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                                                          Лекция 

Понятие личности является одним из основных понятий философской 
антропологии. Личностью обладает только человек, и никто более в 
материальном мире. В процессе раскрытия сущности философского отношения 
«универсум – человек», понимание особенностей личности и ее качеств будет 
играть важную роль, т.к. оно позволяет понять, почему мир природы так сильно 
отличается от мира человека, и почему он остается человеческим лишь на основе 
сохранения разнообразия индивидуальных различий между людьми.  

Основы понятия личности 

В истории философии и науки проблема личности является одной из самых 
многогранных. Каждая из наук понимает природу и суть личности по своему – 
такой подход присущ всем наукам, педагогике и психологии, политологии и 
социологии, геронтологии и ювенологии, истории и остальным социальным и 
гуманитарным наукам. 

Философия изучает личность сквозь призму универсальности, всеобщности в 
системе отношений «универсум – человек», в то время как другие науки трактуют 
личность с позиции узкой специальности, исходя лишь из предмета собственного 
исследования. 

С объективной точки зрения личность человека формируется, складывается, 
развивается и функционирует в обществе. Личность является мерой человека в 
качестве субъекта общественных и социальных отношений, мерой 
индивидуальности и проявлением персональности. Сущность человека – это не 
абстракт, который свойственен лишь отдельным индивидам. Как полагал К. 
Маркс, сущность человека – это совокупность всех общественных отношений. 
Личность человека формируется под воздействием системы общественных 
отношений, в которых он существует (в соответствии со сферами жизни 
общества). Эти отношения являются предметными и определяются человеческой 



целеполагающей деятельностью. В то же время важно учитывать ту 
закономерность, что личность, находясь под воздействием каких-либо 
социальных отношений, сама оказывает на них влияние, изменяет и развивает их. 
Более того, специфические черты личности обусловлены ее собственными 
генетическими и физиологическими особенностями, личной культурой и 
сознанием. Для того, чтобы представить личность в данной интерпретации, нам 
важно разграничить такие антропологические понятия как «человек», «индивид» 
«индивидуум» и «индивидуальность». 

Человек - это родовое понятие, которое отражает общие черты, свойственные 
человеческому роду. 

Т.к. человек – это биосоциальное существо, то в данное понятие включаются 
также общесоциальные характеристики, которыми он обладает (общение, речь, 
культура, интеллект, деятельность), и биологические (природоестественные), т.к. 
именно человеческий организм является носителем его социальной сущности. 
Более того, у человека есть ментальные черты, т.к. он является отражением 
духовных ценностей народа, формирующихся исторически и тесно связанных с 
его социальной сущностью.  

Индивид – это отдельный человек в человеческом мире. Индивидом называют 
представителя человеческого рода, он обладает общими свойствами и 
параметрами человека, которые отличают его от других биологических видов 
нашей планеты. 

Если на просторах Вселенной существует разум, то человек в качестве индивида 
будет обладать своими планетарными земными отличиями по сравнению с 
инопланетными социальными существами. Физиологические и биологический 
характеристики человека индвидно-конкретны – к ним относятся отпечатки 
пальцев, глазные яблоки, роговица глаза, походка, тембр голоса, осанка, нервная 
система, строение тела и отдельных его частей. 

Индивидуум – это человек с характерными для него социальными чертами, 
обладатель социальной неповторимости и своеобразия: у него есть собственные 
идеалы и привычки, социальные функции и определенные способности, 
особенности умений и знаний, избирательный круг общения, уникальный набор 
профессиональных качеств, своя оценка происходящего в мире и собственный 
взгляд на него. 

Индивидуум обладает собственными взглядами, мнениями и суждениями, 
которые будут всегда содержать свое «Я», даже при случае общности их у разных 
людей. Также у индивидуума есть собственные способности и потребности. 

Индивидуальность выражается в природных и психических свойствах человека. 
Каждый homo sapiens обладает определенным единством социальной и 
биологической оригинальности, неповторимости, специфичности, которое 
охватывает единство качеств человека как индивида и индивидуума. 
Индивидуальностью называют совокупность особенностей и свойств индивида, 



которые отличают его от массы других. В данном контексте в обществе не может 
быть стопроцентных двойников, что делает беспочвенной даже новомодную 
позицию о проблеме клонирования. 

Индивидуальностью называют биологически и социально неповторимого 
человека, который обладает определенным статусом в обществе и исполняет 
конкретную социальную роль. 

Поэтому, если нужно подчеркнуть биологическое своеобразие человека, то 
используется понятие «индивида», если хотят обозначить его социальную 
уникальность – то «индивидуум», если же собираются говорить о биосоциальной 
целостности и оригинальности человека – то «индивидуальность». 

Понятие личности в философии 

Этимология слова «личность» в русском языке связана с терминами «лицо» и 
«лик». 

В то же время понимание сущности личности связано с рядом ее структурных 
качеств – деятельностью, психической направленностью, сознательной 
ориентированностью, индивидуальной культурой (знаниями, умениями и 
установками). 

Под личностью понимают человека, который оценивается не только с позиции 
его базовых свойств (качеств), но и со стороны его духовных, социальных и 
физиологических особенностей. 

Т.е. в данном контексте мы можем рассуждать о мере самой личности, 
проявляющейся в ее свойствах и особенностях и выражающейся в деятельности и 
различных общественных позициях. Наиболее часто встречается сочетание 
достоинств и скрытых наклонностей человека, что прямо и косвенно определяет 
протекание разных общественных явлений и процессов. Если мы говорим о мере 
личности, то можно связать и охарактеризовать такие социальные явления как 
диктатура и гуманизм, конформизм и авантюризм, революция и террор и т.д. 
Также в этом случае можно определить и классификацию личности. Например, с 
данной целью методологически возможно использовать персоны В.И. Ленина и 
императора Николая II, Фрунзе и Врангеля, Гитлера и Сталина, Ельцина и 
Хрущева и др. 

Самое важное качество человека как личности – это его целеполагающая 
деятельность. Личность – это активно действующий социальный субъект, 
который может изменить среду своего обитания. Также личностью является 
мыслящий (обладающий интеллектом и функциональным сознанием) и 
психически здоровый человек, у которого есть своя культура. Данные качества 
неразрывно связаны между собой. Поэтому личностью является не только 
носитель общественных отношений, но и человек, оказывающий обратное 
влияние на них в соответствии со своими индивидуальными свойствами, 



особенностями и способностями, интеллектом и опытом, профессионализмом и 
организованностью, а также своей собственной культурой. 

Вне зависимости от того, следует ли индивид мнению большинства или же 
предпочитает выяснять все самостоятельно эмпирически, в каждом отдельном 
случае он демонстрирует персональную позицию человека, которая соответствует 
его пониманию реальности вместе с условиями бытия. 

Личность является общественно и социально-деятельным и индивидуально 
неповторимым человеком. 

Концепции личности 

На протяжении развития истории философии и гуманитарной мысли постоянно 
разрабатывались новые концепции личности. Рассмотрим некоторые из них. 

Психологическая концепция личности. В психологии личность изучают в 
качестве совокупности психических свойств, отношений, процессов, которые 
отличают одного человека от другого. При этом природные особенности и 
свойства индивида выступают как социально-обусловленные элементы в 
личности. Ввиду того, что приобретенные и врожденные качества людей 
индивидуальны, для психолога различен и потенциал каждого отдельно взятого 
человека. Индивидуальность позволяет отобразить уникальность биологических, 
психических и социальных свойств человека, делая его уникальным 
представителем какой-либо общности или группы. То, что индивид способен 
изменять мир в процессе совместной деятельности с другими индивидами и таким 
образом преобразовывать себя, становясь личностью, обусловливает 
возникновение в психологии личности как системного качества. Личность 
изучается в единстве (но не в тождестве) чувственной сущности индивида и 
условий социальной среды. В рамках идеалистической психологии личность 
рассматривается как особая и неизменная духовная сущность, «целиком 
психическое существо». В психоанализе, «гармонической психологии» личность 
трактуется как совокупность иррациональных бессознательных влечений. В 
парадигме бихевиоральной психологии проблемы личности не существовало 
вовсе, т.к. ей не оставалось места в механической схеме «стимул – реакция». 

Социологическая концепция личности. Социологи используют понятие 
«личность», социальный субъект для того, чтобы описать социальную суть и 
социальные качества человека в процессе совместной деятельности. В рамках 
современной социологии личность в качестве субъекта – это активное социальное 
начало, конкретный тип способности к деятельности. Если социолог проводит 
исследование, то его интересуют в первую очередь не индивидуальные 
человеческие особенности, а социальная среда, социальный институт, социальная 
организация, в которую человек включен и в которой он выполняет конкретные 
социальные функции. В связи с этим именно в социологии получила развитие 
ролевая концепция личности, несмотря на то, что ее зарождению способствовала 
социальная психология. 



Ролевая концепция личности. Сущность данной концепции заключается в том, 
что люди в процессе жизнедеятельности осуществляют разные функции, 
выполняют различные социальные роли. Существуют первичные функции, 
отражающие статусную позицию человека, которая определяется его 
профессиональной деятельностью и должностью, которую он занимает. И 
существуют вторичные функции, которые человек выполняет благодаря разным 
факторам бытия, обусловленным его способностями и потребностями. Основная 
особенность заключается в том, что человека в рамках общества включают в 
большое количество социальных образований – семью, вуз, школу, фирму, 
предприятие, спортивную секцию, товарищество садоводов, клуб любителей 
домашних животных, сообщество филателистов и т.д. В каждом из них он играет 
определенную социальную роль и обладает своими интересами. Социальной 
ролью называют способ поведения людей в зависимости от их позиции и статуса 
в обществе. Личностью в данном случае называют ролевой субстрат конкретного 
социального института со свойственными ему разными функциональными 
установками. 

Философская концепция личности. Личность в философии – это общественный 
субъект, социальный генератор системы общественно-социальных отношений (в 
соответствии с 10-тью сферами жизни общества, системообразующими 
институтами, основанными на базовых формах общественной деятельности), с 
характерной для него психикой, сознанием, личностной культурой и 
деятельностью. Совокупность общественных отношений, в рамках которых 
зарождается и развивается личность, диалектична, а не статична – т.е. в данном 
процессе будет работать система обратных связей, определенных существующим 
бытием. Личностью в таком случае – это исторический тип человека, который 
способен к самодеятельности и творчеству на основе предметного целеполагания. 
Личность – это мера индивидуальности и человека.  

Задание: 

1) Выпишите определения «личность», «человек», «индивид» 
«индивидуум» и «индивидуальность». 

2) Назовите основные концепции личности. 
 
 

 

 


