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аксиологии в таком случае – показать возможности практического разума в 

общей жизненной структуре. 

Отмечено, что проблема ценностей в особенно острой форме возникает 

в обществе, в котором обесценивается культурная традиция и идеологиче-

ские установки которого дискредитируются. Следует прямая связь значения 

ценностей и культурного богатства общества, которым и выражена культур-

ная сфера жизни общества. А связь эту изучает аксиология.  

На основании выявленных нами закономерностей сделаем вывод. 

Культурная сфера жизни общества является одной из решающих в развитии 

современной цивилизации. Это сфера представлена разными аспектами, 

наиболее важными из которых, по моему мнению, являются ценностные 

подходы к жизни и культуры. Эти аспекты и их прямое влияние изучает ак-

сиология, знание которой позволит управлять культурными тенденциями и 

сохранить культурные ценности. 
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Человек является одной из наиболее важных проблем для всей фило-

софии, так как именно философия не только выражает отношение человека к 

миру, но и осмысливает, оценивает его. Она исследует не сам мир, а смысл 

человеческого существования в нем, связь между ними. Проблема эта неиз-

бежна. «Человек как уникальный феномен – тайна и каждый раз проявляет 

все новые и новые грани. К тому же он сам, как и всякий феномен, не задан 

раз и навсегда, а находится в постоянном изменении и развитии.  

Общество тоже не находится на одном месте, оно постоянно меняется. 

Стало быть, периодически будут возникать новые вопросы, на которые фи-

лософия и наука призваны давать свои ответы» [1, с.8].Каждый раз она явля-

ется проблемой нового человека, живущего в определенных исторических 

условиях, решающего конкретные задачи своего времени. 
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Первые представления о сущности человека возникли до появления 

философии. На начальных этапах истории они были выражены в художе-

ственно-мифологическом и религиозном формах самосознания. С момента 

«осевого времени», уникального по своей сути радикального изменения 

культуры, именно в философии происходит особое осмысление проблемы 

человека. В Древней Греции, проблема человека была связана с вопросами о 

его природе, ценности и цели жизни. 

Философы того времени, такие как Сократ, Платон и Аристотель, рас-

сматривали человека как разумное существо, способное к самопознанию и 

достижению счастья. «В своем понимании человека Аристотель исходит из 

того, что человек есть живое существо. Человек есть форма жизни, причем 

высшая форма, вершина жизни. Другие формы, растения и животные, явля-

ются ступенями восхождения к человеку» [2, с.134]. 

В Средние века проблема человека была неразрывно связана с теоцен-

тризмом. Христианская философия, например, считала, что человек создан 

по образу и подобию Бога, и его основным предназначением является служе-

ние Богу. Возрождение привнесло новые взгляды на человека, рассматривая 

его как центр Вселенной, обладающий свободой воли и способностью к 

творчеству. В Новое время человек рассматривается, как существо разумное. 

Главная цель человеческой жизни – познание. Познание является условием 

разумного преобразования человеком природы, общества и самого себя. 

Одним из ключевых аспектов проблемы человека в настоящее время 

является быстрое развитие технологий и их воздействие на нашу жизнь. С 

ростом технологических возможностей возникают новые задачи о том, как 

нужно использовать эти технологии и как они повлияют на нашу жизнь и 

общество в целом. Главным же является вопрос, как мы можем использовать 

технологии для решения глобальных проблем, таких как изменение климата 

и борьба с бедностью. 

Другим важным аспектом проблемы человека, артикулированным в 

настоящее время, является вопрос об отношении к природе. С развитием 
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науки и технологий мы все больше воздействуем на природу, что приводит к 

изменению климата и угрозе живым существам. В связи с этим возникает 

необходимость переосмысление позиции по отношению к природе и поиска 

новых подходов к ее защите и сохранению. 

Роль человека в обществе – это еще один важный аспект проблемы че-

ловека. «В течение XX в. еще более укрепилось убеждение в том, что каждое 

изменение в обществе является результатом взаимодействия большого числа 

факторов. Особенно ярко это проявляется в анализе социальных институтов 

и взаимодействия между институтами» [3, с. 212]. С одной стороны, человек 

является частью общества, и его поведение и действия влияют на окружаю-

щих его людей. Человек может быть полезным для общества, внося свой 

вклад в различные сферы жизни, например, в экономику, науку, культуру, 

политику и другие. Он может также занимать важные социальные роли.  

С другой стороны, человек также имеет свои личные интересы и цели, 

которые могут не всегда совпадать с интересами общества. В этом случае че-

ловек может стремиться к своей личной реализации, свободе и самоопреде-

лению. Кроме того, роль человека в обществе постоянно развивается и меня-

ется. По мере того как наши общества становятся все более сложными и вза-

имосвязанными, меняются и наши роли как личностей в этих обществах. 

Например, новые технологии создали новые возможности для людей 

подключаться и общаться на больших расстояниях, одновременно создавая 

новые проблемы и риски. Еще одним фактором, влияющим на роль человека 

в обществе, является власть. Власть способна влиять на поведение других 

людей или контролировать его. Иногда власть в обществе распределена не-

равномерно, причем некоторые индивиды или группы обладают большей 

властью, чем другие. Это может привести к широкому спектру социальных и 

экологических проблем. 

Существует множество различных подходов к пониманию и изучению 

человека в философии. Одни философы считают, что человек – это существо, 

обладающее свободой воли и способное принимать решения, другие – что 
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человек определяется своей биологической природой и генетическим насле-

дием, а третьи – что человек является социальным существом, существова-

ние которого зависит от общества и социальных отношений. Некоторые 

утверждают, что именно творческие способности выделяют нас из мира дру-

гих живых существ, а экзистенциалисты усматривают специфику экзистен-

ции в «обреченности» на свободу [5]. 

Природа человека – это сложное понятие, которое включает физиоло-

гические, психологические и социальные характеристики, определяющие его 

сущность и поведение. С точки зрения физиологии, человек является биоло-

гическим организмом со своими физическими потребностями и возможно-

стями. Он обладает уникальной нервной системой, позволяющей ему мыс-

лить и существовать в окружающем мире. Со стороны психологии, человек 

обладает своими уникальными психологическими качествами, такими как 

сознание, эмоции, воля, интеллект и другие. Все эти качества формируют 

личность и определяют ее способность к общению с окружающим миром. А 

с точки зрения социологии, человек зависит от общества и его норм, которые 

определяют его поведение и отношения с другими людьми. Социальная сре-

да формирует его мировоззрение, ценности, культуру. 

В итоге, проблема человека является важной и многогранной темой, 

которая затрагивает различные аспекты нашей жизни. Проблема человека – 

это сложный вопрос, который охватывает множество различных областей и 

философии и науки. Изучение этой проблемы позволяет нам лучше понимать 

себя, других людей, мир вокруг нас и наше место в этом мире. 
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Проблема сущности времени является одной из ключевых тем в фило-

софии искусства, науки и религии. Она связана с такими вопросами, как: что 

такое время, как оно воздействует на нашу жизнь и сознание, и как мы мо-

жем его понимать. В этой статье мы рассмотрим различные подходы к пони-

манию сущности времени, выделим основные концепции и проблемы, свя-

занные с этой темой, а также предложим свой взгляд на эту проблему. 

Одной из первых и наиболее значимых работ по проблеме сущности 

времени была книга "Бытие и время" Мартина Хайдеггера, в которой он 

предложил свою концепцию времени как основы бытия. Хайдеггер утвер-

ждает, что время не является внешней формой нашего опыта, а, наоборот, мы 

существуем во времени, и оно является условием возможности любого наше-

го опыта. Он выделяет три типа времени: "прошлое", "настоящее" и "буду-

щее", которые образуют так называемую "оригинарную временность". 

Хайдеггер утверждает, что только в оригинарной временности человек может 

реализовать свое бытие, а время играет в этом процессе ключевую роль. 

Второй важной концепцией является концепция времени в философии 

Г. В. Ф. Гегеля. Гегель утверждал, что время – это не просто субъективное 

https://monocler.ru/svoboda-v-filosofii-ekzistencializma

