
коллективная 
монография 

ЧЕЛОВЕК В ПЕРСПЕКТИВЕ СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 

31 
 

 
1.3. О сущности человека1 
А.П. Петров  

 
Диалектический взгляд на человека как на саморазвивающуюся 

субстанцию даёт возможность логическим путём выяснить его 
сущность как сущность этой субстанции, не прибегая к 
эмпирическому определению его особенных качеств с последующим 
выделением некоего общего качества, которое и будет, якобы, сутью 
человека. 

Субстанциональность всех живых субстанций, заключается в 
тождестве материального и идеального как сторон субстанции и их 
опосредствованности через особый орган субстанции – орган 
отражения. Но этого общего положения явно недостаточно для 
характеристики человека, обладающего к тому же ещё и 
собственными, родовыми качествами, особенным. 

Таким особенным субстанциональным качеством в отношении 
человека является наличие самосознания и соответствующей ему 
формы мышления – диалектического мышления – выделяющей 
человека в особую форму субстанционального движения, поскольку 
только человек способен отчуждать в мышлении идеальное 
природы, внешнее ему, и свободно действовать с ним соответственно 
всеобщему принципу диалектичности (понимаемого как 
саморазвитие, в основании которого находится внутреннее 
противоречие), даже не осознавая этого. Результатом внутренне 
диалектического процесса действий с идеальными предметами 
мышления является постижение сущности явлений природы (пусть 
даже неполное, внешнее, но и это уже огромное достижение) и 
появление, т.о., возможности обращаться с природными процессами 
и вещами сообразно их сущности и, действуя таким образом, 
применять их к собственным потребностям, создавать искусственное 
внешнее окружение. 

Феномен осознавания себя (самоосознавания, самосознания) 
есть момент возникновения отрицательности человека по 
отношению к внешнему ему миру, установление границы с ним, 
самоопределение себя и, как следствие, появление противоречия 
между человеком и внешним миром. 

Отмеченный феномен самосознания не оставляет противоречие 
между самоосознающим себя человеком и внешним миром во 

                                                                 
1
 Данный текст основан на анализе и выводах, изложенных в книге: Петров А.П. «Субстанциональный 

монизм как диалектика материального и идеального  и основополагающий принцип саморазвития 

реальности». – М.: Онто-Принт, 2018. 
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внешней человекуонтологической форме. Мышление переводит его в 
гносеологическую форму – идеальную форму, в которой сторонами 
противоречия становятся категории, понятия. Такое противоречие 
также способно к развитию и разрешению и как таковое обладает 
потенциалом дальнейшего движения. 

Поскольку это противоречие имеет место внутри человека, в его 
мышлении, то оно может разрешаться (сниматься) только в 
мышлении. Но это снятие не остаётся замкнутым в мышлении, в-себе 
– внешним результатом такого снятия являются действия самого 
человека в отношении внешнего мира – источника противоречия 
мышления. Идеальное мышления переходит в материальное 
внешнего мира – в практику. Самоосознающий себя человек 
становится полностью самостоятельным в своих действиях. Более 
того, возникшее противоречие императивно (как и всякое 
внутреннее противоречие) – оно необходимо требует своего 
разрешения в мышлении и последующих действиях. Возникает новое 
качество человека – уже сугубо человеческое качество, не 
свойственное ни одной другой субстанциональной форме – 
способность к активному преобразующему действию в окружающем 
мире. 

Мышление как деятельность сознания есть только момент, 
сторона сущности человека как субстанции. Другой стороной 
является его практическая деятельность, неразрывно связанная с 
мышлением и одновременно противостоящая ей. Человек возможен 
только как тождество бытия и сознания, практики и мышления. 

Человек как субстанция существует только в диалектическом 
единстве этих сторон, их непрерывном взаимодействии, переходе 
друг в друга, в их противоречии и снятии этого противоречия – т.е. 
только в движении, развитии. Суть этого процесса заключается в 
движении от отражения внешнего мира и представления его в форме 
идеального содержания сознания и последующих действий 
мышления со своими идеальными предметами (процесс познания) – 
к практическому воплощению знания, материализации (процесс 
практики) – и затем снова к отражению в сознании сущности 
полученного практического результата и дальнейшей работы с 
новыми идеальными предметами. В целом – это активная, 
преобразующая внешний мир, деятельность, конечным результатом 
которой является создание искусственного мира, приспособленного к 
человеку. 

Таким образом, сущность человека как субстанции 
(субстанциональная сущность человека) состоит в целостности его 
жизнедеятельностикак постоянно возобновляющегося циклического 
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процесса отражения, – идеализации материального и 
материализации идеального, – которая (жизнедеятельность) 
предстаёт как единство (тождество) взаимодействующих 
обоюдонаправленных процессов, – единства познания (идеализация 
материального) и практики (материализация идеального),2 – 
имеющих итогом приспособление внешнего мира к человеку, а не 
наоборот. Результатом является создание искусственной среды 
обитания, искусственной природы, посредством которой человек 
формирует условия своего дальнейшего саморазвития.3 

При этом субстанциональность человека проявляется и в 
индивидуальной форме, и в форме сообщества (другими словами, 
субстанционален и отдельный человек, индивид, и его группы 
(сообщества, развивающиеся по своим внутренним правилам), и 
общество в целом). Однако, и индивид, и группы (сообщества) 
индивидов могут обрести именно человеческую субстанциональность 
как способность создания искусственного мира только в обществе 
как целом. В этой противоречивой тождественности общество – 
всеобщее, группы индивидов (сообщества, классы и т.п.) – особенное, 
индивиды – единичное. Поскольку материальный процесс развития 
каждого общества исторически конкретен (индивидуален) и 
снимается в его конкретном же идеальном (качествах, свойствах), то 
каждое общественное образование несёт на себе печать (родовые 
качества, если угодно) истории именно своего общества как целого, 
всеобщего, а индивиды также и особенного – своего социального 
слоя. 

Исходя из определённой выше сущности человека можно 
сделать самый общий вывод: полное и свободное развитие человека 
как субстанции и в форме индивида, и в форме общества возможно 
только при отсутствии ограничений такому развитию, т.е. при 
наличии (вернее, при создании самим человеком) таких условий, 
которые позволяют раскрыть все потенции человека как 
саморазвивающейся субстанции – и как личности, и как сообщества 

                                                                 
2
 «…Свободная сознательная деятельность как раз и составляет родовой характер человека» (Маркс К., 

Энгельс Ф. Соч. - Т. 42. С. 93); «…именно в переработке предметного мира человек… действительно 

утверждает себя как родовое существо.» (Там же. С. 94) 
3
 Хотя и в другом контексте, и другими словами, но фактически то же самое сказал Э.В.  Ильенков: 

«Логические — диалектические — законы и суть не что иное, как законы процесса “обмена веществ” между 

человеком (обществом) и природой, законы превращения объективного в субъективное и обратно. Законы 

процесса циклического, точнее, спиралевидного, с каждым циклом расширяющего свои масштабы. Поэтому 

законы диалектики (логики) и связывают в одно  целое и природу, и общество, и “мышление” (познание, 

понимание). Это именно законы связи, взаимоперехода одного в другое, формы их реального конкретного 

тождества, законы процесса отождествления, понимаемого как превращение одного в другое, 

непосредственно естественно природного в общественное, историческое бытие человека» (Ильенков  Э.В. 

Искусство и коммунистический идеал. Избранные статьи по философии и эстетике. – М.: «Искусство», 1984. 

– С. 101). 
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личностей, всех без исключения. Следовательно, необходимо 
наличие вполне определённых материальных и идеальных условий, 
не только не ограничивающих ни с одной из сторон (материальной 
либо идеальной) развитие человека, но и способствующих такому 
развитию. 

Очевидно, что этот вывод следует ещё раз подчеркнуть – сама 
субстанциональная сущность человека необходимо диктует ему 
условия его развития – полное освобождение человека (и в форме 
индивида, и в форме сообщества) от всех моментов, сковывающих и 
ограничивающих его само-деятельность, отчуждающих его от 
свободной творческой деятельности. Полностью свободная 
деятельность – вот субстанциональная сущность человека (и 
индивида, и общества в целом). Цель этой деятельности – познание и 
изменение внешнего мира в интересах человека.4 

Эти условия может создать только сам человек и только 
сознательной деятельностью, спонтанно они не возникнут. Отсюда 
следует второй вывод – на каком-то уровне своего развития человек 
должен перейти к осознанному управляемому саморазвитию. И ещё 
один вывод – при полном удовлетворении материальных 
потребностей человека (другими словами, при создании 
искусственной природы, полностью удовлетворяющей 
материальные потребности) главным направлением его 
деятельности становится всемерное развитие сферы идеального как 
полное познание себя и природы (в том числе искусственной) и 
совершенствование искусственной природы на основании этого 
знания. Постижение истины и есть пресловутое познание 
необходимости как условие перехода к полностью управляемому 
развитию. 

Процессы познания и практики могут существовать только в 
тождестве как их неразрывности в различии. В основании этого 
единого движения находится феномен отражения, проявляющийся: в 
узком смысле как познание (снятие материального в идеальном, 
идеализация материального); в широком смысле – это весь процесс 
как повторяющаяся циклическая деятельность познания-практики, 
их взаимовлияния и перетекания друг в друга, взаимодополняющие 
друг друга процессы идеализации материального и материализации 
идеального, являющиеся сторонами целостного движения 
субстанции человек. 

Отсюда ещё один вывод, уже по отношению к собственно 
                                                                 
4
 Впрочем, нельзя исключить возникновения в отдалённом будущем цели и более высокого – космического 

– порядка: осуществление космических антиэнтропийных процессов. Субстанциональная сущность 

человека не только не налагает на подобные действия никаких ограничений, но, напротив, способствует 

этому. 
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человеку: чтобы соответствовать своей субстанциональной 
сущности человек должен (даже более резко – обязан) непрерывно 
осуществлять полный цикл отражения – от практики к познанию, от 
познания к практике – иначе он перестаёт быть человеком и 
переходит в разряд обычного биологического организма, на уровень 
второй формы субстанционального движения. 
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