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Лекция №15. Свобода и ответственность личности

                  Свобода – философская категория, характеризующая глубинную 
сущность человека и его существование, связанная с возможностью личности
независимо мыслить и поступать в соответствии со своими представлениями,
желаниями, интересами, идентичностью, а не вследствие внутреннего или 
внешнего принуждения. Философия свободы человека была предметом 
размышлений рационалистов, экзистенциалистов и религиозных философов. 
Свобода в марксизме и экзистенциализме рассматривалась в соотношении с 
необходимостью, с произволом и анархией, с социальным равенством и 
справедливостью.

Диапазон философского понимания свободы чрезвычайно широк – от 
полного отрицания самой возможности свободного выбора (этноцентризм и 
бихевиоризм), до «бегства от свободы» Э. Фромма как патологии 
современного общества. В русской философской традиции, связанной с 
немецким идеализмом, категория свободы соотносилась с понятием «воля». 
Исторически концепция свободы возникла в стоической философии (Сенека 
(4 до н.э. – 65), неоплатонизме и христианской теологии (Плотин (204/205 - 
270), Августин Аврелий (354 - 430) как выражение идеи равенства людей 
перед судьбой и богом, возможности для человека свободного выбора на 
пути к нравственному самосовершенствованию.

Свобода воли – понятие, означающее возможность внутреннего 
самоопределения человека в выполнении тех или иных целей и задач 
личности. В истории философской мысли воля трактовалась 
амбивалентно: во-первых, как следствие природной и сверхприродной 
детерминации (Бог, абсолют); во-вторых, как автономная сила, 
определяющая жизненный процесс человека. Волевые качества человека 



определяются отчасти генетически, отчасти воспитываются окружающей 
средой, входя в структуру идентичности и социального характера личности.

В рамках современной концепции детерминизма свобода может быть 
определена как высшая форма детерминации и самоорганизации материи, 
проявляющая себя на социальном уровне ее движения (например, в сфере 
самоидентификации личности).

Чтобы понять сущность феномена свободы личности нужно разобраться в 
противоречиях волюнтаризма и фатализма, определить границы 
ответственности и необходимости, без которых немыслима реализация 
свободы. Действовать в духе волюнтаризма как тотальности проявления воли
(А. Шопенгауэр (1788 – 1860), Ф. Ницше (1844 - 1900) – действовать, не 
полагаясь на объективные условия бытия, законы природы и общества, но 
выдавая свой произвол за высшую цель.

Фатализм предопределяет изначально весь ход жизни человека и его 
поступки, объясняя предопределенность жизни и смерти судьбой (стоицизм),
волей Бога (теология), детерминизмом замкнутой системы (натурализм, 
социоцентризм, психологизм), где каждое последующее событие жестко 
связанно с предыдущим. В волюнтаризме и фатализме не остается места для 
свободного выбора, так как человек «освобождается» от ответственности 
(как необходимой меры свободы), которая семантически перемещается в 
смысловое поле трансцендентных (независящих от реальной жизни человека 
и общества), абстрактных идей судьбы, бога, физической необходимости.

Согласно идеалистическим и религиозным концепциям, связь свободы с 
природной или социальной необходимостью лишает подлинную свободу 
человека всякого смысла. Материальный мир причинен, принудителен, а 
подлинная свобода безосновна; свобода, по мысли персоналиста Н. Бердяева 
(1874 - 1948), не есть только выбор возможности, свобода есть созидание и 
творчество.В материалистической философии марксизма и в 
экзистенциализме свобода – это способность человека действовать в 
соответствии со своими интересами и целями, опираясь на познание 
объективной необходимости или преодолевая ее. Противоположностью 
термина «свобода» выступают «отчуждение», «абсурд», «принуждение», то 
есть репрессированные действия и мысли человека под влиянием каких-либо 
внешних неуправляемых и враждебных сил, вопреки своим внутренним 
убеждениям, целям и интересам.

В современном научно-философском мировоззрении свобода и 
ответственность наличествуют только в детерминированном мире, где 
существуют объективная причинная обусловленность. Принимая решение и 
действуя с опорой на знание объективной необходимости, человек способен 



одновременно формировать в себе чувство ответственности перед обществом
за свои поступки. Ответственность (как мера свободы) и зависимость 
личности (несвобода, бегство от свободы, лишение свободы) обусловлены 
уровнем развития общественного сознания, уровнем социальных отношений,
существующими социальными отношениями, уровнем толерантности и 
демократизации общества. В тоталитарных социальных системах низкий 
уровень свободы и ответственности обусловлен высоким уровнем 
зависимости личности от внешних репрессивных форм управления 
(диктаторов, авторитарно-тоталитарных государств, антигуманных 
идеологий).

Проблема свободы личности связана с проблемой необходимости как 
моральной и правовой ответственности человека за свои поступки. Если 
человек силой принужден совершить тот или иной поступок, то он не может 
нести за него моральной или правовой ответственности. Примером такого 
поступка является убийство насильника в порядке самообороны. Свободное 
действие человека всегда предполагает его ответственность перед обществом
за свой поступок. Свобода и ответственность – это две стороны сознательной
человеческой деятельности. Свобода есть возможность осуществления 
целеполагающей деятельности, способность действовать ради избранной 
цели, и реализуется свобода тем полнее, чем полнее знание объективных 
условий, чем больше избранная цель и средства ее достижения 
соответствуют объективным условиям и закономерным тенденциям развития
действительности. Ответственность – необходимость выбора эффективного и
гуманного способа действия, необходимость активной деятельности для 
осуществления этой цели. Свобода личности порождает ответственность, 
ответственность направляет свободу.

Свобода личности неотделима от свободы общества. Условия общественной 
жизни создают для человека многообразие целей, набор возможностей и 
средств их реализации: чем полнее оцениваются человеком действительные 
возможности и средства общественного развития, тем свободнее он в своем 
выборе и действиях, тем больший простор открывается перед ним для 
выдвижения целей и нахождения необходимых средств, предоставляемых 
обществом в его распоряжение, тем значительнее перспективы творческого 
созидания нового и личной свободы. Детерминация (причинная 
обусловленность) социальных явлений и социальная необходимость 
отражаются в сознании человека в виде логической, мировоззренческой и 
психологической необходимости, связывающей философские идеи, 
социальные образы и глубинные представления о смысле и ценности жизни.

Проблема смысла и цели жизни, предназначения человека, проблема жизни и
смерти всегда волновала и в настоящее время волнует человека. Данная 



проблема интересует религию, социологию, медицину, искусство, 
философскую мысль. Жизнь и смерть человека – главные мотивы 
философствования на протяжении столетий. Смерть – завершающий момент 
существования живого существа. Переживание смерти для человека 
выступает как один из решающих моментов его бытия, сопровождает 
исторический процесс становления личности и актуализирует проблему 
смысла жизни человека.

Проблема смерти рождает вопрос о цели и смысле жизни. В этом вопросе 
есть субъективная и объективная сторона. Субъективная сторона проблемы 
смысла жизни не имеет однозначного ответа и решается каждым человеком 
индивидуально, в зависимости от мировоззренческих установок, культуры, 
традиций. Осознание единства жизни человека и человечества со всем 
живым имеет огромное мировоззренческое значение и делает проблему 
смысла жизни осмысленной.

Человек как биологическое существо смертен. Он не представляет собой 
исключения из материальных биологических систем. Как и всё, что обладает 
бытием, рано или поздно заканчивает свое существование и переходит в 
небытие, так и человек завершает свою жизнь процессом умирания. Это 
касается его биологической структуры. Вместе с тем, индивид имеет 
возможность относительно бесконечного существования в социально-
культурном отношении. Поскольку существует род, постольку может 
существовать и личность и то, что ею создано и в чем она воплощена. Жизнь 
человека продолжается в последующих поколениях, в их традициях и 
ценностях (социальная память), а сущность человека максимально полно 
выражается в социальном творчестве.

Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте определение понятия «свобода»

2. Что такое «фатализм»?

3. В чем заключается проблема свободы и ответственности личности?

4. Почему вопрос о смысле жизни является одним из важных для 
человечества?

Ответы на задания присылать по адресу ip18011989@gmail.com


