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Сознание - высшая форма отражения действительного мира; 
свойственная только людям и связанная с речью функция мозга, 
заключающаяся в обобщенном и целенаправленном отражении 
действительности, в предварительном мысленном построении действий и 
предвидении их результатов, в разумном регулировании и 
самоконтролировании поведения человека. “Ядром” сознания, способом 
его существования является знание. Сознание принадлежит субъекту, 
человеку, а не окружающему миру. Но содержанием сознания, 
содержанием мыслей человека является этот мир, те или иные его 
стороны, связи, законы. Поэтому сознание можно охарактеризовать как 
субъективный образ объективного мира.
Сознание - это прежде всего осознание ближайшей чувственно 
воспринимаемой среды и осознание ограниченной связи с другими 
лицами и вещами, находящимися вне начинающего сознавать себя 
индивида; в то же время оно - осознание природы.
Сознанию человека присущи такие стороны, как самосознание, 
самоанализ, самоконтроль. А они формируются лишь тогда, когда человек 
выделяет себя из окружающей среды. Самосознание - важнейшее отличие 
психики человека от психики самых развитых представителей животного 
мира.
Следует заметить, что отражение в неживой природе соответствует 
первым трем формам движения материи (механической, физической, 
химической), отражение в живой природе - биологической форме, а 
сознание - социальной форме движения материи.



Природа человеческого сознания
Итак, сознание - это высшая форма отражения реального мира, свойственна лишь 
людям и связана с речью функция мозга, заключающаяся в обобщенном и 
целенаправленном отражении реальности, в предварительном мысленном построении 
действий и предвидении их результатов, в разумном регулировании и самоконтролю 
поведения человека.
Стержнем сознания, методом его существования является знание. Сознание 
принадлежит субъекту, человеку, а не окружающему миру. Но содержанием сознания, 
содержанием мыслей человека является весь мир, все его стороны, связи, законы. 
Поэтому сознание можно охарактеризовать как субъективный образ объективного мира.
Человек, в различие от животных сам себя познает и сознает, он способен 
совершенствоваться. Его сознанию присущи такие стороны, как самосознание, 
самоанализ, самоконтроль. Их формирование происходит, когда человек выделяет себя 
из окружающей среды. Самосознание - самое принципиальное различие психики 
человека от психики самых развитых животных.
Сознание не просто психическое состояние, а высшая человеческая форма отражения 
реальности. Сознание человека структурно скооперировано и является целостной 
системой, состоящей из разных частей, находящихся меж собой в закономерных 
отношениях. В структуре сознания принципиально выделить осознание предметов и 
переживание, т.е., отношение к содержанию того, что отражается.
Развитие сознания может быть лишь при пополнении его новыми знаниями об 
окружающем мире и о самом человеке. Познание, осознание вещей имеет разные 
уровни, глубину проникания в объект и степень ясности понимания.
Мозг современного человека сформировался в итоге долговременной эволюции, и 
представляет собой сложноорганизованный орган. Уровень сознания зависит от степени 
организации мозга и подтверждается это тем, что сознание дитя формируется с 
развитием его мозга, а когда мозг глубочайшего старика дряхлеет, угасают и функции 
сознания.



Возникновение и развитие сознания.

      Предпосылки и условия возникновения сознания: 
совместная продуктивная деятельность людей, 
распределение труда, ролевая дифференциация и 
активизация общения, выработка и использование языка, 
других знаковых систем, становление человеческой 
материальной и духовной культуры. Основные 
направления фило- и онтогенетического развития 
сознания. Возникновение и развитие у человека 
рефлексивной способности. Становление системы 
понятий. Изменение психологии и поведения людей под 
влиянием исторических событий. Успехи науки, культуры, 
промышленного производства, появление новых средств 
познания и саморегуляции (психической и поведенческой) 
– факторы, обеспечивающие развитие сознания. 
Основные направления развития сознания в современных 
условиях. Грядущие социально-экономические изменения 
и перспективы развития сознания человека.



Главным условием возникновения и развития человеческого сознания является совместная 
продуктивная опосредованная речью орудийная деятельность людей. Это такая деятельность, 
которая требует кооперации, общения и взаимодействия людей друг с другом. Она предполагает 

создание такого продукта, который всеми участниками совместной деятельности сознается как 
цель их сотрудничества. Индивидуальное сознание на заре истории человечества возникло, 

вероятно (об этом сейчас, по прошествии десятков тысяч лет, трудно судить определенно), в процессе 
коллективной деятельности как необходимое условие ее организации: ведь для того чтобы вместе 

людям заниматься каким-либо делом, каждый из них должен ясно представлять себе цель их 
совместной работы. Эта цель должна быть означена, т.е. определена и выражена в слове.

Точно так же, по-видимому, в онтогенезе возникает и начинает развиваться индивидуальное сознание 
ребенка. Для его становления также необходимы совместная деятельность и активное общение 
взрослого с ребенком, выделение, осознание и словесное обозначение цели взаимодействия. С самого 
начала фило- и онтогенетического возникновения и развития человеческого сознания его субъективным 
носителем становится речь, которая вначале выступает как средство общения (сообщения), а затем 
становится средством мышления (обобщения).
Прежде чем стать достоянием индивидуального сознания, слово и связанное с ним содержание должны 
получить общее значение для пользующихся ими людей. Это впервые и происходит в совместной 
деятельности. Получив свое всеобщее значение, слово затем проникает в индивидуальное сознание и 
становится его достоянием в форме значений и смыслов. Следовательно, вначале появляется 
коллективное, а затем индивидуальное сознание, причем такая последовательность развития 
характерна не только для филогенеза, но и для онтогенеза сознания. Индивидуальное сознание ребенка 
формируется на базе и при условии существования коллективного сознания путем его присвоения 
(интериоризации, социализации).
Особо важное значение для развития человеческого сознания имеет продуктивный, творческий характер 
человеческой деятельности. Сознание предполагает осознание человеком не только внешнего мира, но 
и самого себя, своих ощущений, образов, представлений и чувств. Иного пути осознания этого, кроме 
получения возможности «видения» собственной психологии, опредмеченной в творениях, для человека 
нет. Образы, мысли, представления и чувства людей материально воплощаются в предметах их 
творческого труда и при последующем восприятии этих предметов именно как воплотивших в себе 
психологию их творцов становятся осознанными. Поэтому творчество есть путь и средство 
самопознания и развития сознания человека через восприятие им своих собственных творений.



Каждая новая историческая эпоха своеобразно отражается в сознании ее современников, и с 
изменением исторических условий существования людей меняется их сознание. 
Филогенез его развития можно, таким образом, представить в историческом ракурсе. Но то же 
самое справедливо и в отношении сознания человека в ходе его онтогенетического развития, 
если благодаря произведениям культуры, созданным людьми, индивид все глубже проникает в 
психологию живших до него народов. Это направление в развитии сознания есть смысл 
обозначить как историческое.

В данный момент истории сознание людей продолжает развиваться, причем это развитие, по-
видимому, идет с известным ускорением, вызванным ускоренными темпами научного, 
культурного и технического прогресса. Такой вывод можно сделать на основании того, что все 
процессы, описанные выше в основных направлениях преобразования сознания, существуют и 
усиливаются.

Магистральным направлением дальнейшего развития человеческого сознания становится 
расширение сферы осознаваемого человеком в себе и окружающем мире. Это, в свою очередь, 
связано с совершенствованием средств материального и духовного производства, с начавшейся 
в мире социально-экономической революцией, которая со временем должна перерасти в 
революцию культурно-нравственную.

Первые признаки такого перехода мы начинаем замечать уже сейчас. Это – рост экономического 
благосостояния разных народов и стран, изменение их идеологии и политики как на 
международной, так и на внутренней арене, снижение межгосударственного военного 
противоборства, повышение значимости религиозных, культурных и нравственных ценностей в 
общении людей друг с другом. Параллельным курсом идет проникновение человека в тайны 
жизни, макро- и микромира. Благодаря успехам науки расширяется сфера познания и 
управления человеком, власти над собой и миром, значительно повышаются человеческие 
творческие возможности и, соответственно, сознание людей.



Характеристики (природа) сознания:

1.                  
сознание вторично

2.                  
Сознание социально

3.                  
Сознание субъективно

4.                  
Сознание - это всегда деятельность

5.                  
Сознание имеет предметно-практическую 
природу.



Основные функции сознания человека
Отражательная. Сознание организует познавательные 
процессы (восприятие, представление, мышление), а также 
организует память.
Оценочная. Сознание принимает участие в формировании 
части эмоций и большинства чувств. Человек на уровне 
сознания оценивает большинство событий и самого себя.
Креативная. Творчество невозможно без сознания. Многие 
произвольные виды воображения организуются на 
сознательном уровне: изобретательство, художественное 
творчество.
Рефлексивная. Разновидностью сознания является 
самосознание — процесс, при помощи которого человек 
анализирует свои мысли и поступки, наблюдает за собой, 
оценивает себя и т. д.
Преобразующая. Человек сознательно определяет 
большинство своих целей и намечает путь к их достижению.
Времяобразующая. Сознание отвечает за формирование 
целостной временной картины мира, в которой есть память о 
прошлом, осознание настоящего и представление о будущем. 
Этим сознание человека отличается от психики животных.



Свойства сознания:
Активность - Сознание связано с деятельностью, с активным воздействием на 
окружающий мир.
Избирательный характер - Сознание направлено не на весь мир в целом, а только на 
определенные его объекты (чаще всего связанные с какими-то нереализованными 
потребностями)
Обобщенность и отвлеченность - Сознание оперирует не реальными предметами и 
явлениями окружающего мира, а обобщенными и абстрактными понятиями, 
лишенными части атрибутов конкретных объектов действительности.
Целостность - Сознание психически здорового человека, как правило, обладает 
целостностью. В рамках данного свойства возможны внутренние конфликты 
ценностей или интересов.
Константность - Относительная устойчивость, неизменчивость и преемственность 
сознания, определяемые памятью. Константность сознания обусловливается 
свойствами личности.
Динамичность - Его изменяемость и способность к непрерывному развитию, 
обусловливаемая кратковременными и быстро сменяющимися психическими 
процессами, которые могут закрепляться в состоянии и в новых свойствах личности.
Искаженность - Сознание всегда отражает действительность в искаженном виде 
(часть информации теряется, а другая часть искажена индивидуальными 
особенностями восприятия и установками личности)
 Индивидуальный характер - Сознание каждого человека отличается от сознания 
других людей. Это связано с рядом факторов: генетическими отличиями, условиями 
воспитания, жизненным опытом, социальным окружением и пр.
Способность к рефлексии - Сознание обладает способностью к самонаблюдению и 
самооценке, а также может представлять себе, как его оценивают другие люди.



ПРИРОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

Существенное отличие человека как вида от 
животных состоит в его способности рассуждать 

и мыслить абстрактно, размышлять о своем 
прошлом, критически оценивая его, и думать о 

будущем, разрабатывая и реализуя рассчитанные 
на него планы и программы.

 Все это вместе взятое связано со сферой 
человеческого сознания.



Сознание является высшим уровнем отражения человеком 
действительности, если психику рассматривают с 
материалистических позиций, и собственно человеческой 
формой психического начала бытия, если психику трактуют с 
идеалистических позиций. В истории психологической науки 
сознание явилось труднейшей проблемой, которую до сих пор не 
удалось решить с материалистических или идеалистических 
позиций, но на пути ее материалистического понимания 
возникало множество самых сложных вопросов. Именно по этой 
причине глава о сознании, несмотря на важнейшее значение 
этого явления в понимании психологии и поведении человека, до 
сих пор остается одной из наименее разработанных.

Независимо от того, каких философских позиций 
придерживались исследователи сознания, с ним неизбежно 
связывали так называемую рефлексивную способность, т.е. 
готовность сознания к познанию других психических 
явлений и самого себя. Наличие у человека такой способности 
является основанием для существования и развития 
психологических наук, ибо без нее данный класс феноменов был 
бы закрыт для познания. Без рефлексии человек не мог бы иметь 
даже представления о том, что у него есть психика.



Первая психологическая характеристика сознания человека 
включает ощущение себя познающим субъектом, 
способность мысленно представлять существующую и 
воображаемую действительность, контролировать 
собственные психические и поведенческие состояния, 
управлять ими, способность видеть и воспринимать в 
форме образов окружающую действительность.

Ощущение себя познающим субъектом означает, что человек 
осознает себя как отделенное от остального мира существо, 
готовое и способное к изучению и познанию этого мира, т.е. к 
получению более или менее достоверных знаний о нем. 
Человек осознает эти знания как феномены, отличные от 
объектов, к которым они относятся, может сформулировать 
эти знания, выразив их в словах, понятиях, разнообразной 
иной символике, передать другому человеку и будущим 
поколениям людей, хранить, воспроизводить, работать со 
знаниями как с особым объектом. При утрате сознания (сон, 
гипноз, болезнь и т.п.) такая способность теряется.



Мысленное представление и воображение действительности – вторая 
важная психологическая характеристика сознания. Она, как и сознание в 
целом, тесным образом связана с волей. О сознательном управлении 
представлениями и воображением говорят обычно тогда, когда они 
порождаются и изменяются усилием воли человека.
Здесь, правда, есть одна сложность. Воображение и представления не всегда 
находятся под сознательным волевым контролем и в этой связи возникает 
вопрос: имеем ли мы дело с сознание в том случае, если они представляют 
собой «поток сознания» – спонтанное течение мыслей, образов и ассоциаций. 
Думается, что в данном случае правильнее было бы говорить не о сознании, а 
о предсознании – промежуточном психическом состоянии между 
бессознательным и сознанием. Иными словами, сознание почти всегда 
связано с волевым контролем со стороны человека его собственной 
психики и поведения.

Представление действительности, отсутствующей в данный момент 
времени или вовсе не существующей (воображение, грезы, мечты, 
фантазия), выступает как одна из важнейших психологических 
характеристик сознания. В данном случае человек произвольно, т.е. 
сознательно, отвлекается от восприятия окружающего, от посторонних 
мыслей, и сосредоточивает все свое внимание на какой-либо идее, образе, 
воспоминании и т.п., рисуя и развивая в своем воображении то, что в данный 
момент он непосредственно не видит или вообще не в состоянии увидеть.



Волевое управление психическими процессами и 
состояниями всегда связывалось с сознанием. Не 
случайно, что в старых учебниках по психологии темы 
«Сознание» и «Воля» почти всегда соседствовали друг 
с другом и обсуждались одновременно.

Сознание тесным образом связано с речью и без 
нее в высших своих формах не существует, В 
отличие от ощущений и восприятия, представлений и 
памяти сознательное отражение характеризуется 
рядом специфических свойств. Одно из них – 
осмысленность представляемого, или осознаваемого, 
т.е. его словесно-понятийная означенность, 
наделенность определенным смыслом, связанным с 
человеческой культурой.



Другое свойство сознания состоит в том, что в сознании отражаются не все и 
не случайные, а только основные, главные, сущностные характеристики 
предметов, событий и явлений, т.е. то, что характерно именно для них и 
отличает их от других, внешне похожих на них предметов и явлений.

Сознание почти всегда связано с употреблением для обозначения осознаваемого 
слов-понятий, которые, по определению, содержат в себе указания на общие и 
отличительные свойства отражаемого в сознании класса предметов.

Третья характеристика человеческого сознания – это его способность к 
коммуникации, т.е. передаче другим лицам того, что осознает данный 
человек, с помощью языка и других знаковых систем. Коммуникативные 
возможности есть у многих высших животных, но от человеческих они отличаются 
одним важным обстоятельством: 
с помощью языка человек передает людям не только сообщения о своих 
внутренних состояниях (именно это является главным в языке и общении 
животных), но и о том, что знает, видит, понимает, представляет, т.е. 
объективную информацию об окружающем мире.



Еще одной особенностью человеческого сознания является 
наличие в нем интеллектуальных схем. Схемой называется 
определенная умственная структура, в соответствии с которой 
человеком воспринимается, перерабатывается и хранится 
информация об окружающем мире и о самом себе. Схемы 
включают правила, понятия, логические операции, 
используемые людьми для приведения имеющейся у них 
информации в определенный порядок, включая отбор, 
классификацию информации, отнесение ее к той или иной 
категории. С примерами схем, работающих в области 
восприятия, памяти и мышления, мы еще встретимся на 
страницах учебника при рассмотрении познавательных 
процессов.

Обмениваясь друг с другом разнообразной информацией, 
люди выделяют в сообщаемом главное. Так происходит 
абстрагирование, т.е. отвлечение от всего 
второстепенного, и сосредоточение сознания на самом 
существенном. Откладываясь в лексике, семантике в 
понятийной форме, это главное затем становится достоянием 
индивидуального сознания человека по мере того, как он 
усваивает язык и научается пользоваться им как средством 
общения и мышления. 



Обобщенное отражение действительности и составляет содержание 
индивидуального сознания. Вот почему мы говорим о том, что без 
языка и речи сознание человека немыслимо.
Язык и речь как бы формируют два разных, но взаимосвязанных в своем 
происхождении и функционировании пласта сознания: систему значений и систему 
смыслов слов. Значения слов называют  то содержание, которое вкладывается в них 
носителями языка. Значения включают в себя всевозможные оттенки в употреблении 
слов и лучше всего выражены в различного рода толковых общеупотребительных и 
специальных словарях. Система словесных значений составляет пласт 
общественного сознания, которое в знаковых системах языка существует независимо 
от сознания каждого отдельно взятого человека.

Смыслом слова в психологии называют ту часть его значения или то специфическое 
значение, которое слово приобретает в речи употребляющего его человека. Со 
смыслом слова, кроме ассоциированной с ним части значения, связано множество 
чувств, мыслей, ассоциаций и образов, которые данное слово вызывает в сознании 
конкретного человека. 
Сознание, однако, существует не только в словесной, но и в образной форме. В 
таком случае оно связано с использованием  второй сигнальной системы, 
вызывающей и преобразующей соответствующие образы. Наиболее ярким 
примером образного человеческого сознания является искусство, литература, 
музыка. Они также выступают как формы отражения действительности, но не в 
абстрактной, как это свойственно науке, а в образной форме.



Структура  сознания
Понятие “сознание” не однозначно. В широком смысле слова под ним имеют в 
виду психическое отражение действительности, независимо от того, на каком 
уровне оно осуществляется – биологическом или социальном, чувственном или 
рациональном. Когда имеют в виду сознание в этом широком смысле, то тем 
самым подчеркивают его отношение к материи без выявления специфики его 
структурной организации.

В более узком и специальном значении под сознанием имеют в виду не просто 
психическое состояние, а высшую, собственно человеческую форму отражения 
действительности. Сознание здесь структурно организовано, представляет 
собой целостную систему, состоящую из различных элементов, находящихся 
между собой в закономерных отношениях. В структуре сознания наиболее 
отчетливо выделяются прежде всего такие моменты, как осознание вещей, а 
также переживание. Способ, каким существует сознание,  это - знание. Развитие 
сознания предполагает прежде всего обогащение его новыми знаниями об 
окружающем мире и о самом человеке. Познание, осознание вещей имеет 
различные уровни, глубину проникновения в объект и степень ясности 
понимания. Ощущения, восприятия, представления, понятия, мышление 
образуют  ядро сознания. Однако они не исчерпывают всей его структурной 
полноты: оно включает в себя и акт внимания как свой необходимый компонент. 
Именно благодаря сосредоточенности внимания определенный круг  объектов 
находится в фокусе сознания.



Воздействующие на нас предметы, события вызывают в нас не только 
познавательные образы, мысли, идеи, но и эмоциональные “бури”, 
заставляющие нас трепетать, волноваться, бояться, плакать, 
восхищаться, любит и ненавидеть. Познание и творчество - это не 
холодно-рассудочное, а страстное искание истины.
Без человеческих эмоций никогда не бывало, нет и быть не может 
человеческого искания истины. Богатейшая сфера эмоциональной жизни 
человеческой личности включает в себя собственно чувства, 
представляющие собой отношение к внешним воздействиям 
(удовольствие, радость, горе и др.), настроение или эмоциональное 
самочувствие (веселое, подавленное и т.д.) и аффекты (ярость, ужас, 
отчаяние и т. п.).
Чувства, эмоции суть компоненты человеческого сознания. Процесс 
познавания затрагивает все стороны внутреннего мира человека - 
потребности, интересы, чувства, волю. Истинное познание человеком 
мира содержит в себе как образное выражение, так и чувства. Познание 
не ограничивается познавательными процессами, направленными на 
объект. Наши намерения претворяются в дело благодаря усилиям воли. 
Однако сознание - это не сумма множества составляющих его элементов, 
а их гармоничное объединение, их  интегральное 
сложноструктурированное  целое.



В структуру сознания входят ряд элементов, каждый из которых отвечает за 
определенную функцию сознания:
1. Познавательные процессы (ощущение, восприятие, мышление, память). На их основе 
формируется совокупность знаний об окружающем мире.
2. Различение субъекта и объекта (противопоставление себя окружающему миру, 
различение "Я" и "не Я"). Сюда входят самосознание, самопознание и самооценка.
3. Отношения человеку к себе и окружающему миру (его чувства, эмоции, переживания).
4. Креативная (творческая) составляющая (сознание формирует новые образы и понятия, 
которых ранее не было в нем с помощью воображения, мышления и интуиции).
5. Формирование временной картины мира (память хранит образы прошлого, воображение 
формирует модели будущего).
6. Формирование целей деятельности (исходя из потребностей человека, сознание 
формирует цели деятельности и направляет человека на их достижение).



Активность сознания
Человек отражает внешний мир не в пассивном созерцании, а в процессе 
практической, преобразующей деятельности. Сознание характеризуется не только 
как отражение мира, но и как такая духовная деятельность, которая направлена на 
активное, творческое преобразование действительности.
Содержание сознания обязательно так или иначе практически реализуется. Но для 
этого оно приобретает характер замысла, или идеи. Идея - это не только знание 
того, что есть, но и планирование того, что должно быть. Идея - это понятие, 
ориентированное на практическую реализацию.
Творческая деятельность сознания тесно связана с практической деятельностью 
человека и с потребностями, возникающими под влиянием внешнего мира. 
Потребности, отражаясь в голове человека, приобретают характер цели. Цель - это 
идеализированная и нашедшая свой предмет потребность человека, такой 
субъективный образ предмета деятельности, в идеальной форме которого 
предвосхищается результат этой деятельности. Цели формируются на основе 
всего совокупного опыта человечества и поднимаются до высших форм своего 
проявления в виде социальных, этических и эстетических идеалов. Способность к 
целеполаганию - специфически человеческая способность, составляющая 
кардинальную характеристику сознания. Сознание стало бы ненужной роскошью, 
если бы оно быль лишено целеполагания, то есть способности мысленного 
преобразования вещей в соответствии с общественными потребностями.
Таким образом, взаимоотношения целенаправленной деятельности человека и 
природы не сводятся к простому совпадению. В основе целеполагающей 
деятельности человека лежит неудовлетворенность миром и стремление 
изменить его, придать ему формы, необходимые человеку, обществу.



Следовательно, и цели человека порождены общественной практикой, 
объективным миром и предполагают его. Но человеческая мысль способна не 
только отражать непосредственно существующее, но и отрываться от него. 
Бесконечно многообразный объективный мир всеми своими красками и формами 
как бы светится, отражаясь в зеркале нашего “я” и образуя не менее сложный, 
многообразный и удивительно изменчивый мир. В этом причудливом царстве 
духа, собственном духовном пространстве, движется и творит человеческая 
мысль. В сознании людей возникают и верные и иллюзорные представления. 
Мысль и движется по готовым шаблонам и прокладывает новые пути, ломая 
устаревшие нормы. Она обладает чудесной способностью новаторства, 
творчества.
Признание активного, творческого характера сознания является необходимым 
требованием понимания человеческой личности: люди есть продукты и творцы 
истории. Связь с действительностью осуществляет не само по себе сознание, а 
реальные люди, практически преобразующие мир. Объективный мир, воздействуя 
на человека и отражаясь в его сознании, превращается в идеальное. Будучи 
следствием воздействия внешнего мира как причины, сознание, идеальное, в 
свою очередь, выступает в роли производной причины: сознание через практику 
оказывает обратное влияние на породившую его действительность.
Активность свойственна не только индивидуальному, личному, но и 
общественному сознанию, прежде всего прогрессивным идеям, которые, 
овладевая массами, становятся “материальной силой”.



Роль труда в формировании сознания
Процесс становления человека был процессом разложения 
инстинктивной основы психики животных и формирования 
механизмов сознательной деятельности. Сознание могло возникнуть 
лишь как функция высокоорганизованного мозга, который 
сформировался под влиянием труда и речи. Зачатки труда характерны 
для австралопитеков, труд же стал отличительным признаком их 
преемников - питекантропов и синантропов - первых людей на земле, 
положивших начало изготовлению орудий и покорению огня. 
Неандертальский человек значительно продвинулся вперед в 
изготовлении и использовании орудий, увеличил их ассортимент и 
вовлек в производство новый прикладной материал (научился 
изготавливать каменные ножи, костяные иглы, строил жилища и пр.). 
Наконец, человек современного типа - человек разумный, поднял 
уровень техники на еще большую высоту.
Решающая роль трудовых операций в формировании человека и его 
сознания состоит в том, что мозг как орган сознания развивался 
одновременно с развитием руки как органа труда. Именно рука как 
“воспринимающий” (непосредственно соприкасающийся с 
предметами) орган давала поучительные уроки другим органам 
чувств, например глазу. Активно действующая рука учила голову 
думать, прежде чем сама стала орудием исполнения воли головы. 



В процессе развития трудовой деятельности уточнялись и 
обогащались осязательные ощущения. Логика 
практических действий фиксировалась в голове и 
превращалась в логику мышления: человек учился 
думать. И прежде чем приступить к делу, он уже мог 
мысленно представить и его результат, и способ 
осуществления, и средства достижения этого результата.
Вместе с возникновением труда формировался человек и 
человеческое общество. Коллективный труд предполагает 
сотрудничество людей и тем самым хотя бы элементарное 
разделение трудовых действий между его участниками. 
Разделение трудовых усилий возможно лишь в том случае, 
если участники как- то осмысливают связь своих действий. 
Формирование сознания человека связано с 
возникновением общественных отношений, которые 
требовали подчинения жизни индивида социально-
фиксированной системе потребностей, обязанностей, 
исторически сложившихся обычаев и нравов.



Сознание и бессознательное
Сознание не является единственным уровнем, на котором представлены психические процессы, 
характеристики и состояния человека, далеко не все, что воспринимается и заведует поведением 
человека, актуально осознается им. Не считая сознания, у человека есть и бессознательное. Это те 
явления, процессы, характеристики и состояния, которые по своему действию на поведение похожи на 
осознаваемые психические, но актуально человеком не рефлексируются, т.е., не осознаются. Их по 
традиции, связанной с сознательными действиями, также называют психическими.
Бессознательное начало так либо по другому представлено практически во всех психических действиях, 
свойствах и состояниях человека. Есть бессознательные чувства, к которым относятся чувства 
равновесия, проприоцептивные чувства. Есть неосознаваемые зрительные и слуховые ощущения, 
которые вызывают непроизвольные рефлексивные реакции в зрительной и слуховой центральных 
системах.
Неосознаваемые виды восприятия есть и проявляются в парадоксах, связанных с узнаванием ранее 
виденного, в чувстве знакомости, которое время от времени возникает у человека при восприятии какого-
либо объекта, предмета, ситуации.
Бессознательная память - это та память, которая связана с длительной и генетической памятью. Это та 
память, которая заведует мышлением, воображением, вниманием, определяя содержание мыслей 
человека в данный момент времени, его виды, объекты, на которые ориентировано внимание. 
Бессознательное мышление в особенности отчетливо выступает в процессе решения человеком 
творческих задач, а бессознательная речь - это внутренняя речь.
Бессознательное в личности человека - это те свойства, интересы, потребности и т.п., которые человек не 
понимает у себя, но которые ему присущи и появляются в разнообразных непроизвольных реакциях, 
действиях, психических явлениях. Одна из групп ошибочные деяния: оговорки, описки, ошибки при 
написании либо слушании слов. В базе второй группы сознательных явлений лежит непроизвольное 
забывание имен, обещаний, целей, предметов, событий и другого, что прямо либо косвенно связано для 
человека с противными переживаниями. Третья группа бессознательных явлений личного характера 
относится к уровню представлений и связана с восприятием, памятью и воображением: сновидения, 
грезы, мечты.
 Третий тип бессознательных  явлений ,  касающихся личностного бессознательного – это желания, мысли, 
намерения, потребности, вытесненные из сферы человеческого сознания под влиянием цензуры. Каждый 
из типов бессознательных явлений по разному связан с поведением человека и его сознательной 
регуляцией.



Бессознательные явления совместно с предсознательными 
управляют поведением, хотя функциональная роль их различна. 
Сознание заведует самыми сложными формами поведения, 
требующими неизменного внимания и сознательного контроля, и 
включается в действие в следующих вариантах:
а) когда перед человеком появляются нежданные, интеллектуально 
сложные трудности, не имеющие очевидного решения,

б) когда человеку требуется преодолеть физическое либо 
психологическое со-противление на пути движения мысли либо 
телесного органа,

в) когда нужно осознать и отыскать выход из какой-или конфликтной 
ситуации, которая сама собой разрешиться без волевого решения 
не может,

г) когда человек нежданно оказывается в ситуации, содержащей в 
себе потенциальную опасность для него в случае непринятия 
немедленных действий.



В начале своего развития сознание человека является 
направленным на внешний мир. Человек осознает, что находится 
вне его, благодаря тому, что с помощью данных ему от природы 
органов чувств видит, воспринимает этот мир как отделенный от него 
и существующий независимо от него. Позднее появляется 
рефлексивная способность, т.е. осознание того, что сам человек 
для себя может и должен стать объектом познания. Такова 
последовательность стадий развития сознания в фило- и онтогенезе. 
Данное первое направление в развитии сознания можно обозначить 
как рефлексивное.

Второе направление связано с развитием мышления и 
постепенным соединением мысли со словом. Мышление 
человека, развиваясь, все больше проникает в суть вещей. 
Параллельно с этим развивается язык, используемый для 
обозначения добываемых знаний. Слова языка наполняются все 
более глубоким смыслом и, наконец, когда развитие получают науки, 
превращаются в понятия. Слово-понятие и есть единица сознания, а 
направление, в русле которого оно возникает, можно обозначить как 
понятийное.



 Заключение.

 Сознание - высшая форма отражения действительного мира, 
свойственная только человеку. Оно связано с 
членораздельной речью, логическими обобщениями, 
абстрактными понятиями.

 «Ядром» сознания, способом его существования является 
знание.
 Формирование сознания связано с возникновением труда. 
 
 Сознание - функция сложнейшей материальной, 
физиологической системы - человеческого мозга.

 Сознание имеет многокомпонентную структуру, тем не 
менее, оно - единое целое.

 Сознание обладает возможностью воздействовать на 
окружающую его действительность. Оно активно.


