определенному пути развития.

Хотя не все аспекты теории Фрейда получили научное признание, а многие 
его положения на сегодняшний день кажутся принадлежащими скорее истории, 
чем современной психологической науке, невозможно не признать, что его идеи 
повлияли на развитие мировой культуры, не только психологии, но и искусства, 
медицины, социологии. Исследуя бессознательное в психике человека и создав 
теорию психоанализа,  он также продвинулся вперед в познании человеческой 
психики и раскрытия ее глубин.

Его  заслугой  является  разработка  вопросов  о  динамическом соотношении 
бессознательных и сознательных мотивов действий людей, о наличии в психике 
различных уровней.

Современное  общество  вовлекает  человека  в  круговорот  разнообразных 
процессов, связей, отношений, навязывая ему определенные образцы, стандарты 
жизни и деятельности. В этих условиях очень важно защитить и развить дальше 
уникальность,  самобытность  человеческой  личности,  сохранить 
индивидуальность человека.

Многие  ученые  выдвигали  различные  теории  о  том,  что  есть понятие 
индивидуальности  человека.  В  современной  науке  нет  однозначного 
определения  человеческой  индивидуальности.  Разбег  в  различных  трактовках 
этого понятия достаточно широк - от сведения индивидуальности к индивиду до 
отождествления с личностью. Между тем сущность индивидуальности связана с 
целостным представлением об индивиде, взятом в единстве всех его свойств и 
признаков.

Индивидуальность не есть, конечно, некий абсолют, она не обладает полной 
и  окончательной  завершенностью,  что  является  условием  ее  постоянного 
движения, изменения, развития, но в то же время она - это самая устойчивая 
основа,  а  как  частный случай  -  инвариант  и  одна  из  основ  (другая  основа  - 
социум)  личностной  структуры  человека,  изменяющийся  и  одновременно 
неизменный  на  протяжении  всей  его  жизни,  скрывающаяся  под  множеством 
оболочек самая нежная, самая таинственная часть его - душа.

Понятие индивидуальности отражает не только уникальное, единичное, но 
одновременно  -  нераздельное  и  неповторимое.  Не  важно,  как  это  единство 
объясняется философски, его существование - это эмпирический факт, который 
не  должен  остаться  незамеченным.  Но  единство  не  следует  понимать  как 
простоту; оно заключает в себе бесконечное многообразие признаков - телесных, 
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душевных  и  психофизических  нейтральных;  одновременных  и 
последовательных; постоянных и изменяющихся.

Таким образом, изучение индивидуальности на современном этапе включает 
множество вопросов, разрешение которых требует дальнейших исследований и 
научных поисков. Авторов различных подходов объединяет идея о целостном, 
интегративном  подходе  к  исследованию  индивидуальности,  поиску 
системообразущих  механизмов  определяющих  развитие  и  саморазвитие 
индивидуальности.

Проблемы индивидуальности исследуются в трудах как зарубежных, так и 
отечественных  философов  и  психологов.  Важнейшим  научным  центром,  где 
проводятся исследования индивидуальности, является город Пермь. Основатель 
центра -  доктор психологических наук,  профессор В.С. Мерлин. В настоящее 
время  ведущими  исследователями  проблем  индивидуальности  являются  Е.В. 
Левченко, С.Ю. Жданова, Б.А. Вяткин, Л.Я. Дорфман, Б.А., А.И. Щебетенко и 
др.  В  центре  внимания  этого  коллектива  -  изучение  разноуровневых свойств 
интегральной  индивидуальности,  особенности  устройства  интегральной 
индивидуальности.

Разнообразие  индивидуальностей  -  существенное  условие  и  форма 
проявления успешного развития общества.  Индивидуальная неповторимость и 
оригинальность личности - это не просто величайшая общественная ценность, а 
настоятельная потребность и цель развития здорового, разумно организованного 
общества.
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