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СВОБОДА КАК СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛОСТНОГО 

ЧЕЛОВЕКА 

В современную эпоху глобальных перемен особое значение приобретают 

фундаментальные ценностные основания общества и культуры, предполагающие 

гармонию, меру и равновесие бытия человека и его конструктивной деятельности в 

мире. В своѐ время Макс Шелер, осмысливая способы преодоления кризиса 

европейской культуры, пришел к мысли о том, что только пробуждение чувства 

ценности в сознании индивидов может способствовать возрождению и обновлению 

современного общества[3;4]. Смена идейных установок и ценностных приоритетов в 

сознании человека является главным условием цивилизационной трансформации. 

Радикальная особенность человеческого бытия заключена в свободе, 

показывающей человеку путь к 

«раскрытию в нем универсума»[1, c.63]. Исторически становящаяся свобода связана с 

ментальностью, то есть определенным уровнем пробуждающегося коллективного 

сознания, складывающегося на основе устойчивых массовых установок, на 

формирование которых влияют общепринятые и проверенные опытом эталоны, 

нормы, принципы. 

Духовная свобода в различной степени всегда присутствует в разных 

культурных сферах, проникая в политику (в виде политической свободы), в искусство 

(в форме художественного творчества), в мораль (как свобода выбора и основание 

нравственного совершенствования личности). Специфика феномена свободы 

заключается в  том, что она становится подлинной реальностью только в ценностной 

системе взаимосвязанных категорий. 

Развитие современной цивилизации связано с ее глубочайшей 

трансформацией, с фундаментальным выбором, с актуализацией личностного начала, 

с повышением значения активной деятельности человека, а значит, с ростом его 

свободы и ответственности. Свобода человека делает его отношения с миром и с 

самим собой исключительно сложными, подвижными и изменчивыми. Свободой 

констатируется самоценность и универсальность форм человеческой жизни, снятие уз 

отчуждающегося бытия, в котором существование человека приобретает 

функциональный и вещный характер и переживается через ощущение своей 

принципиальной заменимости в этом мире. Снятие отчуждения возможно лишь в 

процессе преодоления отчуждения, подтверждения своей свободы. В современных 

условиях многомерного социального бытия свобода становится способностью 

человека соразмерять свои самостоятельные действия с действием различных 

культурных, технологических форм, контролировать отчужденные от него 

общественные структуры. Доминирующей в настоящее время становится не идея 

достижения свободы, а переживание ее и умение пользоваться ею. Свободная 

деятельность человека должна быть в русле прогрессивных тенденций общественного 

развития. «Свободные» действия человека в мире, породившие глобальные проблемы, 

заставили изменить саму картину мира, в которой подобные действия перестают 

оцениваться как нечто самоценное, и преобладающее значение обретает 

ответственность. 

Свобода выступает условием и предпосылкой ответственности. Личность 

ответственна в меру свободы выбора. Свобода ограничена ответственностью человека 

за свой выбор: своим действием человек утверждает свое  представление об идеале, 

выбирает себя, самоопределяется в своем стремлении исполнить свой долг. На 

ранних стадиях развития духовная свобода коррелировала с непосредственным 



 

успехом, пользой, то есть ориентировала на ближайшее и очевидное каждому 

индивиду будущее; позже она обретает вид ценностей, ориентирующих на 

отдаленное и многократно опосредованное будущее и связывается с ответственностью 

человека за судьбу цивилизации. В метафизическом смысле ответственность означает 

сознание своей причастности к бытию. Человек несет полную ответственность за мир, 

в который он заброшен и включен. «...Когда я появился в бытии, я один несу на себе 

весь груз мира, и никто не может мне его облегчить»
1
. Ответственность включает 

требования к человеку самому оценивать свои действия и соответствующим образом 

их исправлять. Человек ограждает свою экзистенцию от сверхактивных и 

репрессивных процедур по отношению к миру с помощью ответственных действий. 

Мера свободы удостоверяется мерой его ответственности. Личность ответственна за 

то, что объективно могла и субъективно должна была сделать. В морали человек 

ответственен перед собой, а перед другими - в той мере, в какой он признает их 

«своими- другими», то есть частью своей суверенности, где других он принимает как 

продолжение самого себя или через которых он оказывается представленным. 

Соответственно, человек ответственен за самого себя (за сохранение своей 

внутренней свободы, своего достоинства, своей человечности) и за других в той мере, 

в какой он признает их «своими—другими». Человек отвечает за тех, кого приручил и 

в этой ответственности проявляется его способность быть не «одномерным» 

существом, а целостным человеком. Чем больше у человека степеней свободы, тем 

трудней найти ему точку равновесия. Это равновесие помогают ему найти 

ценностные ориентации. Ценности - это важнейший глубинный стабильный пласт 

сознания; здесь через выбор абсолютов и святынь реализуется человеческая свобода. 

Свобода предполагает наличие аксиологических оснований выбора, достаточно 

развитых и осознанных ценностных ориентиров; выступает результатом 

«разрешающей способности» сознания устанавливать меру и критерии действий. 

Опыт свободы возможен при условии направленности человека на идеальные 

ценности, приближаемые посредством осуществления реальных ценностей. 

В способности осуществлять свободу выражается духовность человека, 

составляющая основу его индивидуальной целостности. Человек как духовное 

существо отличается от других живых существ своим свободным существованием и 

внутренней способностью смотреть на всѐ как бы со стороны, оценивать всѐ 

опосредствующим образом и владеть своими побуждениями. 

Человек есть открытая возможность, он определяет свою действительность 

сам. В сфере свободы более широко, чем в других духовных сферах, выражается 

сущностная основа человека, его качественная определенность и многозначность 

форм проявлений. 

Человек как свободное существо всегда «проективен» («мы живем 

на равнине», как заметил Ж-П. Сартр), то есть сориентирован на будущее, на решение 

экзистенциальных проблем, на расширение горизонта своего существования, на вечное 

отрицание и преобразование всего устоявшегося и устойчивого, на бесконечный поиск 

новых форм жизни, дающий ему возможность   тотального   бытия   в   мире. 

«Решительный самоценный поступок принадлежит только целостной, устремленной в 

будущее личности: в нем она выражает себя и открывается новому опыту» [2,c.497]. 
Таким образом, свобода выступает одной из универсальных характеристик 

человеческого бытия, проявлением его целостности и выражает способность человека 

овладевать условиями своего существования, преодолевать зависимости от внешних 

сил социального и природного характера, самостоятельно совершать выбор своих 

действий и отвечать за их последствия. 
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