
Тема лекции
Проблема сознания в философии

и современном естествознании

1. Основные теоретические модели 
    сознания в истории философии.
2. Сознание как свойство 
    высокоорганизованной материи. 
    Структура сознания. Социокультурная 
    размерность сознания.
3. Проблема генезиса сознания.
    (Сознание как высшая форма отражения. 
    Отражение как свойство всей материи).



Основные теоретические модели сознания 
в истории философии

1)  Субстанциальная модель (Платон, Аристотель, Августин, 
     Декарт, Гегель) исходит из признания самоценности 
     и самодостаточности сознания, соотнося индивидуальное
     сознание и духовный мир человека с субстанциальной 
     духовностью мироздания в целом.
2) Атрибутивная (функционалистская) модель (Гоббс, Локк,
     Гельвеций, Дидро) рассматривает сознание человека
     как свойство высоорганизованной материи –
     человеческого мозга – отражать действительность в форме 
     идеальных образов.
3) Экзистенциально-феноменологическая модель (Гуссерль,
     Шелер, Хайдеггер, Сартр), сформировавшаяся в 
     постклассической философии, делает акцент на такой 
     характеристики сознания, как интенциональность,
     способность сознания придавать смысл предмету. 
     Сознание по сути своей не столько отражение мира, 
     сколько осмысление.



4)  Психоаналитическая модель (З. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг,
     Э. Фромм) рассматривает сознание в структуре психической
     деятельности в качестве подчиненного компонента по 

отношению к бессознательному.   
5)  Социокультурная модель. 
     Согласно ей, человек – общественное существо 
     как по происхождению, так и по своей природе. 
     Сущность человека не является некой постоянной величиной, 
     а изменяется в процессе общественно-исторического   
     развития.

           Сознание имеет следующие характеристики: идеальность, 
предметность, интенциональность, проективность, 

лабильность, связь с языком.



     Современная диалектико-материалистическая концепция 
исходит из следующих идей:
1) Сознание идеально  и является продуктом генезиса материи. 

Идеальность сознания – это способ освоения человеком мира, 
когда объекты осваиваются первоначально без физического на 
них воздействия.

2) Сознание – высшая форма психического отражения 
действительности, свойственная только человеку.

3) Сознание функционально связано с деятельностью 
высокоорганизованной материи (мозга).

4) Социальная природа сознания. Сознание есть функция мозга не 
человека вообще, а человека как социального существа, 
сформировавшегося в человеческом обществе, 

     в определенной системе человеческих отношений.
5) Связь сознания с языком.
6) Творческая природа сознания.
          



Психика и сознание

     
Отличие сознания человека от психики животного:

1) Целеполагание (человеческая психика выступает как 
целеполагающая деятельность, поведение животного – 
целеисполняющее).

2) Наличие абстрактного мышления и языка.
     И.П. Павлов доказал, что животным присуща только
     I сигнальная система (чувственное отражение мира в форме 

ощущений, восприятий и представлений). Человеческая психика 
характеризуется наличием кроме I сигнальной системы – II с. с. 
(отражение мира в форме понятий, суждений и умозаключений).

3) Самосознание – осознание человеком своего собственного «Я».

Психика человека

Сознание Бессознательное



Структура сознания

Когнитивная Аксиологи-
ческая

Регулятивная

чувственно-
эмоциональный

ощущение,
восприятие,

представление
эмоции чувства

интуитивно-
волевой интуиция мысли воля

абстрактно-
дискурсивный

понятие,
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умозаключение

значение,
ценности

вера



      «Поле» сознания хорошо представлено А. В. Ивановым в
виде круга, куда вписан крест, делящий его на 4 равные часы 
(деление это условно) (См.: Сознание и мышление. – М., 1994). 
                             I сектор – телесно-перцептивные способности и 
                              получаемое на их основе знания. К этим 
                              способностям относятся – ощущение, восприятие
                              и представление, с помощью их человек получает
                              первичную информацию о внешнем мире и о себе.
                                     II сектор – логико-понятийные контакты 
сознания. Эта сфера общих понятий, аналитико-синтетических 
мыслительных операций и жестких логических доказательств.  
                             III сектор – эмоциональная компонента сознания
1) инстинктивно-аффектные состояния (неотчетливые 
переживания, предчувствия, смутные видения, галлюцинации, 
стрессы; 2) эмоции (гнев, страх, восторг); 3) чувства 
(наслаждение, отвращение, любовь, ненависть).
                             IV сектор – ценностно-мотивационная компонента.
(высшие мотивы деятельности и духовные идеалы личности).

IV II

III I



          


