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ФОРМЫ БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ЕГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 
Проблема форм бытия человека является составной частью проблемы бытия человека как 

бытия возможностей. Бытие человека как бытие возможностей мы определяем как процесс жизне-
деятельности человека, в котором он посредством деятельности реализует доступные ему возмож-
ности и тем самым самоосуществляет себя.  

Актуальность исследования форм бытия человека обусловлена тем, что в их рамках проис-
ходит зарождение, реализация и гибель возможностей бытия человека. Изучение форм дает воз-
можность раскрыть содержание развития социального бытия человека.  

Данная проблема рассматривалась в контексте исследования общих проблем развития 
личности, онтологических основ деятельности человека, сущностных сил человека, самореализа-
ции личности. Она получила раскрытие в работах представителей советской и отечественной фи-
лософии Б.Г. Ананьева, Р.А. Ануфриевой, Г.С. Батищева, Е.К. Быстрицкого, Е.И. Головахи, 
А.И. Горак, Е.А. Донченко, В.В. Давыдова, М.С. Кагана, А.С. Кирилюка, В.И. Муляра, 
В.Г. Нестеренко, В.Н. Сагатовского, В.И. Шинкарука, в зарубежной – Н. Аббаньяно, Ж.П. Сартра, 
В. Франкла, Э. Финка и др. Большое внимание уделялось при этом исследованию категорий дея-
тельности, творчества, экзистенции, трансцендирования, общения, игры. Однако они не рассмат-
ривались как формы бытия человека во взаимосвязи с его возможностями. В связи с этим целью 
нашего исследования является раскрытие взаимосвязи возможностей и форм бытия человека, спо-
собствующей реализации его сущностных сил.  

Реализация этой цели требует решения следующих исследовательских задач:  
 уточнить ключевые понятия исследования: «бытие человека», «форма», «формы бытия че-

ловека»;  
 выяснить, какие изменения происходят в бытии человека в процессе и результате реализа-

ции возможностей в рамках указанных форм его бытия;  
 обосновать взаимосвязь возможностей и форм человеческого бытия.  
Бытие человека есть действительность, которая выступает как реализованная возможность 

и содержит в себе возможности своего дальнейшего изменения, развития. Действительность есть 
такое многообразие, которое проникнуто внутренними взаимосвязями, образующими целостную 
систему с ее основой, закономерностями функционирования, логикой развития, т.е. выступает как 
единство сущности и существования. Различные аспекты проявления сущности обуславливают 
многообразие человеческой действительности. Это многообразие может рассматриваться и с точ-
ки зрения внутренней структуры сущности человека и с точки зрения многообразия взаимосвязей 
человека с условиями его существования, то есть как форм его бытия.  

Человек – «бесконечная, открытая потенциальность, с огромной, в сравнении со всеми 
остальными существами, степенью свободы… Он формируется (выделено нами. – М.М.) «здесь», 
в мире, и число вариантов осуществления его жизни практически безгранично, как бесконечно 
количество условий, его формирующих» [7,159].  

Вопрос о формах бытия человека является одним из сложных и наиболее запутанных в 
философской литературе. И это естественно. В нем воплощены проблемы, не имеющие однознач-
ного решения: проблема бытия, проблема человека и проблема их взаимосвязи. Решение этой по 
существу глобальной проблемы означает дальнейшее развитие ее исследований.  

Традиционным в истории философии является классификация бытия по способам, формам, 
видам и уровням. И не менее традиционным является также некорректное использование этих 
понятий. Отдельные авторы отождествляют способы, виды и формы бытия [2, 421].  

Шоркин А.Д. выделяет формы бытия человека - предметно-практическая деятельность; 
практика социальных преобразований; самотворчество [15,188-189].  

Горак А.И. предлагает интересную классификацию способов бытия человека, «которые 



2004               КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК НИЖНЬОЇ  
НАДДНІПРЯНЩИНИ 

 

 144

имеют направленность на внешнее проявление и совокупность которых образует действитель-
ность человеческого существования» [5,70]. К способам бытия человека она, в частности, относит: 
деятельность, коммуникацию, экзистенцию, деятельность души (созерцательность, причастность к 
трансценденции) и поступок как высший способ бытия.  

Причем, как нам кажется, понятие «способ бытия человека» в классификации Горак А.И. и 
понятие «форма бытия человека» в работе Шоркина А.Д. совпадают.  

Целесообразно в этой связи уточнить используемую в нашем исследовании категорию 
«форма». Нам представляется наиболее удачным следующее определение категории, данное А.М. 
Минасяном: «форма есть содержание в его существовании,.. форма выступает как внутренняя ор-
ганизация содержания, способ его существования, способ его проявления и отражения, а также его 
внешность» [10,250].  

В контексте данного исследования правомерно использовать понятие «форма бытия чело-
века» как способа выражения и существования человека.  

В связи с этим необходимо осуществить анализ следующих форм бытия человека: дея-
тельность, творчество, экзистенция, трансцендирование, общение, игра. Методологической осно-
вой классификации форм бытия человека является зависимость стремления человека к постоянно-
му самоосуществлению, самотворчеству от степени осознания им своего отношения к миру и к 
себе, от уровня его свободы. Названные формы не исчерпывают всей действительности бытия 
человека, но они, на наш взгляд, наиболее всего сопутствуют его самоосуществлению.  

Будучи «целенаправленным изменением действительности на основе культурно заданных 
нормативов» [5,70], деятельность выступает, с одной стороны, формой бытия человека, с другой 
– способом реализации любой возможности. Деятельность – это «выражение человеческой сущно-
сти. Создание действительности является реализацией предназначения человека в мире, которая 
невозможная без деятельных проявлений» [5,70].  

Выбирая собственную возможность (термин Н. Аббаньяно), то есть ту, которая является 
смыслом его жизни, человек, может проверить правильность своего выбора лишь в рамках и по-
средством материальной, социальной или духовной деятельности. При этом не всегда выбранная 
собственная возможность в процессе ее актуализации или в конечном результате, будет соответ-
ствовать желаниям человека, удовлетворять его потребность в самореализации, и он выбирает 
альтернативную возможность, изменяя тем самым обстоятельства своей жизни. Соответственно, 
изменяется сам человек: он обладает, во-первых, знанием того, что первоначально выбранная воз-
можность ошибочна; во-вторых, всецело отдаваясь стремлению реализовать альтернативную воз-
можность, он приобретает новые знания, развивает определенные способности, которые не могли 
быть развиты ранее, вырабатывает новые профессиональные навыки.  

Деятельность, таким образом, обретает статус самодеятельности, то есть происходит 
самоизменение человека в ходе изменения обстоятельств его жизни.  
Необходимыми атрибутами самодеятельности являются «внутренние побуждения, детерминиро-
ванные не только внешней необходимостью, но и внутренней потребностью к самовыражению, 
реализации творческого потенциала личности» [5, 80].  

Соответственно, если деятельность человека направлена только на достижение своего фи-
зического выживания, она не может быть признана самодеятельностью. Данная действительность 
не порождает новых возможностей в бытии человека, а если они все же появляются – он их по-
просту не замечает, так как все его внимание сосредоточено лишь на одном аспекте существова-
ния – физическое выживание.  

Выступая как исходная и основополагающая форма бытия человека, деятельность, способ-
ствует реализации его сущностных сил.  

Высшей формой деятельности является творчество. Именно через творчество осуществ-
ляется самореализация человека. Суть творчества заключается в «самовыявлении и саморазвитии 
физических и духовных сил человека, его способностей и потребностей в процессе познания и 
преобразования действительности» [11, 9]. Творческий потенциал человека наиболее полно реали-
зуется лишь тогда, когда человек занимается тем делом, которое вызывает его интерес и более 
всего соответствует его представлениям о собственной самореализации. Лишь тогда возможны 
редкие и оттого еще более ценные моменты, когда после упорного, утомительного, кропотливого 
труда какая-то, казалось бы, незначительная, а может и вовсе посторонняя деталь дает толчок к 
созданию чего-то нового и совершенно потрясающего. Бесспорно, огромное моральное и матери-
альное значение для человека имеет тот факт, насколько его творение соответствует потребностям 
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того социума, в котором он реализует свой творческий потенциал. Но даже, если вновь созданная 
вещь, процесс или явление кажутся потрясающими и оригинальными только самому творцу, - они 
не становятся от этого менее ценными. Потому что вся гамма эмоций, которые он пережил в про-
цессе создания – отчаяние, злость, озарение, вдохновение, невероятный прилив сил когда кажется 
– «я все могу», и, наконец, удовлетворение от того я все-таки сделал это – дает почувствовать себя 
не просто человеком, а почти Богочеловеком.  

Творчество это не «точечный акт», а непрерывный процесс самоосуществления, то есть 
самотворчество человека. Рассматривая бытие человека как бытие возможностей, можно говорить 
о жизни человека как о непрерывном, уникальном и неповторимом творческом процессе: человек 
только сам создает себя, выбирая из веера возможностей ту единственную, которая и является его 
собственной возможностью. Никто не может прожить за него, поэтому никто не должен и выби-
рать за него. Следовательно, любой человек является творцом, даже если он не создал никакой 
материальной или духовной ценности.  

В этом смысле понятие «самотворчество» соприкасается с понятием «экзистенция». Че-
ловек есть незавершенная, открытая реальность. Он в любой момент может оказаться в ситуации 
выбора. И с каждым выбором он что-то «достраивает» в свое бытие, делает его более насыщен-
ным или наоборот обедняет. Даже самый незначительный на первый взгляд выбор может впослед-
ствии перевернуть весь внутренний мир человека, заставить его действовать в объективной реаль-
ности в другом направлении. «Экзистенция - постоянный выбор человеком своих возможностей, 
своего будущего, постоянное доопределение человеком себя в акте своего радикального решения 
о мире и своем собственном способе быть в нем» [4,1248].  

Однако «экзистенция» означает не только выбор себя. Она есть особая форма бытия чело-
века, отличная от творчества. Этой категорией «акцентировано внимание на индивидуальной сто-
роне бытия, на том, что человек находится в мире не только как субъект деятельности, агент про-
изводства, сторона общественного отношения, функционер общества и т.д., но и что он живет и 
действует в нем как индивид, который страдает, любит, надеется, сомневается, приходит в ужас, 
понимает, ошибается, радуется, скучает, то есть является носителем полной гаммы человеческих 
чувств со всей ее индивидуальной неповторимостью» [5, 86]. Состояние экзистенциального отно-
шения к действительности, переживаемое человеком может не проявляться вовне, как например, 
рассмотренные выше формы бытия - деятельность или творчество. Но в то же время экзистенция 
есть то, что более всего соответствует пониманию человеческого бытия как бытия возможностей. 
Именно осознание и переживание себя как существа, окруженного пространством возможностей, 
могущего реализовать те возможности в ценность и необходимость которых он поверил, являются 
отправной точкой в сознательном самоосуществлении себя как личности.  

Как отмечает Горак А.И.: «человек не всегда находится в состоянии экзистенциального 
отношения к действительности, это требует от него высочайшего взлета духовных и моральных 
сил, это его прорыв в бытийственность, реализация свободы. Экзистенция и оценивается как сво-
бода избрания, с неизбежностью которой связано человеческое существование. До определенной 
меры экзистенция - это выход за границы обычного существования...» [5, 87].  

В этом смысле экзистенция тесно связана с такой формой бытия человека как трансцен-
дирование. Человек «постоянно выходит за свои собственные пределы, за пределы сущего, 
трансцендирует. В этом смысле эк-зистенция неотъемлема от трансценденции, и только во взаи-
модействии с последней человек выявляет свою сущность» [6, 100].  

Крупнейшие мыслители ХХ века рассматривали данный феномен с разных, порой проти-
воположных точек зрения. Если для Н. Бердяева трансцендирование это «динамический про-
цесс,… в котором человек переживает катастрофы, переносится через бездны, испытывает пре-
рывность в своем существовании, но не экстериоризируется, а интериоризируется» [3,18], то есть 
процесс направленный вовнутрь человека, то В. Франкл вводит термин «самотрансцендирование» 
и рассматривает его как направленность человека вовне: «За этим понятием стоит тот факт, что 
человеческое бытие всегда ориентировано вовне на нечто, что не является им самим, на что-то или 
на кого-то: на смысл, который необходимо осуществить, или на другого человека, к которому мы 
тянемся с любовью. В служении делу или любви к другому человек осуществляет сам себя» 
[17, 29]. С.Л. Франк исследует трансцендирование вовне и трансцендирование во-внутрь [16, 347-
414].  

Опираясь на работы указанных мыслителей, мы полагаем, что трансцендирование – с од-
ной стороны, это выход за границы повседневного бытия, который позволяет человеку приоб-
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щиться к чему-то большему, чем он сам. Это может быть Бог, или культура, или природа, или 
космос и т.д. Трансцендирование открывает в человеке и окружающем его мире другие измерения, 
расширяя тем самым границы его сознания, позволяет увидеть для себя такие возможности, о су-
ществовании которых он даже и не подозревал. Сам акт трансцендирования, в котором человек 
свободен от социальных ролей, от повседневного, обыденного несет с собой невероятный подъем 
духовных и творческих сил. Он позволяет отвлечься от себя самого, от будничной рутины, почув-
ствовать себя другим, и то духовное возвышение, которое человек пережил, дает ему возможность 
посмотреть другими глазами на то, как он живет: оценить то хорошее что он имеет, найти новые 
интересные оттенки в таком казалось бы привычном и понятном собственном мирке или начать 
создавать новый. Так понимаемое трансцендирование (как момент приобщения к Богу, или по-
гружения в себя), всегда имеет одномоментный, точечный характер; в нем невозможно оставаться 
постоянно.  

Но с другой стороны, трансцендирование можно рассматривать как направленность чело-
века на реализацию возможности, которая является главной в его жизни (будь то или увлечен-
ность значимым делом, или посвящение себя любимому человеку) и тогда трансцендирование 
приобретает постоянных характер.  

Как отмечает Кирилюк А.С., «человек должен постоянно «трансцендировать», выходить за 
свои индивидуальные границы при помощи привлечения (в разных формах отождествления или 
«погружения») к чему-то большему, чем он сам. Трансцендируя он вместе с тем укореняет свое 
существование за самим собой» [9, 134]. 

Таким образом, трансцендирование как форма бытия с одной стороны, открывает в чело-
веке духовные горизонты, расширяет границы его возможностей, с другой стороны способствует 
самореализации человека.  

Трансцендирование вовне предполагает открытие для себя другого: «через откровение 
«ты» и соотносительное ему самораскрытие меня непосредственное самобытие в этом трансцен-
дировании как бы встречает и узнает свое собственное существо - в известном смысле себя самого 
– за пределами себя самого – именно в «другом»…» [16, 355]. 

Это подводит нас к необходимости выделить такую форму человеческого бытия как об-
щение, которое может как способствовать, так и препятствовать самоосуществлению человека. 
Общение есть «взаимодействие между людьми (субъект-субъектное отношение), характеризую-
щее базовую потребность человека быть включенным в социум и культуру» [4, 723]. Человек реа-
лизует себя в социуме, во взаимодействии с другими и какую бы форму бытия он ни избрал бы 
для себя приоритетной (за исключением, пожалуй, отшельников), так или иначе он вынужден свои 
возможности, свое стремление к самореализации соотносить с возможностями, стремлениями, 
желаниями других. Н. Аббаньяно в связи с этим вводит термин коэкзистенция. «Человек может 
обрести самого себя и сформироваться как я, выявить реальность и порядок мира лишь в акте со-
отнесения себя с другим, признания изначальности и сущностности его связи с другими…» 
[1,297].  

В процессе общения для субъектов открываются новые возможности, которые могут быть 
реализованы как в общении, так и в дальнейшем в любой другой деятельности. При этом необхо-
димо обратить особое внимание на такой феномен как фасилитирующее общение. «Фасилитиру-
ющее общение осмысливается как вдохновляющее, т.е. пробуждающее (О.Ф. Больнов) способ-
ность человека укрепить себя в своем существовании, «создавать» самого себя, находить в себе 
силы преодолевать «страх и трепет» (С. Кьеркегор) перед миром, становиться выше его и больше 
в феноменальном предназначении своего существования (Н. Аббаньяно, Г. Бургхардт, 
Ж. Эллюль)» [12, 53].  

Фасилитирующее общение, выступая как свободное и творческое общение, способствует 
не только проявлению возможностей бытия человека, но и созданию новых возможностей, кото-
рые в процессе реализации преобразуются в новую действительность. В этом смысле исследова-
ние фасилитирующего общения имеет большое значение для раскрытия творческого потенциала 
человека. 

Естественно, далеко не всякое общение может способствовать самовыражению человека, 
побуждать его к самоосуществлению, вызывать в нем чувство собственного достоинства, осозна-
ние ценности себя как иного, отличного от других. В общении могут происходить процессы прямо 
противоположные: один из субъектов взаимодействия осознанно или непреднамеренно подавляет 
личность другого, что не только не вдохновляет последнего на поступок, могущий поднять его над 
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неблагоприятно складывающимися обстоятельствами, но и укрепляет его в необходимости им 
подчиниться.  

Таким образом общение, как форма бытия человека, с одной стороны является необходи-
мым условием саморазвития человека; взаимодействие с другим в процессе общения может по-
рождать возможности как для одного так и для всех субъектов; с другой стороны общение может 
сковывать творческую инициативу человека, подрывать веру в себя, подавлять реализацию его 
сущностных сил, проявление своего «Я».  

Противоречивая роль общения в саморазвитии человека находит свое выражение в игре 
как форме бытия человека, которая выступает в то же время как «разновидность физической и 
интеллектуальной деятельности, лишенная прямой практической целесообразности и предостав-
ляющая индивиду возможность самореализации, выходящей за рамки его социальных ролей» 
[4, 377].  

В контексте нашего исследования игра выступает как такая форма бытия человека, «кото-
рая живет возможным, и в этом понимании для нее нет невозможного, для нее возможно все, для 
нее все - в возможном» [13, 36]. Сам человек как субъект игры есть «возможный человек», то есть 
обладающий безграничными возможностями в данной сфере своего бытия. 

Игра «не просто калейдоскоп игровых актов, но прежде всего основной способ человече-
ского общения с возможным и недействительным» [14, 363]. Поскольку игра требует участия как 
минимум двух игроков – «Я» и «Ты» - она способствует выработке бесконечного числа вариантов 
возможностей и их реализации в поле, ограниченном только ее правилами. Причем зачастую не-
возможности в объективной реальности в игровом пространстве выступают в качестве возможно-
стей.  

Содержание игры, обусловленное ее правилами может в определенной степени предупре-
дить человека о негативных последствиях переноса игровых умозрительных построений в объек-
тивную действительность. 

Если в игре человек свободно играет возможностями в рамках установленных им правил, 
то произвол, перенесенный им в природную и социальную действительность, может привести к 
опасным экспериментам губительным для бытия человека. В этом смысле игра может служить 
моделью, имеющей эвристическую ценность, освобождающей сознание человека из-под давления 
традиционных стереотипов социального бытия.  

В игре человек наиболее полно открыт возможному миру, он способен максимально реа-
лизовать свой творческий потенциал без насилия, без принуждения, реализовать свое «Я». Чело-
век, входящий в игру, изменяется, поскольку изменяется его деятельность, отражающая в услов-
ной форме его отношение к миру, к людям к самому себе. Эта деятельность, предполагающая сво-
бодное проявление сил человека в процессе преодоления препятствий, доставляет человеку ра-
дость бытия: «это такая активность, процесс реализации которой доставляет удовольствие, проис-
текающее главным образом от свободного, самопроизвольного применения человеческих сил» 
[8, 19]. 

Игра как деятельность, как форма бытия человека сопровождает его на протяжении всей 
его жизни. Если для труда целью является достижение практически полезного результата, то для 
игры важен сам процесс игровой деятельности. И труд и игра, будучи определенными формами 
деятельности человека имеют не только различные, но и общие черты. «Обладая общими и спе-
цифическими свойствами, они в рамках единой деятельности взаимно дополняют друг друга и 
выступают не только видами, но и своеобразными аспектами ее» [8, 21]. 

И труд и игра преобразуют самого человека, совершенствуя его как субъекта деятельности, 
как человеческую личность, но в разной форме и разной степени. В игре человек более интенсив-
но и свободно, чем в труде проявляет собственную природу, свои сущностные силы, в ней дея-
тельность все больше и больше становится радостью, творческой активностью, самовыражением и 
самоосуществлением человека, реализацией возможностей его бытия. В этом смысле можно ска-
зать, что игра является высшей формой бытия человека.  

В процессе данного исследования раскрыта взаимосвязь форм и возможностей в бытии че-
ловека. Формы бытия человека (деятельность, творчество, экзистенция, трансцендирование, об-
щение, игра) в рамках которых он осуществляет себя, в разной степени способствуют зарожде-
нию, выбору, реализации и гибели возможностей. Бытие человека нельзя свести к какой-либо од-
ной из них. Данные формы бытия человека являются универсальными и в разной степени прису-
щи любому человеку: их совокупность образует его действительность. Каждая из форм обладает 
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своей спецификой и своеобразием проявления и роли в жизни человека. Все формы бытия челове-
ка взаимосвязаны и взаимовлияют друг на друга. Основополагающей является деятельность чело-
века, влияющая в определенной степени на все последующие формы. Наиболее полно человек 
открыт возможному миру в игре. В ней он способен максимально реализовать свое «Я» без наси-
лия и принуждения.  

Человеческое бытие, будучи сложным, разнообразным, вариативным не ограничивается 
указанными его формами. Возможно появление в процессе развития человека, то есть реализации 
его сущностных сил (которые в свою очередь тоже развиваются) новых, неизвестных нам форм 
бытия. Имеет смысл поэтому исследование развития форм бытия человека и на его основе прогно-
зирование становления новых форм, расширяющих спектр возможностей бытия человека.  
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