
Природа человека и смысл его 
существования

1 Двойственный характер природы 
человека.
2 Философия о смысле жизни 
человека.



«Чело век — двойственное и 
противоречивое существо, 

существо в высшей степени 
поляризованное, богоподобное 

и звероподобное, 
высокое и низкое, 
свободное и рабье, 

способное к подъему 
и падению, 

к ве ликой любви и 
к великой жестокости

и беспредельному эгоизму»
Н. Бердяев





1 Двойственный характер природы человека

Проблема смысла человеческого существования приобретает се 
годня, на пороге третьего тысячелетия, особую остроту и 
напряженность. Потерпели крушения надежды на всецело гармоничное 
развитие, достойное существование и всестороннюю реализацию 
деятельных способностей. Резкое имущественное размежевание, эко 
номическое существование за чертой бедности, вызывающее нера венство 
прав и свобод, ежедневно сталкивает каждого человека с проблемой 
социального и личностного выбора. 

Смысложизненная проблематика стихийно протестует против 
социальных технологий, приобретающих все большее влияние и 
связанных с продуцированием той или иной модели индивида. 
Мыслящий индивид хочет осознавать себя как уникальное существо, 
стремящееся к пониманию и полаганию смысла жизни. Причем в его 
возможности входят не только проекты о желаемом будущем, не только 
мечтания и надежды, но и способности к изменению само го себя и мира.



За тридцать столетий развития философской мысли так и не 
удалось объяснить человека исчерпывающим образом, исходя из 
какого – то одного качества или свойства. Феномен человека как бы 
ускользал от анализа, всегда казался более загадочным, чем это 
представлялось вначале. Недаром в религиозном сознании 
сущность человека представляется тайной, которой владеет только 
Бог. 

Будучи частью природы, человек способен выходить за 
приделы ее закономерностей, возвышаться над миром, да и над 
самим собой. И то и другое – исторически изменяющиеся 
характеристики человека. Поэтому определения природы и 
сущности человека не исходный пункт для философии, а ее 
конечная цель. 

Более того, и природу и сущность человека невозможно 
выразить в каком – то одном определении, даже самом 
широком, ибо эти понятия выражают коренное и не устранимое 
противоречие человеческого бытия. Суть его в двойственности 
человека, в принадлежности его к двум мирам одновременно – 
природе и обществу, телу и духу. Человек так или иначе решает 
эту проблему, которую можно назвать проблемой существования, 
экзистенции. Определение сущности человека неотделимо от 
обсуждения противоречий его существования, его бытия. 



Проблема смысла человеческого 
существования занимает осо бое место в связи с 
ее чрезвычайной личностной значимостью. При 
ее исследовании естественнонаучное познание 
весьма и весь ма ограниченно. Философское и 
гуманитарное знание также не может 
претендовать на монопольное знание о человеке. 

Остается надеяться на комплексный подход, 
при котором границы изуче ния человека 
значительно раздвинуты за счет использования 
по тенциала всей рационалистической традиции 
осмысления природы человека и принимаемой во 
внимание в настоящее время эзотери ческой 
формы мышления.



Специфика философского круга проблем, связанных с человеком, 
сложилась не сразу. 

Философия познания человека требовала, прежде всего, становления 
особого метода познания, когда человек оказывается одновременно 
субъектом и объектом этого процесса. 

В античной философии человек рассматривался преимущественно 
как микрокосм, в своих человеческих проявлениях подчиненный 
высшему началу — судьбе. 

В системе христианского мировоззрения человек стал 
восприниматься как существо, в котором изначально неразрывно и 
противоречиво связаны два начала: душа и тело, а также человек и Бог. 
Например, Августин представлял душу как независимую от тела и именно 
ее отождествлял с человеком, а Фома Аквинский рассматривал человека как 
единство тела и души, как существо, промежуточное между животными и 
ангелами. 

Плоть человеческая — арена низменных страстей и желаний. Отсюда 
постоянное стремление человека к постижению божественного света и 
истины, что освобождает его от дьявольских пут. Этим обстоятельством 
обусловлена специфика человеческого отношения к миру: здесь явно 
стремление не только познать собственную сущность, но и приобщиться к 
высшей сущности — Богу и тем самым обрести утешение в горести и 
спасение в день Страшного Суда. Этому мировоззрению чужда мысль о 
конечности человеческого бытия: вера и бессмертие души скрашивает 
зачастую суровое земное бытие.



Основной отличительной чертой эпохи Возрождения 
стала идея гуманизма. Идеалом этого мировоззрения 
выступал человек в его земном предназначении. Человек 
становился центром бытия. Формируется новая этика, 
основанная на единстве души и тела, равноправия 
духовного и телесного. 

Мир и человек — творение Бога. Прекрасен мир, 
созданный для наслаждения. Прекрасен и человек, 
созданный для наслаждения миром. Но предназначение 
человека заключается не в пассивном наслаждении, а в 
творческой жизнедеятельности. Только в творческом деянии 
человек обретает возможность наслаждаться этим миром.

Философия Нового времени видела в человеке (вслед 
за христианством) прежде всего его духовную сущность. 
Большей заслугой этого времени было признание автономии 
человеческого разума в деле познания собственной 
сущности. 



Философия XIX — начала XX в. 
гипертрофировала духовное начало в 
человеке, сводя в одних случаях его 
сущность к рациональному началу, а в 
других — к иррациональному, но 
целостного учения о человеке еще не было. 
Со временем человек становится в центр 
философского знания, от которого идут нити, 
связывающие его через общество со всей 
необъятной Вселенной. 



Какой же признак самый отличительный для человека? 
Этим признаком является, прежде всего, труд.
Труд — не просто отличительный, а сущностный признак 
человека. В труде человек постоянно изменяет условия своего 
существования, преобразуя их в соответствии со своими 
постоянно развивающимися потребностями, создает мир 
материальной и духовной культуры, которая творится 
человеком в той же мере, в какой сам человек формируется 
культурой.

Труд невозможен в единичном проявлении и с самого 
начала выступает как коллективный, социальный. Каждый, 
как пчела в улей, должен пополнять своим вкладом 
материальные и духовные богатства общества. И. Фихте 
считал, например, что понятие человека относится не к 
единичному человеку, ибо такового нельзя помыслить, а только 
к роду: невозможно анализировать свойства отдельного 
человека, взятого самого по себе, вне отношения с другими 
людьми, т.е. вне общества .



Таким образом, природа человека – это 
единство материального и духовного, 
природного и социального. Человек 
способен осознать противоречивость своей 
природы, понять, что он принадлежит к 
двум мирам – миру свободы и миру 
необходимости. 



2 Философия о смысле жизни человека
Противоречия во взаимодействии природного и социального в 

человеке ставят перед человеком и обществом проблему осознания и 
понимания смысла человеческого существования.

Размышляя о своей судьбе, каждый человек думает не только о 
содержании общественного развития, о состоянии духовности общества, 
но и о конкретном содержании и самосознании своей собственной жизни. 

Размышления о смысле и цели жизни для многих людей 
оказываются исходным пунктом в выработке основной линии жизни. 
Отклонения от этой линии нередко оборачиваются нравственными 
переживаниями, а иногда и гибелью человека.

Вопросы о смысле жизни возникают в сознании человека не только 
тогда, когда он сталкивается с критическими житейскими ситуациями, 
вызывающими душевный надлом и крушение идеалов, но и в условиях 
повседневной жизни. 

По мнению известного психолога В. Франкла, смысл жизни человека 
не является неизменным, он претерпевает постоянные изменения, 
порождаемые течением жизни.



Смысл жизни - это философская категория, отражающая 
долговременную, устойчивую, ставшую внутренним убеждением 
личности, имеющую общественную и личную ценность задачу, 
реализующуюся в ее социальной деятельности. Эта задача 
определяется системой общественных отношений, целями и интересами 
общества и свободным выбором личности. 

Содержание цели жизни меняется не только в зависимости от 
исторических условий бытия человека, но и от его возрастных 
особенностей: в юности цели одни, в зрелости и старости они другие. 
Человек сам сознательно или стихийно, намеренно или невольно самими 
способами своего бытия придает смысл своей жизни и, тем самым, 
выбирает и созидает свою человеческую сущность. Смысл жизни - это 
самостоятельный осознанный выбор тех ценностей, которые 
«ориентируют человека не на то, чтобы иметь (установка на обладание), а 
на то, чтобы быть (установка на использование всех человеческих 
потенций)» , считает Э. Фромм. Существование, по Фромму, есть 
«раскрытие специфических сил организма», т.к. «все организмы имеют 
врожденное стремление к актуализации заложенных в них возможностей» 
. Исходя из этого, Э. Фромм обозначает цель человеческой жизни, как 
раскрытие сил и возможностей индивида в соответствии с законами его 
природы. 

Смысл жизни - в самореализации личности, в потребности человека 
творить, отдавать, делиться с другими, жертвовать собой ради других. 
Совершенствуя себя, нужно совершенствовать мир вокруг себя.







Цель и смысл индивидуальной жизни каждого 
человека должен быть увязан с социальными идеями и 
общественными идеалами, определяющими смысл 
человеческой истории и общества, в котором данный 
человек живет и трудится.

Обычно смысл жизни человек скорее чувствует, чем знает. 
Когда человек пытается ответить на смысложизненные 
вопросы, он в первую очередь пытается сформулировать 
сознательную цель своего существования, которая организует 
его жизнь. Поэтому вопрос о смысле жизни человека тесно 
связан с проблемой мироощущения личности и поиском 
социально оправданных целей.

Ценностная природа смысла жизни проявляется в 
избирательном отношении человека к идеалам, целям и 
традициям, а также к информации и идеологии. Человек 
живет в мире идеалов, которые определяют его выбор. 
Отсутствие идеалов, именуемое социальной аномией, 
порождает чувство психологического и социального 
дискомфорта, ощущение пустоты и бессмыслицы 
существования.





Утрата смысла жизни – трагедия человеческой 
души, которая ведет к потере человеком собственного 
бытия. Человек, считающий свою жизнь 
бессмысленной - глубоко несчастный человек. Только 
человек, обладающий жизнеутверждающей позицией, 
способный радоваться всем проявлениям бытия, не 
требующий от жизни многого, лучше адаптирован к 
житейским переживаниям. Такой человек умеет быть 
благодарным судьбе за самые незначительные удачи, 
что обеспечивает ему душевное равновесие и 
долголетие. Может быть, именно в этом и 
заключается смысл жизни, что, кстати, утверждали и 
наши предки, по мнению которых, «смысл жизни – в 
самой жизни».

















Человек, способный при любых обстоятельствах оставаться 
Человеком по отношению к другим людям, живущий в 
соответствии с высокими нравственными принципами, находит 
смысл жизни в конкретных житейских ситуациях – в труде и 
творчестве на благо других людей. Такой человек в большей 
степени ценит дружбу, любовь, простые житейские радости, чем 
материальные ценности. У такого человека много друзей, 
которые рады ему ради него самого, а не ради тех презентов, 
которые он им может подарить.

Жизнь человека – это благо, которое человек должен 
использовать, чтобы раскрыть и реализовать свои 
способности, чтобы реализовать свой личностный потенциал. 
Только в этом случае, он способен сделать свою жизнь 
осмысленной. Направленность на личностную 
самореализацию и самоактуализацию помогают человеку 
наполнить свою жизнь подлинно человеческим 
существованием.

Поиск смысла жизни – это поиск социально оправданной 
жизни. Неспособность человека стать значимым для другого 
приводит к ощущению социальной изоляции и одиночества, к 
переживанию бессмысленности своего бытия.







Притча «Два волка» 
Когда-то давно старик открыл своему внуку 

одну жизненную истину: 
- В каждом человеке идет борьба, очень похожая 

на борьбу двух волков. 
Один волк представляет зло: зависть, ревность, 

сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк 
представляет добро: мир, любовь, надежду, истину, 
доброту и верность. Внук задумался и спросил: 
- А какой волк в конце побеждает? 
Старик улыбнулся и ответил: 
- Тот, которого ты кормишь. 


