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Введение 
 
Философия способствует формированию целостной картины мира, 

представлений о его устройстве, месте человека в нём, принципов взаимодей-
ствия с окружающим миром. Именно поэтому необходимо изучать философию 
каждому человеку. 

Основная цель учебно-методического пособия помочь сформировать 
студенту навыки самостоятельного углубленного мышления. 

Принципы и логика построения учебно-методического пособия. 
Данное учебно-методическое пособие представляет собой краткое изложение 
наиболее важных проблем курса философии, изучаемого студентами заочной 
формы обучения. 

Пособие включает методические указания по изучению разделов дисци-
плины, краткий курс лекций, примерный перечень вопросов выносимых на эк-
замен, список литературы. Пособие содержит тематический обзор разделов 
дисциплины, где используются структурно-логические схемы, способствующие 
пониманию и глубокому усвоению материала; вопросы, тесты и проблемно-
логические задания для проверки и самопроверки усвоения учебного курса. 

В силу краткости изложения пособие не может рассматриваться в каче-
стве единственного источника изучения философии. Оно должно быть допол-
нено изучением первоисточников, а также соответствующей учебной и научной 
литературой. 

Методическое пособие составлено в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования. 

Место дисциплины в учебном процессе. Дисциплина в рамках предла-
гаемого курса является введением в философию и предусматривает ее изучение 
на вторых курсах. Это в еще большей степени усиливает ее методологическую 
значимость, определяемую самой спецификой содержания философии. Кроме 
того, философия как особый тип теоретического мировоззрения является необ-
ходимым компонентом классического университетского образования по усто-
явшейся отечественной и мировой традиции. 

В то же время изучение философии предполагает предварительные, а 
также получаемые одновременно знания и навыки по ряду общеобразователь-
ных и специальных дисциплин (история, география, психология, логика, ино-
странные языки, некоторые естественные науки и др.). 

Особенности курса. Курс является федеральным компонентом, входя-
щим в стандарт. Адресат курса специальностей: 080109 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», 080105 «Финансы и кредит», 080502 «Экономика и управле-
ние на предприятии (в машиностроении)». Для успешного изучения курса сту-
денту необходимо знать теоретические основы дисциплины, овладеть всей со-
вокупностью необходимых знаний, предусмотренных данной программой. 

Цели и задачи курса. Основная цель курса – формировать способность 
научно – обоснованно анализировать философские мировоззренческие пробле-
мы, критически осмысливать полученные знания. Уметь правильно применять 
их при освоении своей специальности. 
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В процессе изучения дисциплины студент будет иметь представле-
ние: 

- об основных философских направлениях, течениях и школах в истории 
философии; 

- о философских, научных и религиозных картинах мира, смысле жизни 
человека, о многообразных формах человеческого знания и особенностях его 
проявления в современном обществе, об отношении духовных и материальных 
ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, общества, цивилизации; 

- о роли науки и научного познания, его структуре, формах и методах, 
социальных и этнических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологии; 

- о биологическом и социальном, телесном и духовном началах в чело-
веке; о сущности сознания, сознательном и бессознательном в его поведении; 

- об условиях формирования личности, ее свободы и ответственности. 
Студент будет знать: 
- содержание курса,  понимать смысл основных философский понятий и 

проблем в общем контексте всей системы философского знания в современном 
толковании; 

-фактологический материал курса: исторические периоды развития фи-
лософской мысли и их особенности. 

Студент будет уметь: 
- теоретически и методологически грамотно излагать усвоенные знания; 
- обосновывать и доказательно выражать свою точку зрения; 
- пользоваться первоисточниками и конспектировать их основные мыс-

ли; 
- грамотно использовать источниковую базу, учебную и методическую 

литературу для самостоятельной работы и подготовки теоретических докладов 
и рефератов; 

- формировать, описывать, характеризовать основные проблемы, изу-
чающие данным курсом; 

- обобщать изученный материал и на основании этого делать выводы. 
Студент будет иметь навыки: 
-определения общего характера концепций и различения типа философ-

ских познаний; 
-владения элементарными приемами и методами ведения спора на осно-

ве полученных теоретических знаний. 
Место дисциплины в системе подготовки специалистов. В условиях 

формирования и коммерциализации современного общества возрастает роль 
гуманитаризации и гуманизации образования, основными задачами которого 
являются формирование интеллектуальной культуры специалиста. 

Дипломированный специалист должен: 
- понимать многообразие экономических процессов, происходящих в 

современном мире, их связь с другими общественными процессами; 
- обладать навыками, знаниями и умениями, необходимыми в дальней-

шей трудовой деятельности. 
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Эти навыки включают в себя: способность к ведению исследовательской 
работы, абстрактному логическому мышлению, использованию методов индук-
ции и дедукции и к критическому анализу; умению выявлять и преодолевать 
неструктурированные проблемы в незнакомых условиях и применять навыки 
решения возникающих проблем; умение определять и расставлять приоритеты 
в условиях ограниченных ресурсов и строить работу с соблюдением жесткого 
графика; способность адаптироваться к новому. Навыки работы специалиста с 
людьми предполагают его способность: взаимодействовать с другими лицами, 
общаться с ними, в частности в коллективе, формулировать и делегировать за-
дачи, поощрять стремление людей к творческому росту и помогать их разви-
вать, разрешать конфликты, уметь взаимодействовать с лицами, представляю-
щими разные культуры и разные интеллектуальные слои; вести переговоры для 
достижения приемных решений по профессиональным вопросам; трудиться в 
разнородной культурной среде. Навыки работы специалиста с информацией 
требуют от него обязательного умения: излагать, обсуждать и действенно от-
стаивать мнение в формальной и неформальной обстановке, в письменной и 
устной форме; слушать и аналитически воспринимать письменную информа-
цию, включая восприятие культурных и языковых различий; находить, полу-
чать, систематизировать, письменно оформлять и использовать информацию из 
устных, печатных и электронных источников. 

Значение самостоятельной работы студентов. Перестройка учебного 
процесса в высшей школе на основе гуманитаризации образования определи-
ла возрастание роли самостоятельной работы студентов в обеспечении ее 
приоритета над другими методами обучения при изучении гуманитарных 
дисциплин. Она стала рассматриваться как равноправная (наряду с лекциями 
и семинарами) форма учебных занятий, обеспечивающая качественную под-
готовку специалистов. Самостоятельная  работа – это направленная учебная и 
научно-исследовательская деятельность студентов, которая осуществляется 
под воздействием как планирования и управления со стороны администрации 
вуза, так и внутренних побуждений личности, ее ценностных установок и 
ориентиров. Самостоятельная работа студентов служит основой для углубле-
ния и закрепления знаний студентов по дисциплине, создает условия для пре-
вращения их в убеждения, формирует личность, способную творчески мыс-
лить и готовую к профессиональной деятельности. Основной задачей выпол-
нения самостоятельной работы студентов является научиться пользоваться 
книгой, методическими пособиями. 
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1 Общие рекомендации по организации самостоятельной 
работы студентов 

 
Успешное освоение курса возможно при активной, познавательной твор-

ческой повседневной работе студента. Усвоение содержания дисциплины 
должно быть равномерным. Необходимо проработать данное учебно-
методическое пособие, понять и осмыслить цели и задачи, структуру и содер-
жание курса. Обязательным является для студента использование рабочей про-
граммы учебной дисциплины «Философия» и методических разработок подго-
товленных преподавателями филиала ОГУ. 

Студентам необходимо прослушать вводные лекции преподавателя ка-
федры ГСЭД   по курсу «Философия», в которых отводиться время для озна-
комления студентов с учебной, методической и научной литературой по учеб-
ной дисциплине. Кроме прослушивания лекций, в библиотеке самостоятельно 
можно найти учебную и методическую литературу для вузов по дисциплине. В 
данном пособии предлагается список основной и дополнительной литературы 
из библиотечного фонда филиала. 

Подбор специальной учебной и научной литературы осуществляется по 
алфавитному каталогу. Необходимо помнить, что при работе с учебной и науч-
ной литературой нужно обращать внимание не только на имя автора и названия 
книги, но и на место издания, названия издательства и год издания. Эти сведе-
ния печатаются на титульном листе или на последней странице издания биб-
лиографической справке. 

Довольно часто учебная и другая литература издается неоднократно. В 
последующих изданиях могут быть существенные или несущественные изме-
нения. Поэтому важно учитывать все издания книги. 

Основное место в библиографическом списке источников и литературы 
для самостоятельной работы студента должны занимать издания по истории 
философской мысли, публикации работ выдающихся философов. 

Познавательным и доступным источником является периодическая пе-
чать, которая регулярно публикует научные и публицистические материалы по 
философским, социальным вопросам. Среди них особо следует выделить жур-
налы: «Вопросы философии», «Общественные науки и современность», «Соци-
ально – политический журнал» и др. 

Для получения фактического материала необходимо использовать жур-
нал «Вопросы философии», ежедневные и еженедельные газеты и другие изда-
ния. 

Студент должен иметь в виду, что философская наука имеет и фунда-
ментальные труды, монографические исследования, поэтому их тоже необхо-
димо использовать для более самостоятельного глубокого изучения философ-
ских проблем. 

Студент обязан обратить внимание на дополнительные источники полу-
чения справочно-библиографической информации, в том числе электронные, 
библиографические справочники; тематические аннотированные указатели ли-
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тературы; издания библиографического характера, необходимые для быстрого 
поиска литературы по той или иной теме. 

Наличие многообразной литературы по той или иной проблеме требует 
от студента умения ориентироваться в мире книг. Студенту необходимо иметь 
в виду, что электронная информация (Интернет) дополняет, но не заменяет до-
кументальные источники, научную и учебную литературу. 

Их изучение позволяет сформулировать примерный план ответов на воз-
можные экзаменационные вопросы. 

Самостоятельная работа студентов состоит из обширного спектра зада-
ний, полученных студентом у преподавателя учебной дисциплины – от рефери-
рования научной литературы до постановки задач исследовательского характе-
ра. Довольно часто имеет место самостоятельная подготовка отдельных тем 
курса в проблемном ракурсе. Это и подготовка к семинарам, конспектирование 
научных материалов, составление конспектов изложения отдельных запросов 
по учебнику и другим видам литературы (например, по журнальным статьям), 
подготовка докладов и рефератов и др. Контроль преподавателя за организаци-
ей самостоятельной работы студентов должен обеспечивать повышение позна-
вательной активности и включение самостоятельного мышления студентов. 

Сложность возникает у студентов при составлении конспекта. Необхо-
димо из ограниченного количества информации выбрать основную, не нарушив 
смысл изучаемой проблемы. 

В процессе конспектирования у студентов вырабатывается способность 
к аналитическому мышлению, что позволит избежать бездумного, формального 
переписывания текста. Прежде чем начать конспектировать, целиком озна-
комьтесь с книгой, просмотрите содержание, выберите раздел, который рас-
крывает вашу проблему. Затем внимательно и спокойно прочитайте текст, вы-
делите ключевые категории, суждения, положения. Мысленно сформируйте ос-
новную суть прочитанного, сосредоточьте свое внимание на основных поняти-
ях, их признаках и особенностях и только потом приступайте к конспектирова-
нию основополагающих тезисов. Если возникает необходимость можно сделать 
выписки из другой литературы, дополняя тезисы. 

Конспект должен быть составлен аккуратно, с единой четной системой 
подчеркивания, отделением законченной мысли. 

Студентам помогут четко сформулировать, конкретизировать и обоб-
щить знания в процессе изучения дисциплины, правила конспектирования ис-
точников и литературы (приложение А). 

Важно уяснить студентам, что самостоятельная работа включает не 
только самостоятельное изучение разделов, но и проработку, и повторение лек-
ционного материала по конспектам, учебным пособиям и литературе. 
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2 Методические указания по изучению разделов  
дисциплины 

 
2.1 Раздел 1 Философия, ее смысл и роль в обществе 
 
 Для успешного усвоения данной дисциплины необходимо ознакомиться 

с общими представлениями о философии как теоретическом ядре мировоззре-
ния, о роли и месте философии в системе духовной культуры человечества, уяс-
нить значимость философии в жизни общества. 

При изучении темы необходимо представлять предмет и сущность фи-
лософии как науки о всеобщем; основной вопрос философии, который выража-
ет специфику данной науки; основные функции данной дисциплины. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1 В чем, на ваш взгляд, ценность философии для человека, для общест-

ва? 
2 Может ли философия изменить мир? 
3 В чем вы видите различия между наукой и философией? 
4 В зависимости от того, как решается вопрос о соотношении духа и ма-

терии, мировоззрение может быть идеалистическим или материалистическим. 
В чем суть этих философских воззрений? 

5 Как вы понимаете выражение: «Философия – это жизнь, а жизнь – это 
философия» 

6 Какие из перечисленных вопросов являются философскими? 
а) что такое истина? 
б) что такое экономика? 
в) что такое жизнь? 
г) в чем смысл жизни человека? 
д) как устроен мир? 
е) что такое совесть, добро, зло, долг? 
ж) что есть человек, и какое место он занимает в мире? 
и) что такое свобода? 
к) есть ли жизнь на других планетах? 
л) каковы свойства вещества?  
7 С каким определением понятия «мировоззрение» вы согласны? Миро-

воззрение – это… 
а) мироощущение; 
б) знания о мире; 
в) практический опыт человека; 
г) совокупность взглядов, оценок, норм и установок человека по отно-

шению к миру. 
8 Какие из перечисленных функций, с вашей точки зрения, свойственны 

философии? 
а) познавательная; 
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б) коммуникативная; 
в) методологическая; 
г) мировоззренческая; 
д) прогностическая; 
е) информативная; 
ж) технологическая. 
9 Выделите суждения, выражающие, с вашей точки зрения, суть агно-

стицизма: 
а) человек в принципе не способен познать объективный мир; 
б) мир в принципе познаваем; 
в) все научные знания не являются достоверными; 
г) нашим ощущениям нельзя доверять. 
10 Какие из перечисленных функций, с вашей точки зрения, свойствен-

ны философии? 
а) познавательная; 
б) коммуникативная; 
в) методологическая; 
г) мировоззренческая; 
д) прогностическая; 
е) информативная; 
ж) технологическая. 
 
 
2.2 Раздел 2 Ранняя философская мысль Индии, Китая, Греции 
 
 При изучении темы необходимо рассмотреть важнейшие этапы разви-

тия философского знания, ознакомиться с предфилософскими формами разви-
тия философии: мифология, религия. 

Необходимо иметь общие представления о двух параллельных линиях 
развития предфилософии: Востока и Запада. Отличия восприятия китайской 
философией человека по сравнению с западной философской традицией. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1 В чем заключаются особенности первобытного сознания? 
2 Расскажите о мифе, как первой форме развития философии. 
3 В чем различия предфилософских форм развития Востока и Запада? 
4 Почему религия является одной из мировоззренческих форм развития 

философии? 
5 Что такое миф? Миф – это… 
а) миропонимание; 
б) специфическое образное синкретическое мировоззрение; 
в) рассказ о прошлом; 
г) мировоззрение, в основе которого лежит вера в сверхъестественное. 
6 Что такое религия? Религия – это… 
а) вера в бога; 
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б) мировоззрение, основанное на вере в бога; 
в) знание о боге; 
г) эмоциональный опыт человека. 
 
 
2.3 Раздел 3 Античная философия 
 
 При изучении темы необходимо рассмотреть важнейшие этапы разви-

тия философии периода античности, ознакомиться с основными направления-
ми, течениями, школами и учениями. 

Выясните значимость античной философии для всей мировой философ-
ской мысли. 

Обратите внимание на то, что первых философов называли натурфило-
софами, т.к. они за первичную субстанцию всего сущего брали какое-либо при-
родное явление. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1 Что изучает история философии? 
2 Каких философов античности вы знаете? В чем сходство и в чем раз-

личие между ними? 
3 Какой вклад в развитие всей мировой философской мысли внесла ан-

тичная философия? 
4 Укажите автора каждого из высказываний и философское направление 

(концепцию, школу), которое он представляет: 
 

а) вещи – тени идей 
б) человек – мера всех вещей 
в) в одну и ту же реку нельзя войти 
дважды 
г) все тела состоят из атомов 
д) я знаю, что я ничего не знаю 
е) человек – общественное животное 
ж) движения нет, так как его нельзя 
выразить в понятиях 
и) многознание не научает быть муд-
рым 
к) познай самого себя 
л) минимум потребностей, максимум 
совершенства 

а) Аристотель 
б) Демокрит 
в) Фалес 
г) Анаксагор 
д) Сократ 
е) Зенон 
ж) Платон 
и) Гераклит 
к) Протагор 
л) Сенека 
м) Эпикур 
н) Анаксимен 

а) материализм 
б) идеализм 
в) антропоцентризм 
г) скептицизм 
д) стоицизм 
е) метафизика 
ж) диалектика 
и) натурфилософия 
к) атомизм 
л) дуализм. 
м) аскетизм 
н) прагматизм 

5 Гераклит Эфесский считал, что первоэлементом является: 
а) вода; 
б) огонь; 
в) земля; 
г) дерево. 
6 Для Платона мир нереальный и недействительный – это мир: 
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а) первоматерии; 
б) эйдосов; 
в) множества конкретных предметов и вещей; 
г) представлений. 
7 О том, что во главе государства должны стоять философы, говорил: 
а) Хрисипп; 
б) Сократ; 
в) Платон; 
г) Аристотель. 
8 «В одну и ту же реку нельзя войти дважды», – говорил: 
а) Фалес; 
б) Анаксимандр; 
в) Гераклит; 
г) Левкипп. 
 
 
2.4 Раздел 4 Философская мысль Средневековья. Философия  

Возрождения 
  
При изучении этой темы необходимо усвоить основную проблематику и 

истоки христианской философии. 
Рассмотреть основные философские направления средневековых фило-

софов и мыслителей эпохи Возрождения. 
Обратить внимание на известных представителей философской мысли 

этой эпохи. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1 Каких философов Средневековья вы знаете? Охарактеризуйте их фи-

лософские воззрения. 
2 Каковы отличительные черты и особенности Средневековой филосо-

фии? 
3 Укажите наиболее характерные черты философии Средневековья: 
 

а) схоластика; е) скептицизм; 
б) догматизм; ж) примат веры над знанием; 
в) софистика; и) созерцательность; 
г) диалектика; к) примат знания над верой; 
д) креатизм; л) строгая логика. 
4 Задача средневековой философии, с точки зрения схоластов, состояла 

в том, чтобы: 
а) исследовать социальную действительность; 
б) исследовать природу; 
в) найти рациональные доказательства веры; 
г) сформировать христианскую философию в противовес языческой. 
5 Учение Фомы Аквинского и целое религиозно – философское направ-

ление, им созданное, называется:  
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а) атомизмом; 
б) томизмом; 
в) августинизмом; 
г) папизмом. 
6 Какие основные темы и проблемы философии Возрождения? Каких 

философов этой эпохи вы знаете?  
 
 
2.5 Раздел 5 Философия Нового времени и Просвещения  

(XVII-XVIII вв.) 
    
Изучение темы начните с повторения истории философии периода ан-

тичности, средневековья, Возрождения. Повторив, изучите особенности разви-
тия философской мысли в эпоху Просвещения и Нового времени. Ознакомьтесь 
с характерными чертами развития философских взглядов в XVII – XVIII вв.  

Обратите внимание на предпосылки возникновения философии изучае-
мой эпохи. Выделите основные направления в философии данного периода. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1 Какие основные темы и проблемы философии Возрождения? Каких 

философов этой эпохи вы знаете? 
2 В чем новизна и особенности философии Нового времени? 
3 В чем заключаются основные идеи Просвещения? 
4 Определяющее значение для формирования философии Нового време-

ни имело: 
а) развитие протестантизма как нового направления мирового христиан-

ства; 
б) формирование наук, в первую очередь, естественных; 
в) становление абсолютной монархии; 
г) подъем народного и революционного движения. 
5 Социальная утопия Френсиса Бэкона совершенно определенно возро-

ждала идеи: 
а) Сократа; 
б) Платона; 
в) Аристотеля; 
г) Мора. 
6 В своей теории познания Ф. Бэкон придерживался концепции: 
а) абсолютной истины; 
б) относительной истины; 
в) недостижимой истины; 
г) двойственной истины. 
7 Рене Декарт писал: «Каждая вещь, в которой нечто непосредственно 

содержится как в субъекте или если при ее посредстве возникает нечто, что мы 
воспринимаем, то есть и некое свойство, качество, или атрибут, а ее действи-
тельная идея есть в нас, которая называется …»: 
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а) субстанцией; 
б) формой; 
в) материей; 
г) движением. 
8 Основной рабочий метод Ф. Бэкона – это: 
а) анализ; 
б) синтез; 
в) дедукция; 
г) индукция. 
9 Исходя из учения Ф. Бэкона об «идолах» (или «призраках»), очевид-

ность движения Солнца по небосводу вокруг Земли является идолом: 
а) рода; 
б) пещеры; 
в) рынка; 
г) театра. 
10 «Монада» в учении Г.В. Лейбница – это: 
а) единая субстанция; 
б) простая субстанция; 
в) духовный модус; 
г) объективная акциденция. 
11 Согласно Руссо, посредством общественного договора человек обре-

тает: 
а) собственную свободу; 
б) неограниченное право; 
в) гражданское право; 
г) естественное право. 
12 Руссо считал единственно справедливым правителем общества и су-

вереном: 
а) просвещенного монарха; 
б) избранного президента; 
в) объединенный народ; 
г) парламент. 
 
 
2.6 Раздел 6 Классическая немецкая философия 
 
 Изучение темы начните с повторения истории развития философской 

мысли изученных периодов. Повторив, изучите основные направления и идеи 
немецкой философии XIX в. Ознакомьтесь с основными представителями не-
мецкой классической философии, их философскими воззрениями: этическая 
теория И. Канта; диалектика Г. Гегеля; антропологический принцип философии 
Л. Фейербаха. 

Выясните историческое значение немецкой философии. 
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Вопросы для самоконтроля 
1 Каково место классической немецкой философии для мировой фило-

софской мысли? Ее представители. 
2 Как понимал И. Кант науку, метафизику и мировоззрение, в чем видел 

он отличие мировоззренческого образа человека от научного? 
3 В чем, по Гегелю, смысл мирового процесса, назначение человека и 

содержание истории? 
4 В чем различие между Л. Фейербахом и К. Марксом в понимании че-

ловека и его истории? 
5 Среди данных ниже выражений укажите наиболее важные этические 

принципы философии Канта: 
а) поступай согласно правилам, которые могут стать всеобщим законом; 
б) поступай так, как считаешь нужным; 
в) все поступки должны быть направлены на общее благо; 
г) все поступки должны быть целесообразными; 
д) основанием поступков человека должно быть осознание того, что сам 

человек есть высшая ценность, а не средство достижения цели; 
е) каждый поступок должен быть направлен на достижение личного бла-

гополучия 
6 Среди перечисленных ниже понятий укажите те, которые являются ка-

тегориями диалектики Гегеля: 
 

а) тождество; е) абсолютная идея; 
б) противоречие; ж) относительная идея; 
в) количество; и) пространство; 
г) качество; к) различие; 
д) мера; л) материя. 

7 Что для Фихте является высшим принципом деятельности? 
 

а) объективный закон; г) необходимость; 
б) целесообразность; д) свобода выбора. 
в) нравственный закон;  

8 Для гносеологии Канта справедливо утверждение: 
а) все наше познание начинается с чувственного опыта; 
б) познание начинается с «душевных восприятий», которые упорядочи-

ваются нашим разумом; 
в) познание – это восприятие чувствами идей как совокупности свойств, 

присущих ощущениям наших органов чувств; 
г) познание представляет собой сочетание эмпирического опыта и не-

чувственной основы опыта. 
9 В этике Канта обосновывается нравственный закон, согласно которому 

человек является «целью в себе», поскольку: 
а) связь между чувственным стимулом и поведением имеет характер 

прямой необходимости; 
б) человек – это существо, способное к абсолютно свободной автоном-

ной мотивации поведения; 
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в) человек должен согласовывать свою автономную мотивацию с моти-
вацией других людей, рассматривая их как средство достижения своих целей; 

г) человек должен согласовывать свою автономную мотивацию с моти-
вацией других людей, рассматривая их как цель в самих себе. 

10 По Канту, нравственная ценность поступка тем выше, чем более он: 
а) соответствует действующему закону; 
б) доставляет личное удовлетворение; 
в) подчинен абстрактному чувству долга; 
г) связан с гуманными или дружескими чувствами. 
11 По Фихте, человек отличается от животного тем, что: 
а) удовлетворяет инстинктивное влечение с необходимостью; 
б) осознает инстинктивное влечение как инстинктивное; 
в) противопоставляет одному инстинктивному влечению другое; 
г) удовлетворяет инстинктивное влечение или нет по собственной воле. 
12 Необходимым условием сознания, по Шеллингу, является: 
а) постоянное общение людей; 
б) автономная деятельность Я в отношении внешнего мира; 
в) взаимодействие с высшим духом; 
г) неосознанная деятельность инстинктивного Я. 
13 По Гегелю, в процессе познания последовательность этапов такова: 
а) ощущение – внутренние и внешние идеи – размышление; 
б) чувственный опыт и априорные категории – чистые (неэмпириче-

ские) принципы; 
в) чувственное познание и врожденные идеи – рациональное познание; 
г) чувственная достоверность – восприятие – рассудок. 
14  Гегель считал, что в основе реальности лежит: 
а) абсолютная идентичность; 
б) абсолютное бессознательное; 
в) абсолютная идея; 
г) абсолютное божество. 
15 Фейербах называл способ иллюзорного, мнимого удовлетворения че-

ловеком своих потребностей (в тех объективных условиях, когда его актив-
ность не приводит к реальным последствиям): 

а) политикой; 
б) философией; 
в) наукой; 
г) религией. 
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2.7 Раздел 7 Философия К. Маркса. Идеология марксизма 
 
 Необходимо уяснить какие явления способствовали возникновению 

марксизма и марксистской философии: бурное развитие науки и техники; на-
растание социально-классовых противоречий и конфликтов; крушение идеалов 
Великой французской революции. Выяснить, что марксистская философия яв-
ляется составной частью более широкого учения – марксизма, который наряду 
с философией включает в себя экономику и социально-политическую пробле-
матику. 

Рассмотреть основные направления марксистской философии: истори-
ческий материализм; диалектический материализм. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1 Укажите теоретические, социально – политические, экономические и 

естественно – научные предпосылки возникновения марксисткой философии. 
2 В чём различие между Л. Фейербахом и К. Марксом в понимании че-

ловека его истории? 
 
 
2.8 Раздел 8 Современная Западная философия. Философия жизни и 

экзистенциализм, феноменология Э. Гуссерля, герменевтика,  
структурализм 

 
 Обратите внимание на множество разнообразных направлений совре-

менной западной философии. Изучите философские воззрения выдающихся 
философов этой эпохи.  

 
Вопросы для самоконтроля 
1 Какие основные направления современной западной философии вы 

знаете? Дайте им краткую характеристику? 
2 Назовите философов представителей иррационализма. 
 
 
2.9 Раздел 9  Русские философы XIX – XX вв 
 
 Ознакомитесь с русской материалистической философией XIX в., рели-

гиозной философией, с философией русского космизма. Выясните, каковы бы-
ли позиции западников и славянофилов на судьбу России. Обратите внимание 
на различия философских воззрений русских философов. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1 В середине XIX в. в России разгорелась полемика между западниками 

и славянофилами, отзвуки которой дошли до нашего времени. Каковы были по-
зиции каждой из сторон и в чем суть этой полемики? 
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2 Укажите основные направления в русской философии XIX – начала 
XX вв.: 

 

а) космизм; е) славянофильство; 
б) антропологический материализм; ж) религиозная философия; 
в) прагматизм; и) марксизм; 
г) экзистенциализм; к) философия жизни; 
д) интуитивизм; л) западничество. 

3 Охарактеризуйте идеи в русской литературе Ф. М. Достоевского и Л. 
Н.Толстого. 

 
 
2.10  Раздел 10 Бытие. Виды бытия. Материя и дух 
 
Необходимо иметь представление об исходной категории «бытия» в фи-

лософии. Ознакомьтесь с философским смыслом проблемы «бытия» в различ-
ные эпохи. Выясните основные формы бытия, соотношение материи и духа  

 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Когда и почему в философии появилась проблема «бытия»? 
2 Какова судьба проблемы бытия в философии XX в.? 
3 Какое определение понятия «бытие» вы считаете правильным? 
Бытие – это… 
а) вселенная; 
б) материя; 
в) природа и общество; 
г) вся совокупная объективная и субъективная реальность; 
д) окружающая нас действительность. 
 
 
2.11 Раздел 11 Универсальные связи бытия. Диалектическое  

мировоззрение 
 
 Изучение начните с повторения материала предыдущего раздела. 

Вспомните основные формы бытия: материальное, идеальное, человеческое, 
социальное. Обратите внимание на материальное бытие и основные подходы к 
понятию «материя», выделите характерные черты материи: наличие движения, 
самоорганизация, размеренность в пространстве и времени, способность к от-
ражении. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1 Укажите, какое из данных определений соответствует материализму: 
а) материя – это все то, что не является сознанием; 
б) материя – абстракция, не имеющая под собой реального основания; 
в) материя – это постоянная возможность ощущений; 
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г) материя – это объективная реальность, существующая независимо от 
человеческого сознания и отображаемая им; 

д) материя – это все, что обладает массой и энергией. 
2 Среди перечисленных свойств укажите те, которые являются атрибу-

тами материи: 
а) протяженность; 
б) длительность; 
в) движение; 
г) пространство; 
д) время; 

е) теплопроводность; 
ж) изотропность; 
и) однородность; 
к) бесконечность; 
л) вещественность. 

3 Какое определение понятия «движение» вы считаете правильным? 
Движение – это 

а) всякое перемещение вообще; 
б) отсутствие покоя; 
в) атрибут материи; 
г) способ существования материи; 
д) всякое изменение вообще 
4 Укажите свойства, характеризующие пространство: 
а) объективная реальность; 
б) одномерность; 
в) трехмерность; 
г) протяженность; 
д) бесконечность; 

е) симметричность; 
ж) объем; 
и) всеобщность; 
к) прерывность; 
л) длительность. 

 
 
2.12 Раздел 12 Общество и культура. Философия истории 
 
 Необходимо уяснить, в чём заключается смысл истории. Ознакомьтесь 

с различными историческими воззрениями крупных учёных – мыслителей. Рас-
смотрите идеи общественно – исторической закономерности, о случайном в со-
циально – исторических процессах, о роли субъективного фактора в истории. 

Какую роль и значение имеют народные массы и личности в историче-
ском процессе.  

При изучении темы необходимо уяснить, в чём заключается качествен-
ное своеобразие общества в отличие от природы, что общество – это историче-
ски сложившиеся формы взаимодействия людей, что это целостная, развиваю-
щаяся система. 

Ознакомьтесь с уровнями общественного сознания и их значимостью в 
жизни общества и бытие личности. 

Рассмотрите, в чём  особенности философского анализа культур и циви-
лизации. 

Акцентируйте свое внимание на сущности понятия культуры. Уясните 
роль понятий культуры и цивилизации в познании общества. 

Просмотрите особенности цивилизационных типов: Востока – Запада – 
Россия. 
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Вопросы для самоконтроля 
1 Как Вы думаете, в чем различие между свободой воли и произволом? 

Что лежит в основе анархизма? 
2 Сопоставьте следующие подходы к осмыслению исторического про-

цесса: история как «движение по кругу», история как борьба положительного и 
отрицательного начал, история как движение к «концу света», и выделите в них 
общие черты и различие? 

3 В чем заключается относительность и противоречивость общественно 
– исторического прогресса? 

4 Английский мыслитель Дж. Толкиен (1892 – 1973) отметил:   «история 
часто напоминает миф, ибо, в конечном счете, они созданы из одного материа-
ла». Какой материал, на ваш взгляд, имел в виду Дж. Толкиен? 

5 Приведите примеры мифологического осмысления исторического про-
гресса. Чем ценны мифы для истории? Имеет ли история смысл? Какова цель 
истории? Ответ аргументируйте. 

6 Что отличает общество как систему от других систем? 
7 Каковы источники саморазвития общества? 
8 Установите, кто из философов является автором данных моделей об-

щества (Аристотель, Гоббс, Руссо, Маркс, Мертон, Парсонс, Гегель, Платон, 
Декарт, Поппер): 

а) общество – это совокупность индивидов, связанных необходимостью 
удовлетворения «социальных инстинктов»; 

б) общество – совокупность индивидов, связанных общественным дого-
вором; 

в) общество – это совокупность индивидов, связанных общественными 
отношениями; 

г) общество – это совокупность индивидов, связанных необходимостью 
играть определенную социальную роль. 

9 Какой критерий является основанием для формационного подхода к 
общественному развитию?  

а) географический и экономический (местоположение и уровень разви-
тия промышленного производства); 

б) уровень развития науки и техники; 
в) уровень развития производственных сил; 
г) способ производства материальных благ; 
д) тип культуры; 
е) рыночные отношения. 
10 Какие факторы в развитии общества являются определяющими? 
а) народные массы; 
б) выдающиеся личности; 
в) экономические законы; 
г) объективные законы общественного развития; 
д) национальные проблемы. 
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11 Общество является предметом исследования такой философской нау-
ки, как: 

а) культурология; 
б) социальная философия; 
в) гносеология; 
г) политология. 
12 К источникам саморазвития общества не должно относиться: 
а) взаимодействие общества и природы; 
б) использование техники и новых информационно – технологических 

возможностей в целях совершенствования человеческого существования; 
в) саморазвитие техносферы и искусственной реальности, кардинально 

изменяющее статус человека; 
г) развитие духовной сферы по направлению к идеалу. 
13 В чем специфика философского анализа культуры? 
14 Каковы наиболее известные концепции и определения культуры? 
15 Существует ли прогресс в культуре? Обоснуйте ответ. 
16 Какие существуют подходы к изучению цивилизаций? 
17 Какова специфика цивилизаций Востока и Запада? 
18 Какое определение цивилизации вы считаете наиболее правильным? 

Цивилизация – это… 
а) деградация культуры, ее закат; 
б) способ бытия данной общности; 
в) мера развития материальной культуры; 
г) ступень развития человечества; 
д) мировое сообщество государств и народов; 
е) разумно организованное, высокоразвитое общество во всей его цело-

стности. 
19 Какое место занимает Россия в развитии мировой цивилизации? 
а) Россия ближе к цивилизации Запада; 
б) Россия ближе к культуре Востока; 
в) России свойствен евразийский тип цивилизации. 
 
 
2.13 Раздел 13 Познание. Наука. Техника 
 
 Вспомните основной вопрос философии, вторую сторону: познаваем ли 

мир?  
Охарактеризуйте философские направления: гностицизм, агностицизм. 

Выделите и охарактеризуйте принципы познания: диалектики, историзма, прак-
тики, познаваемости, объективности, активности, конкретности. 

Ознакомьтесь с основными этапами разработки проблем познания в ис-
тории философии. Охарактеризуйте структуру познания: познающий объект, 
объект познания, истина, заблуждение, оценка, практика. 

Выясните, какую роль имеет практика в процессе познания, функции 
практики. 
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Рассмотрите, в чем заключается сущность и смысл проблемы познания. 
Необходимо усвоить многообразие форм знания и познавательной дея-

тельности. Выясните структуру познания: чувственное, рациональное, интуи-
тивное. 

Необходимо ознакомиться с многообразными видами познания: житей-
ское познание, научное знание, практическое знание, художественное познание. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1 Что такое познание, гносеология? 
2 Верно ли утверждение, что истина представляет собой единство субъ-

ективного и объективного? Обоснуйте свой ответ. 
3 Что и почему является решающим и всеобщим критерием истины? 
4 Как соотносится познание и практика? 
5 Формы и функции практики в процессе познания? 
6 Какое из приведенных ниже определений истины считается «класси-

ческим»? 
а) истина – это то, что интуитивно ясно и самоочевидно; 
б) истина – это соответствие знаний действительности; 
в) истина – это то, что подтверждается опытом; 
г) истина – это знание, экономно и просто описывающее опыт; 
д) истина – это конвенция, соглашение. 
7 Какое определение понятия «относительная истина» вы считаете пра-

вильным? 
Относительная истина – это… 
а) знания, не обусловленные конкретными обстоятельствами; 
б) знания, имеющие множество смыслов; 
в) знания неполные, обусловленные какими – либо обстоятельствами; 
г) знания, свидетельствующие об относительном характере всего суще-

ствующего; 
д) знания частного характера. 
8 Что такое истина, в чем заключается ее свойства и критерий? 
9 В чем состоит сущность заблуждения? 
10 Что представляет  собой структура знания и его диалектика? 
11 Рассудок и разум, их роль в познании? 
12 Что включает в себя и как соотносится между собой чувственный 

(эмоциональный) и рациональный уровни познания? 
13 Охарактеризуйте многообразные виды познания? 
14 В чем особенность научного знания? 
15 В данном перечне укажите формы чувственного познания и абст-

рактного мышления: 
а) ощущение; 
б) отображение; 
в) восприятие; 
г) представление; 
д) раздражимость; 
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е) понятие; 
ж) суждение; 
и) умозаключение; 
к) рефлекс; 
л) интуиция. 
16 Укажите известные вам формы теоретического познания: 
а) проблема; 
б) гипотеза; 
в) научный факт; 
г) теория; 
д) эмпирический закон; 
е) умозаключение. 
17 Укажите известные вам универсальные методы научного познания: 
а) анализ; 
б) синтез; 
в) абстрагирование; 
г) наблюдение; 
д) эксперимент; 
е) формализация; 
ж) математизация; 
и) дедукция; 
к) индукция; 
л) моделирование. 
18 В современной философии это понимается как высшая ступень логи-

ческого понимания; теоретическое, рефлектирующее, философски мыслящее 
сознание, оперирующее широкими обобщениями и ориентированное на наибо-
лее полное и глубокое знание истины. Это – …  

а) рассудок; 
б) разум; 
в) мышление; 
г) ум. 
19 В чем трудности решения проблемы сознания? 
20 Какой метафорой пользовались древние греки для описания созна-

ния? Почему? 
21 Изложите содержание материалистической концепции происхожде-

ния и сущности сознания. 
22 Каждая эпоха имела свое представление о том, что такое сознание. 

Чем отличалось античное понимание сознания от средневекового? 
23 Какое, с вашей точки зрения, определение понятия «сознание» явля-

ется правильным? Сознание – это… 
а) свойство мозга отражать объективную реальность; 
б) свойство человеческого мозга отражать объективную реальность в 

чувственных или логических образах; 
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в) свойство человеческого мозга целенаправленно, обобщенно и оце-
ночно отражать объективную реальность в чувственных или логических образ-
ах; 

г) свойство мозга формировать понятия; 
д) свойство мозга формировать суждения. 
24 В данном перечне укажите факторы, способствовавшие возникнове-

нию сознания: 
а) разделение труда; 
б) изобретение орудий труда; 
в) знаковые системы; 
г) предметы культуры; 
д) совершенствование общественных отношений. 
25 Человеческому сознанию присуще: 
а) пассивное отражение действительности; 
б) активная, творческая деятельность; 
в) непосредственное воздействие на действительность; 
г) порождение объективной реальности. 
 
 
2.14 Раздел 14 Духовная жизнь общества 
 
 Вспомните, какие сферы общественной жизни вы знаете. Определите, 

что включает духовная жизнь общества. Рассмотрите основополагающие кате-
гории бытия (любовь, счастье, смерть, мораль, смысл жизни). Уясните, в чем 
заключается ценность человеческой жизни. Ознакомьтесь, как решалась про-
блема триады (жизни, смерти, бессмертия) в истории философии. Обратите 
внимание, что к определению смысла жизни существуют различные подходы, 
которые лежат в основе той или иной концепции: гедонизм, эвдемонизм, этика 
долга, прагматизм, аскетизм, утилитаризм. Акцентируйте внимание на понятие  
«Ценность», что в философии есть целый раздел – аксиология, где предметом 
изучения является природа ценностей. Существует целая система ценностей, 
классифицирующая по разным основаниям. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1 Каковы типы отношения к жизни и смерти? 
2 В чем смысл бессмертия личности? 
3 Что такое ценность человека? 
4 Охарактеризуйте основополагающие категории бытия (любовь, сча-

стье, смерть смысл жизни)? 
5 Нужно ли человечеству заниматься поисками смысла жизни? Пра-

вильно такую неосмысленную жизнь назвать жизнью в подлинном смысле это-
го слова, или – это всего лишь прозябание, недостойное высокого звания Чело-
век? 

6 Что позволяет отнести к ценностям человеческого существования лю-
бовь, свободу, страдание, счастье? 
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7 Установите, каким концепциям смысла жизни соответствуют следую-
щие принципы: 
а) живи наслаждаясь а) эвдемонизм 
б) из всего извлекай пользу б) утилитаризм 
в) следуй своему идеалу и предначертанному долгу в) этика долга  
г) будь смиренен, живи во искупление своих грехов г) прагматизм 
д) счастье – вот подлинное предназначение человека! д) гедонизм 
е) цель оправдывает средства е) аскетизм 

8 С точки зрения гедонизма, смысл жизни состоит в том, что: 
а) жизнь – это отречение от мира и умерщвление плоти ради искупления 

грехов; 
б) жизнь – это стремления к счастью как подлинному назначению чело-

века; 
в) жизнь – это наслаждения, желательно, как можно более разнообраз-

ные, здесь и сейчас; 
г) жить – значит из всего извлекать пользу. 
9 Охарактеризуйте виды ценностного отношения человека к природе в 

истории философии? 
10 В чем состоит глобальный кризис наших дней? Что угрожает совре-

менному человеку? 
11 Каковы духовные предпосылки для выхода из глобального кризиса?  
 
 
2.15 Раздел 15 Человек. Личность. Глобальные кризисы и проблемы 
 
 При изучении темы необходимо рассмотреть биологическое и социаль-

ное, телесное и духовное в человеке. 
Выяснить, что человек на индивидуальном уровне представляет собой 

единство трех составляющих: биологического, психического, социального. 
При изучении темы необходимо усвоить, в чем заключается смысл про-

блемы сознания и трудности ее решения. Рассмотреть, как решалась проблема 
сознания в различные эпохи. 

Охарактеризуйте основные подходы к вопросу о происхождении созна-
ния: космический (божественный), «биологический», «человеческий» 

Определите главные свойства человеческого сознания. Выделите основ-
ные формы сознания: восприятие, осмысление, оценка, воспоминание, фанта-
зирование, жизненный опыт. 

Необходимо усвоить какую роль имеет бессознательное в жизни челове-
ка. Рассмотрите, в чем особенность этой проблемы у различных философов. 

Необходимо иметь общие представления о естественнонаучных данных 
о мозге, функциональных блоках головного мозга. 

Обратите внимание на двуединую функцию языка: служить средством 
общения и орудием мышления. Рассмотрите взаимосвязь языка и сознания. 
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Уясните, что все глобальные проблемы современности можно разделить 
на три группы: интерсоциальные, проблемы системы «Человек – общество», 
проблемы системы «Природа – общество». 

Охарактеризуйте особенности современного этапа развития человечест-
ва. 

Уясните различные виды ценностного отношения к природе в истории 
философской мысли, суть основных глобальных проблем современности, их 
виды и способы решения. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1 Каковы причины нарастания интереса к антропологической проблема-

тике? 
2 В чем суть проблемы соотношения биологического и социального в 

человеке? Какие решения этой проблемы Вы знаете? 
3 Укажите составляющие структуры человека как живой системы: 
а) биологическое; 
б) психическое; 
в) социальное; 
г) материальное; 
д) идеальное. 
4 Перечислите свойства человека, характеризующие его как представи-

теля Homo sapiens: 
а) чувствительность; 
б) разумность; 
в) раздражимость; 
г) возбудимость; 
д) социальная активность; 
е) рефлективность; 
ж) уникальность; 
и) целостность; 
к) интуиция; 
л) способность создавать орудия труда. 
5 В структуру человека как живой системы сегодня не включается: 
а) психическое; 
б) социальное; 
в) техническое; 
г) идеальное. 
6 В чем трудности решения проблемы сознания? 
7 Какой метафорой пользовались древние греки для описания сознания? 

Почему? 
8 Изложите содержание материалистической концепции происхождения 

и сущности сознания. 
9 Каждая эпоха имела свое представление о том, что такое сознание. 

Чем отличалось античное понимание сознания от средневекового? 



 27

10 Какое, с вашей точки зрения, определение понятия «сознание» явля-
ется правильным? Сознание – это… 

а) свойство мозга отражать объективную реальность; 
б) свойство человеческого мозга отражать объективную реальность в 

чувственных или логических образах; 
в) свойство человеческого мозга целенаправленно, обобщенно и оце-

ночно отражать объективную реальность в чувственных или логических образ-
ах; 

г) свойство мозга формировать понятия; 
д) свойство мозга формировать суждения. 
11 В данном перечне укажите факторы, способствовавшие возникнове-

нию сознания: 
а) разделение труда; 
б) изобретение орудий труда; 
в) знаковые системы; 
г) предметы культуры; 
д) совершенствование общественных отношений. 
12 Человеческому сознанию присуще: 
а) пассивное отражение действительности; 
б) активная, творческая деятельность; 
в) непосредственное воздействие на действительность; 
г) порождение объективной реальности. 
13 Покажите, в чем сходство и отличие фрейдовского учения о бессоз-

нательном от марксова? 
14 Чем опасна для общества стихия бессознательного? 
15 Проблема бессознательного присутствовала в учении К. Маркса. В 

чем смысл этой проблемы? 
16 Какое определение понятия «бессознательное» вы считаете правиль-

ным? «Бессознательное» – это… 
а) идеальное; 
б) все, что не осознается человеком; 
в) явления, состояния и процессы, оказывающие влияние на поведение 

человека, но не осознаваемые им; 
г) рефлекторные действия; 
д) интуитивные действия. 
17 «Бессознательное» в современной философии – это: 
а) явления процессы в психике человека, которые им не осознаются, но 

влияют на его поведение; 
б) рефлекторные процессы в организме человека; 
в) все, что не осознается человеком; 
г) нечто, присущее только отдельному человеку. 
18 Расскажите, в чем суть двуединой функции языка. 
19 Расскажите о естественнонаучных знаниях о мозге. 
20 Сознание неразрывно связано с языком. В чем суть этой связи? 
21 Каждый национальный язык является уникальным, поскольку он: 
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а) позволяет предавать и распространять информацию; 
б) способствует совершенствованию профессиональных знаний; 
в) является средством общения всех людей между собой; 
г) служит средством передачи традиций и является важнейшим услови-

ем культурной самоидентификации. 
22 Что появилось у человека раньше – мышление или язык: 
а) мышление; 
б) язык; 
в) одновременно; 
г) они совершенно не связаны между собой, потому вопрос некорректен. 
23 Охарактеризуйте виды ценностного отношения человека к природе в 

истории философии? 
24 В чем состоит глобальный кризис наших дней? Что угрожает совре-

менному человеку? 
25 Каковы предпосылки для выхода из глобального кризиса? 
26 Перечислите особенности современного этапа развития человечества: 
а) линейность; 
б) скачкообразность; 
в) нелинейность; 
г) противоречивость; 
д) поступательность; 
е) целостность; 
ж) разнонаправленность; 
и) преемственность; 
к) прогрессивность; 
л) регрессивность; 
м) динамичность. 
27 Укажите все глобальные проблемы, которые имеются в данном пе-

речне: 
а) проблемы образования; 
б) проблемы энергетики; 
в) проблемы сельскохозяйственного производства; 
г) экологические проблемы; 
д) продовольственные проблемы; 
е) проблемы борьбы с терроризмом; 
ж) проблемы войны и мира в целом; 
и) демографические проблемы; 
к) национальные проблемы. 
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3 Тематический обзор разделов дисциплины (краткий курс 
лекций) 

 
3.1 Раздел 1 Философия, ее смысл и роль в обществе 
 
Основные вопросы 
1 Мировоззрение его сущность и основные типы 
2 Структура мировоззрения 
3 Философское мировоззрение, предпосылки его возникновения 
4 Функции философии. Место философии в системе культуры 
5 Соотношение истории и теории философии. Предмет истории фило-

софии 
1 Мировоззрение, его сущность и основные типы 
Термин «философия» обычно употребляется в трех значениях: во-

первых, философия – это одна из форм мировоззрения; во-вторых, философия – 
это особая наука со своим предметом исследования; в-третьих, это особая фор-
ма общественного сознания, отражающая одну из сторон действительности. 

Мировоззрение – это система взглядов на объективный мир и место в 
нем человека, на отношение человека к окружающей его действительности и к 
себе, а также обусловленные этими взглядами основные жизненные убеждения, 
идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные ориентации. 

Мировоззрение – это интегральное образование. В его состав входят 
обобщенные знания: как повседневные жизненно-практические, так и профес-
сиональные, научные. Чем солиднее запас знаний в ту или иную эпоху, у того 
или иного народа или отдельного человека, тем более серьезную опору может 
получить соответствующее мировоззрение. В мировоззрении осмысливается 
весь уклад человеческой жизни, выражаются определенные системы ценностей, 
выстраиваются «образы» прошлого и «проекты» будущего, получают одобре-
ние или осуждение те или иные способы жизни, поведения. 

Мировоззрение – это комплексная форма сознания, объемлющая самые 
разные "пласты" человеческого опыта. Мировоззрение способно раздвигать уз-
кие рамки повседневности, конкретного места и времени, соотносить данного 
человека с другими людьми, включая и тех, что жили раньше, и будут жить по-
том. В мировоззрении накапливается опыт уяснения смысловой основы челове-
ческой жизни, новые поколения людей приобщаются к духовному миру праде-
дов, дедов, отцов, современников, что-то бережно храня, от чего-то решительно 
отказываясь. 

В зависимости от того, как решается вопрос о соотношении духа и мате-
рии, мировоззрение может быть идеалистическим и материалистическим, рели-
гиозным или атеистическим. 

С нравственно-психологической точки зрения мировоззрение может ха-
рактеризоваться как оптимистическое или пессимистическое. Понятие миро-
воззрения употребляется и в более узком понимании: выделяются философ-
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ское, политическое, художественное мировоззрение, а также врачебное, физи-
ческое и т.д. 

В классовом обществе могут выделяться феодальное, буржуазное, мел-
кобуржуазное, крестьянское, пролетарское мировоззрение. 

В разные эпохи складывались различные типы мировоззренческих сис-
тем. Можно выделить следующие из них: 

1) космоцентризм, являвшийся отличительной чертой древней демокра-
тической философии. За видимым бесконечным многообразием тел и явлений 
природы эллинские мудрецы VII – VI веков до н.э. стремились распознать еди-
ную сущность. Бесконечная мощь, гармония космоса была в глазах греков опо-
рой, основой того, что гармоничным и разумным должен быть их обществен-
ный мир, а также нравственность; 

2) теоцентризм, характерный для философии и культуры средних веков. 
В этот период все основные понятия средневекового мышления были соотнесе-
ны с Богом и определялись через него; 

3) антропоцентризм, характерный для эпохи Возрождения XIV-XVI ве-
ков. В это время человек ощутил и осознал себя центром Вселенной. Происхо-
дила реабилитация не только духа, но и тела человека. Именно в эту эпоху иде-
ал целостной, универсально развитой личности был близок к его реальному, 
действительному воплощению в жизнь. 

 
2 Структура мировоззрения 
Мировоззрение является интегральным образованием. В мировоззрении 

в обобщенном виде представлены познавательная, ценностная и поведенческая 
подсистемы в их взаимосвязи. 

Можно выделить следующие структурные компоненты мировоззрения: 
во-первых, это устойчивая картина мира, которая включает в себя конкретно-
исторические представления о мире; во-вторых, оценка жизни, опирающаяся на 
систему идеалов; в-третьих, целеполагающая идея, ориентирующаяся на систе-
му ценностей. Таким образом, суть философского мировоззрения составляет 
мир, состоящий как бы из трех "царств": действительности, ценности и смысла. 

Важное значение имеет деятельностный аспект мировоззрения. Он кон-
центрируется вокруг значений, смыслов и ориентиров нашей жизнедеятельно-
сти, создавая простор для выражения жизненного опыта, оценки действитель-
ности, убеждений, принципов и идеалов. Также очень важна «историческая оп-
тика» мировоззрения, сфокусированная на конкретно-историческое видение 
мира и связанная с тем, что человек рождается в определенное историческое 
время и в определенном историческом месте. 

В мировоззрении различаются также интеллектуальная и эмоциональная 
составляющие.  Интеллектуальный компонент мировоззрения охватывается по-
нятием «миропонимание». Оно достаточно устойчиво, т.к. включает в себя сис-
тему точных знаний о мире: законы, теории, принципы, регулятивы. Эмоцио-
нальная составляющая мировоззрения отражена понятиями «мировосприятие» 
и «мироощущение». 
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Мироощущение является первоначальным элементом, соединяющим че-
ловека (как субъект) и мир (как объект). Оно достаточно динамично, включает 
в себя многообразие чувств и настроений. Мировосприятие предполагает цело-
стное отражение ситуаций и событий в виде наглядных образов и представле-
ний. Оно имеет аффективную эмоциональную окраску и тесно связано с ценно-
стно-оценочными представлениями. 

Результативной составляющей мировоззрения является комплекс убеж-
дений, поступков и действий субъекта. В мировоззрении человек и человечест-
во приводят себя к самовыражению. Мировоззрение оказывается фоном всех 
поведенческих реакций, поступков и действий; оно проявляется не только в ду-
ховной сфере, но и в практической жизнедеятельности. 

Выделяются также теоретический и практический уровни мировоззре-
ния. Практический уровень мировоззрения иногда называют «жизненной фило-
софией». Синонимами практического мировоззрения выступают понятие «жи-
тейское», «повседневное», «ненаучное». Это стихийно формирующееся миро-
воззрение, в котором роль картины мира играет обобщение наиболее типичных 
представлений о жизни, складывающихся из часто встречающихся повседнев-
ных ситуаций, свойственных данной среде навыков, форм отношений и привы-
чек. Своеобразной разновидностью жизненно-практического мировоззрения 
являются взгляды, формирующиеся под влиянием знаний и опыта людей в раз-
личных сферах деятельности: говорят о мировоззрении ученых, инженеров, по-
литических деятелей, чиновников. 

Теоретический уровень мировоззрения, к которому относятся филосо-
фия и наука, осуществляет специальный критический анализ и осмысление воз-
зрений, формирующих мысли и действия. Он должен постоянно способство-
вать непрерывному обогащению мировоззрения познавательным и ценностным 
содержанием, помогающим человеку ориентироваться в любой конкретной си-
туации. 

 
3 Философское мировоззрение, предпосылки его возникновения 
Философия является одной из форм мировоззрения, составляющей его 

теоретический уровень. Ей предшествовали дофилософские  формы  мировоз-
зрения: мифология и религия.  

Мифология – это форма общественного сознания, способ понимания 
природной и социальной действительности на «ранних» ступенях обществен-
ного развития. Мифы – это архаические повествования о деяниях богов и геро-
ев, за которыми стоят фантастические представления о мире, об управляющих 
ими богах и духах. 

Миф как наиболее ранняя форма духовной культуры человечества объе-
динял в себе зачатки знаний, религиозных верований, политических взглядов, 
разных видов искусства, философии. Мысль в мифе выражалась в конкретных 
эмоциональных, поэтических образах и метафорах. В мифологии явления при-
роды и культуры сближались, человеческие черты переносились на окружаю-
щий мир, космос и другие явления природы, олицетворялись, одушевлялись, 
очеловечивались. Здесь отсутствовали отчетливые разграничения мира и чело-
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века, мыслей и эмоций, знаний и художественных образов, идеального и веще-
ственного, объективного и субъективного. 

Основным принципом решения мировоззренческих вопросов в мифоло-
гии был генетический. Объяснения по поводу первоначала мира, происхожде-
ния природных и общественных явлений сводились к рассказу о том, кто кого 
породил. 

Миф выполнял разнообразные функции. С его помощью прошлое свя-
зывалось с настоящим и будущим, формировались коллективные представле-
ния того или иного народа, обеспечивалась духовная связь поколений. Мифо-
логия закрепляла принятую в данном обществе систему ценностей, поддержи-
вала и поощряла определенные формы поведения. Мифологическое сознание 
заключало в себе также поиск единства природы и общества, мира и человека, 
разрешения противоречий, гармонии, внутреннего согласия человеческой жиз-
ни. 

Второй исторически сложившейся формой мировоззрения является ре-
лигия. 

Религия – это мировоззрение и мироощущение, а также соответствую-
щее поведение и специфические действия (культ), которые основываются на 
вере в существование (одного или нескольких) богов или духов. Религия вклю-
чает в себя мифологию в качестве содержательного элемента, отличается от нее 
наличием культа-системы утвердившихся ритуалов, догматов, обрядовых дей-
ствий, направленных на установление определенных отношений со сверхъесте-
ственным. 

Мировоззренческие конструкции, включаясь в обрядовую систему, при-
обретают характер вероучения. Они становятся основой формальной регуляции 
и регламентации, упорядочения и сохранения нравов, обычаев, традиций. С 
помощью обрядности религия культивирует чувства любви, доброты, терпимо-
сти, сострадания, милосердия, долга, справедливости, придавая им особую 
ценность, связывая их присутствие со священным, сверхъестественным. Это 
придает мировоззрению особый духовно-практический характер. 

Исторические особенности религиозно-мифологического мировоззрения 
связаны с низким уровнем освоения человеком действительности, зависимо-
стью его от неосвоенных, непокоренных сил природы и общественного разви-
тия, а также с недостаточным развитием его познавательного аппарата. В этих 
условиях мировоззренческие конструкции вступали в социальное и индивиду-
альное взаимодействие в форме образов и символов. 

Третьей исторически сложившейся формой мировоззрения является фи-
лософия. Она унаследовала от мифологии и религии всю совокупность вопро-
сов о происхождении мира в целом, о его строении, о происхождении человека 
и его положении в мире и т.д. Она унаследовала также весь объем позитивного 
знания, которое на протяжении тысячелетий накопило человечество. 

Однако решение мировоззренческих проблем в зарождающейся фило-
софии происходило под иным углом зрения – с позиции разума, рациональной 
оценки. Философия – это теоретически сформулированное мировоззрение. 
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Она пытается решить основные мировоззренческие проблемы посредст-
вом мышления, опирающегося на понятие и суждение, связывающиеся друг с 
другом по определенным логическим законам. 

Понятие – это мысль, отражающая в обобщенной форме предметы и яв-
ления действительности и связи между ними посредством фиксации общих и 
специфических признаков, в качестве которых выступают свойства предметов 
и явлений и отношения между ними. В философии, в отличие от  религиозно-
мифологического мировоззрения, широко применяется абстракция, т.е. форми-
рование понятий для обозначения образов реальности. 

Философия вынесла на первый план интеллектуальные аспекты миро-
воззрения, отразив нарастающую в обществе потребность в понимании мира и 
человека с позиций знания. Первоначально она выступала на исторической 
арене как поиск мирской мудрости. Характерным признаком философского ос-
воения действительности является универсализм. Философия – это форма по-
знания всеобщих оснований бытия. На протяжении всей истории культуры она 
претендовала на выработку универсального знания или универсальных прин-
ципов духовно-нравственной жизни. 

Другой важной особенностью философского способа освоения действи-
тельности является субстанционализм. Субстанция, т.е. сущность, лежащая в 
основе, – это предельное основание, позволяющее сводить чувственное много-
образие вещей и изменчивость их свойств к чему-то постоянному, относитель-
но устойчивому и самостоятельно существующему. Субстанционализм прояв-
ляется в стремлении философов объяснить происходящее, внутреннее устрой-
ство и развитие мира через устойчивое единое начало. 

Одной из характерных черт философского размышления является со-
мнение. Философия с самого начала выступает как критика обычаев, обыденно-
го сознания, традиционных ценностей и норм нравственности. Выдержавшие 
проверку на прочность человеческие установления ставятся на более прочный 
фундамент знания, все прочие отбрасываются как отжившие свой век. 

 
4 Функции философии. Место философии в системе культуры 
Философия – это форма общественного сознания: учение об общих 

принципах бытия и познания, об отношении человека к миру, наука о всеобщих 
законах развития природы, общества и мышления. Как любая наука, она имеет 
свой собственный объект и предмет исследования, свои философские катего-
рии, свой основной вопрос, свою структуру, функции и методы исследования. 
Она находится в тесной взаимосвязи с другими науками – социальными, гума-
нитарными, естественными, техническими. Философия выступает в качестве 
методологической основы для других наук, разрабатывая всеобщие, универ-
сальные методы научного познания, применимые во всех науках; в свою оче-
редь, она использует эмпирический материал других наук подтверждения или 
опровержения тех или иных философских гипотез, концепций, предположений. 
Она берет научные знания в самом общем виде, интегрирует их и на этой осно-
ве строит систему знания о мире как целом, об отношении человека к миру, т.е. 
о разуме, о познании, о нравственности и т.д. 
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Философское понимание мира осуществляется посредством формирова-
ния различных философских теорий. Понятие теория в самом широком смысле 
обозначает комплекс взглядов, представлений, идей направленных на истолко-
вание и объяснение какого-либо явления. Теория в узком и специальном смыс-
ле – это высшая, самая развитая форма организации научного знания, дающая 
целостное представление о закономерностях и существенных связях опреде-
ленной теории. 

Любая философская теория обязательно проходит проверку практикой. 
Практика – это материальная, чувственно-предметная, целеполагающая дея-
тельность человека, имеющая своим содержанием освоение и преобразование 
природных и социальных объектов и составляющая всеобщую основу, движу-
щую силу развития человеческого "общества и познания. 

Предмет и объект философии 
В научной и философской литературе термин «объект» всегда соотно-

сится с термином «субъект». Субъект – носитель предметно-практической дея-
тельности и познания, источник активности, направленный на объект. Под ис-
следующим субъектом может пониматься как отдельный индивид, так и целая 
социальная группа. Объект – это то, что противостоит субъекту в его предмет-
но-практической и познавательной деятельности. 

Нередко в философской литературе имеет место отождествление пред-
мета и объекта, в то время как это совершенно различные понятия. Объект лю-
бой науки – это та часть объективной действительности, на изучение которой 
направлены действия познающего субъекта. Объектом философского исследо-
вания является вся объективная действительность, весь материальный и духов-
ный мир, включая самого человека. 

Объектом изучения ранних греческих философов была природа. Посте-
пенно в сферу интересов философии вошли и вопросы Общественной жизни 
людей, ее политического и правового устройства. Философы также разрабаты-
вали проблемы теории познания; объектом их изучения выступал и сам чело-
век, его природа, ум, чувства, язык, искусство, мораль, религия и т.д. В конеч-
ном счете, объектом философских размышлений стали природный и общест-
венный мир и человек в их сложных соотношениях. 

Предмет любой науки – это результат исследовательских действий. 
Предметом философии являются наиболее общие законы развития природы, 
общества и человеческого мышления, разработанные на основе и в процессе 
изучения объекта ее исследования. 

Иногда под предметом философского исследования понимается опреде-
ленная область действительности или круг проблем, изучаемых философами в 
данный момент времени или в определенную эпоху, или область исследования 
определенной философской науки. 

Основной вопрос философии 
Основной вопрос философии в его традиционном истолковании, пред-

ложенном Ф. Энгельсом, это вопрос об отношении мышления к бытию. 
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Он имеет две стороны. Первая сторона выражена в вопросе – что явля-
ется первичным, а что – вторичным, производным – дух или природа, сознание 
или материя? 

В зависимости от ответа на этот вопрос возникли три философских на-
правления: материализм, идеализм, дуализм. Материализм – это одно из глав-
ных философских направлений, которое решает основной вопрос философии в 
пользу первичности материи, природы, бытия, физического и рассматривает 
сознание, дух, мышление, психическое как свойство материи. 

Материя – это бесконечное множество всех существующих в мире объ-
ектов и систем, субстрат любых свойств, связей, отношений и форм движения. 
Близким к понятию «материализм» является понятие «натурализм» – взгляд на 
мир, согласно которому природа выступает как единый, исключающий сверхъ-
естественное, универсальный принцип объяснения всего сущего. Идеализм – 
это особое обозначение философских учений, утверждающих, что сознание, 
мышление, психическое, духовное первично, а материя, природа, физическое – 
вторично, производно, зависимо. 

В зависимости от того, что идеалисты считают основой окружающего 
мира, они являются либо субъективными, либо объективными. Первые считают 
такой основой свое собственное сознание, сознание отдельного субъекта, вто-
рые – сознание некоего объекта – Мировой дух, Абсолютную идею, Мировую 
душу. 

Понятие «душа», близкое понятию «дух», выражает исторически изме-
няющиеся воззрения на психику и внутренний мир человека. В нематериальной 
субстанции независимо от тела. Абсолют – философское понятие, обозначаю-
щее духовное первоначало всего сущего, которое мыслится как нечто единое, 
всеобщее, безначальное и бесконечное и противопоставляется всякому относи-
тельному и обусловленному бытию. 

И материализм, и идеализм являются разновидностями монизма. Мо-
низм – это способ рассмотрения многообразия явлений мира в свете одного на-
чала единой основы всего существующего и построение теории в форме логи-
чески последовательного развития исходного положения. 

Существует также дуализм – философское учение, исходящее из при-
знания равноправными, не сводимым друг к другу двух начал – духа и материи 
и идеального и материального возникли три философских направления агно-
стицизм, скептицизм, оптимизм. 

Вторая сторона основного вопроса философии выражена вопросом: 
«Познаваем ли окружающий мир?» При ответе на этот вопрос возникли три 
философских направления: агностицизм, скептицизм, оптимизм. 

Агностицизм – это философское учение, которое отрицает принципи-
альную возможность познаваемости объективного мира. Скептицизм – это на-
правление в философии, которое не отрицает напрямую, но ставит под сомне-
ние возможность принципиальной познаваемости мира. 

Оптимизм как философское учение провозглашает принципиальную 
возможность познания сущности всех явлений, предметов, процессов объек-
тивного мира. 
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В настоящее время в «ряде» философских учений основной вопрос фи-
лософии рассматривается как вопрос о роли и месте человека в окружающем 
мире. 

Категории философии 
Философия как наука располагает набором своих базовых понятий или 

категорий. Поскольку мир человека состоит из таких вещей, свойств, отноше-
ний, которые во многом равны, тождественны друг другу, постольку категории 
философии выражают эту общность отдельных составляющих мира человека, 
создают предпосылки для диалога людей. Категории философии могут быть 
выражены в языке или речи. 

Философские категории постоянно развиваются, уточняются, подверга-
ются критике, отвергаются, наполняются новым содержанием.  Ведущими ка-
тегориями философии являются: бытие, материя, природа, общество, человек, 
движение, развитие, закон, отношение, содержание, форма, свойство, общее, 
единичное, сущность, явление, причина. 

Структура философии 
Философия как система знаний имеет свою собственную структуру. Ее 

структурными элементами являются философские учения, рассматривающие 
какую-либо одну сторону материального и духовного мира. В качестве состав-
ных частей философии как науки выделяются история философии и теория фи-
лософии, которая включает в себя онтологию – учение о бытии; социальную 
философию – учение об обществе, диалектику – учение о всеобщей связи и раз-
витии предметов, явлений и процессов материального мира; гносеологию или 
эпистемологию – теорию познания; философскую антропологию – учение о че-
ловеке; аксиологию – учение о ценностях; праксиологию – учение об общест-
венной практике; методологию – учение о методах. 

Функции философии 
Философия как наука выполняет определенные функции. Под функцией 

имеется в виду определенная обязанность, деятельность. В логическом смысле 
Функция означает отношение двух или группы объектов, в котором изменению 
одного сопутствует изменение другого. 

И.Т. Фролов выделяет следующие основные функции философии: 
1) функция экспликации (выявления) наиболее общих идей, представле-

ний, форм опыта, на которых базируется та или иная конкретная культура или 
общественно-историческая жизнь людей в целом, т е. универсалий культуры; 

2) функция рационализации, т.е. перевода этих универсалий в логиче-
скую, понятийную форму; 

3) функция систематизации, т.е. теоретического выражения суммарных 
результатов человеческого опыта во всех его формах; 

4) критическая функция,  поскольку формирование нового мировоззре-
ния должно сопровождаться критикой разного рода ошибок, стереотипов, за-
блуждений, предрассудков, встающих на пути истинного познания; 

5) функция согласования, интеграции всех форм человеческого. 
Согласно другим точкам зрения, выделяются следующие функции фи-

лософии: 
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1) мировоззренческая функция, состоящая в образовании основы науч-
ной картины мира; 

2) методологическая функция, заключающаяся в направляющем воздей-
ствии на науки; 

3) теоретико-познавательная функция,  заключающаяся  в приращении 
нового знания; 

4) логическая функция, связанная с тем, что в любом мыслительном про-
цессе неизбежно используется понятие философии; 

5) гуманистическая функция, связанная с предельно внимательным от-
ношением к человеку; 

6) аксиологическая функция, связанная с ориентацией философии на оп-
ределенные ценности; 

7) моральная или этическая функция. 
Методы философского исследования 
Философская теория выступает и в качестве содержательного теорети-

ческого знания, и в качестве общей методологии, являясь всеобщим методом 
исследования; предметом ее исследования выступают наиболее универсальные 
принципы мышления и всякого познания, она в то же время имеет собственные 
методы исследования. 

В философии известны два метода познания: диалектический, рассмат-
ривающий явления, предметы, процессы материального мира в тесном единст-
ве, взаимодействии, развитии всех его сторон, и метафизический, рассматри-
вающий явления и предметы материального мира вне их взаимосвязи в непод-
вижном статическом состоянии. 

Место философии в системе культуры 
Философия является сложным и многомерным явлением. Поэтому необ-

ходимо учитывать всю систему связей, в которой она проявляет себя в духов-
ной жизни общества. Такой подход соответствует реальной сути философии и 
вместе с тем отвечает острой современной потребности в широком современ-
ном миропонимании. 

Рассмотрение философии как культурно-исторического явления позво-
ляет охватить весь динамический комплекс ее проблем, взаимосвязей, функций. 
Общественная жизнь людей при ее культурологическом рассмотрении предста-
ет как единый, целостный процесс, связанный с формированием, функциониро-
ванием, хранением, передачей культурно-исторических ценностей; с критиче-
ским преодолением устаревших и становлением новых форм опыта. Будучи 
эффективным методом исторических исследований, культурологический под-
ход способен играть существенную роль и при разработке теории тех или иных 
социальных явлений, поскольку теория выступает как обобщение их реальной 
истории. 

К моменту возникновения философии человечеством были накоплены 
различные навыки действий, сопутствующие им знания и другой опыт. Появ-
ление философии было рождением особого, вторичного типа общественного 
сознания, направленного на осмысление уже сложившихся форм культуры. По-
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этому воплощенный в философии способ мышления, обращенный ко всему по-
лю культуры, называется критически-рефлексивным. 

 
5 Соотношение истории и теории философии. Предмет истории фило-

софии 
История и теория философии являются двумя основными блоками сис-

темы философского знания. В философии теория и история связаны между со-
бой значительно сильнее более сущностным образом, чем в любой другой об-
ласти человеческого творчества. 

Философия возможна лишь в постоянном процессе самообращенности, 
самовоспоминания. И то, и другое совершается осознанно, как акт рефлексии. 
Современный философ, как бы оригинален он ни был, мыслит не только от сво-
его имени, но и от имени философов прошлых веков, от имени философии в 
целом. Поэтому история философии является основой, сутью, самосознанием 
философии. 

При изучении истории философии бросается в глаза многообразие фи-
лософских учений, школ, течений, направлений. Их существование характери-
зует историко-философский процесс со стороны его внутренней дифференциа-
ции и поляризации. Развитие философии предстает как столкновение философ-
ских подходов, борьба идей, принципов и личностей. Изучение этого многооб-
разия философских взглядов, их возникновения, развития, взаимного влияния 
друг на друга, зависимость от конкретных социально-политических условий 
своего времени и места возникновения и составляет предмет истории филосо-
фии. 

 
 
3.2 Раздел 2 Ранняя философская мысль Индии, Китая, Греции 
 
Основные вопросы 
1 Философия древней Индии 
2 Философия Древнего Китая 
3 Исторические условия возникновения древнегреческой философии 
4 Раннегреческая натурфилософия 
 
1 Философия Древней Индии 
В Ведах и Упанишадах (первых священных книгах (Индии XII – VII вв. 

до н.э.) наряду с религиозными идеями содержатся умозрительные представле-
ния о едином и многосоставном мировом порядке (Рита, Легенда о Пуруши), 
целостной духовной субстанции (Брахмана), индивидуальной душе (Атмана), 
перерождении душ (их бессмертии), согласно закону воздаяния (Карма). 

Религиозно-философские учения того времени получили в основном 
этическую направленность. Наибольшую известность приобрел буддизм, став-
ший впоследствии мировой религией. Основная идея буддизма: освобождение 
от страданий (понимаемое ранним буддизмом как психологическая реальность) 
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путем нирваны – состояния «угашенности», невозмутимости, исключающего 
какие-либо желания, жажду жизни. 

Оппозицию буддизму составила школа Чарвака. Философы этой школы 
считали, что единственной реальностью является материя. Все, что есть в мире, 
состоит из четырех элементов (вода, земля, воздух, огонь). Целью человеческой 
жизни является наслаждение, а не отказ от желаний. 

 
2 Философия Древнего Китая 
Наибольшее распространение и влияние получила философия конфуци-

анства, основоположником которой был Конфуций (VI-V в до н.э.). Это было 
этико-политическое учение, основными принципами которого считались сле-
дующие: взаимность (не делай другому того, чего не желаешь себе); человеко-
любие (почитание родителей, культ предков); сдержанность и осторожность в 
поступках (осуждение бездеятельности, экстремизма и соглашательства). 

На основе этих принципов Конфуций разработал правила управления 
государством. Это управление было уподоблено им управлению колесницей: 
император правит, чиновники – вожжи, закон и мораль – узда, уголовное нака-
зание – бич, народ – лошади. Конфуций выступал против чрезмерного насилия: 
«Если умело держать вожжи, лошади побегут сами». 

В этот же период получило распространение учение Лао-Цзы о священ-
ном Дао (даосизм). Все вещи, согласно этому учению, рождаются и умирают 
благодаря собственному пути (Дао). Человек должен следовать естественным 
законам, отказаться от мудрствования. 

Лао-Цзы отверг этические принципы Конфуция, призывая к смирению, 
состраданию и незнанию. Высшая добродетель, по его мнению, – недеяние и 
молчание. 

В конфуцианстве, как и в буддизме, всякая уникальность человека рас-
сматривалась как зло. Главным было обнаружить безличный абсолют. 

 
3 Исторические условия возникновения древнегреческой философии 
Начало возникновения древнегреческой философии относится к концу 

VII – VI векам до н.э. В этот период смысл человеческой жизни, ее привычный 
строй и порядок оказываются под угрозой. Традиционно-мифологические 
представления рабовладельческого общества обнаруживают свою недостаточ-
ность, свою неспособность удовлетворять новые мировоззренческие запросы. 

Экономический подъем в Греции в XIX-VIII веках до н.э. привел к рас-
ширению торговли и судоходства, возникновению и расширению греческих ко-
лоний, увеличению греческих колоний, увеличению богатства и его перерас-
пределению, росту народонаселения и наплыву его в города. 

Расширяется географический горизонт греков. Расширение связей и кон-
тактов с другими народами, открытие прежде незнакомых грекам обычаев, нра-
вов и верований наводило на мысль об относительности их собственных соци-
альных и политических установок. Эти факторы способствовали социальному 
расслоению и разрушению прежних форм жизни, вели к кризису традиционно-
го уклада и утрате прочных нравственных ориентиров. 



 40 

Социально-экономические изменения, происходившие в VII – VI веках 
до н.э., вели к разрушению сложившихся форм связи между людьми и требова-
ли от индивида выработки новой жизненной позиции. Одним из ответов на это 
требование была философия, которая, с одной стороны, выступала как критика 
традиций, углубляющая сомнение в значимости устоявшихся веками форм 
жизни и верований, а с другой – пыталась найти фундамент, на котором можно 
было бы возвести новое здание, новый тип культуры. 

 
4 Раннегреческая натурфилософия 
Раннегреческая философия возникла и развивалась в тесной связи с за-

чатками конкретных знаний о природе. Первые древнегреческие философы бы-
ли одновременно и естествоиспытателями. Они делали попытки научно объяс-
нить происхождение Земли, Солнца, звезд, животных, растений и человека. 
Спецификой древнегреческой философии в ее начальный период является 
стремление понять сущность природы, мира в целом, космоса. Главным вопро-
сом древнегреческой философии был вопрос о первоначале мира. В отличие от 
мифологии философы пытались ответить на вопрос: «Из чего все произошло?». 
А мифы отвечали на вопрос: «Кто создал сущее?». 

Первая философская школа в Древней Греции возникла в VI веке до н.э. 
в городе Милет и получила название милетской школы. Ее основными предста-
вителями были Фалес, Анаксимандр, Анаксимен. Фалес (около 625 – 547 гг. до 
н.э.) выдвинул идею первоосновы всего – субстанции, и усмотрел начало всего 
во влаге, поскольку она – везде. Вода как естественное начало оказывается но-
сителем всех изменений и превращений: все происходит из воды и в воду же 
обращается. 

Приемник Фалеса Анаксимандр (610 – 540 гг. до н.э.) принял за перво-
основу сущего алейрон – неопределенную и беспредельную субстанцию; ее 
части изменяются, целое же остается неизменным. Это бесконечное начало не-
доступно чувственному восприятию, но постижимо разумом. 

Третий представитель милетской школы – Анаксимен (ок. 585 – 525 гг. 
до н.э.) считал первоначалом всего воздух, мысля его как бесконечное и видя в 
нем легкость изменяемости и превращаемости вещей. 

Основателем другой философской школы является Пифагор (VI век до 
н.э.), решавший ту же проблему о первоначале мира. Его исходная позиция: 
«Все есть число». Пифагорейцы усматривали в числах свойства и отношения, 
присущие различным органическим сочетаниям сущего; в числе и математиче-
ских отношениях они видели объяснение скрытого смысла явлений и законов 
природы. 

Ярким представителем раннегреческой философии является Гераклит 
Эфесский (ок. 530 – 470 гг. до н.э.), который в качестве субстанционально-
генетического начала Вселенной рассматривал огонь. Огонь (по Гераклиту) это 
субстанция бытия, поскольку прибывает всегда равным себе, неизменным во 
всех превращениях и как первоначала, конкретная стихия. Мир – это упорядо-
ченный Космос, он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, закономерно 
воспламеняющимся и закономерно потухающим. Образование этого Космоса 
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происходит на основе всеобщей изменчивости явлений, всеобщей текучести 
вещей. Движение свойственно всему существующему. Вся природа, не оста-
навливаясь, изменяет свое состояние. 

Таким образом, в Раннегреческой философии, присутствует совмещение 
философского и физического, естественнонаучного подхода в объяснении пер-
воначала мира. 

 
 
3.3 Раздел 3 Античная философия 
 
Основные вопросы 
1 Проблема бытия в философии элейской школы и Демокрита 
2 Проблема человека в философии софистов и Сократа 
3 Платон и Аристотель – систематизаторы древнегреческой философии 
4 Позднеантичный идеал мудреца в философии Эпикура 
и стоицизма 
5 Философия кинизма и закат античной философии 
 
1 Проблема бытия в философии элейской школы и Демокрита 
Следующим крупным шагом в развитии раннегреческой философии бы-

ла философия элейской школы, представителями которой были Парменид, Зе-
нон, Ксенофан. Элеаты в истолковании субстанции перешли от конкретных 
природных стихий к бытию как таковому. Центральное понятие их философии 
– бытие. Бытие вечно. Возникновение бытия невозможно, ибо ему неоткуда 
возникнуть. Бытие однородно и непрерывно, пустого пространства нет, все на-
полнено бытием. Бытие плотно примыкает к бытию. Оно бесконечно во време-
ни, ограничено в пространстве, шарообразно. Бытие повсюду одинаково, всюду 
равно отстоит от центра. 

Крупным шагом на пути развития онтологического подхода в решении 
философских проблем является атомизм Демокрита (466 – 370 гг. до н.э.). Суть 
онтологии Демокрита сводилась к двум основным положениям: 

1 Все вещи образуются из сочетания атомов: все многообразие мира 
происходит из их соединения и разделения, поэтому вещи различаются лишь по 
количеству своих атомов, по их форме, порядку и положению. 

2 Атомы вечно движутся в окружающей их пустоте: место, занимаемое 
одним атомом по отношению к другому атому, совершенно случайно. 

Теория Демокрита носит умозрительный характер, поскольку атомы не 
встречаются в чувственном восприятии; но она является попыткой решения 
проблемы существования множественности и движения, поставленной элеата-
ми. 

 
2 Проблема человека в философии софистов и Сократа 
В период своего становления человеческое познание было направлено 

на объективный мир. Изменение общественной жизни, формирование новых 
общественных потребностей, накопление философией объема знаний обусло-
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вили дальнейший шаг в развитии философской проблематики. Произошел пе-
реход от преимущественного изучения природы к рассмотрению человека, его 
жизни во всех многообразных проявлениях. Возникло новое направление в фи-
лософии, представителями которого были софисты и Сократ. 

Термин софисты применим для обозначения группы древнегреческих 
мыслителей середины V – первой половины IV века до н.э. Её наиболее видны-
ми представителями являются Протогор, Горгий, Гиппий, Антифон. Со второй 
половины IV века до н.э. слово «софист» стало обозначать особый тип филосо-
фа профессионала, учителя философии. 

Софисты отождествляли мудрость со знанием, умением. Способностью 
доказывать всё, что они считали необходимым, выгодным. Они утверждали,  
что доказать можно все, что потребуется доказать в тех или иных обстоятельст-
вах. 

В философии софистов человек становиться истинным бытием. По их 
утверждению бытие вне человека не существует, человек только в самом себе 
может найти истину. Софист Протагор выразил свою мысль в следующем ут-
верждении: «Человек, есть мера всех вещей». Софисты подчеркивали услов-
ность правовых норм, государственных законов и моральных оценок. 

Учеником софистов, а  затем и их непримиримым оппонентом был Со-
крат (470 – 399 гг. до н.э.). Для Сократа мерилом всех вещей является человек 
как разумное, мыслящее существо, поскольку в мышлении находят свое выра-
жение общие законы. Основополагающей способностью человека является ра-
зум, способный дать высшее, общеобязательное знание. Но это знание нельзя 
получить в готовом виде. Человек должен затратить значительные усилия. Что-
бы найти его. 

Исходным началом метода Сократа, помогающего рождению человече-
ской мысли является ирония. Благодаря ироническому отношению к окружаю-
щему Сократ пробуждал у людей сомнение в общепринятых истинах и тем са-
мым приглашал их к рассуждению, к выработке своей собственной позиции, 
которая основывалась бы на логических аргументах. При этом Сократ исходил 
из установки, что все знания уже имеются у человека. Человек обладает полно-
той знания, сознание черпает из самого себя все понимание истины. Задача фи-
лософа заключается в том, чтобы помочь человеку родиться к новой жизни, к 
обретению подлинных и истинных моральных норм. Основной метод, вырабо-
танный и применяемый Сократом, получил название «майевтика». Суть майев-
тики в том, чтобы благодаря логическим приёмам, наводящим вопросам под-
вести собеседника к самостоятельному нахождению истины. Сократ не был по-
нят официальными властями, воспринимался ими как обычный софист, подры-
вающий устои общества, сбивающий с толку молодежь и не чтящий богов. За 
это он был в 399 г. до н.э. приговорён к смерти и принял чашу с ядом – цику-
той.  

 
3 Платон и Аристотель – систематизаторы древнегреческой философии 
Большую работу по систематизации всей предшествующей философии 

проделали Платон (427 – 347 гг. до н.э.) и Аристотель (384 – 322 гг. до н.э.). В 
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их системах философское знание той эпохи приобретает наиболее системный 
характер. Платон и Аристотель подводят итог классическому периоду в разви-
тии древнегреческой философии. 

Платон является виднейшим представителем объективного идеализма. 
Мир (по Платону) двойственен по своей природе: в нем различается видимый 
мир изменчивых  предметов и невидимый мир идей. Мир идей являет собой ис-
тинное бытие, а конкретные, чувственно воспринимаемые вещи – нечто сред-
нее между бытием и небытием: они только тени идей, их слабые копии. 

Идеи – это образы вещей, некие божественные сущности. Они – целевые 
причины, заряженные энергией устремления, между ними существуют отноше-
ния координации и подчинения. Высшая идея – это идея абсолютного добра, 
или Мировой Разум. Мир сотворен этим разумом, который вносит в него поря-
док и меру. 

Душа человека (по Платону) до его рождения пребывает в царстве чис-
той мысли и красоты. Затем она попадает на грешную землю, где временно на-
ходясь в человеческом теле, как узник в темнице, вспоминает о мире идей. Ос-
новные вопросы своей жизни душа разрешает еще до рождения; появившись на 
свет, она уже знает все, что нужно знать. Душа есть бессмертная сущность; в 
процессе мышления она активна, внутренне противоречива, диалогична и реф-
лексивна. Платон обосновывает необходимость припоминания виденного ду-
шой в царстве идей. Путь к воссозданию забытого и самого ценного – это со-
зерцание, любование и любовь. 

Аристотель был учеником Платона, но по ряду принципиальных вопро-
сов расходился со своим учителем. Он стремился преодолеть платоновский раз-
рыв между миром чувственных вещей и миром идей. 

Признавая объективное существование материи, Аристотель считал ее 
вечной, несотворимой и неуничтожимой. Однако сама по себе материя инертна, 
пассивна, она содержит лишь возможность возникновения действительного 
разнообразия вещей. Чтобы превратить эту возможность в действительность, 
надо придать материи соответствующую форму. Форма – это активный творче-
ский фактор, это причина становления вещей из однообразной материи. Основ-
ным двигателем мира является Бог, определяемый как форма всех форм, как 
вершина мироздания. 

Бог также есть первая причина, начало всех начал. Он сообщает миру 
цель и заданность. Наряду с этим, в основании вещей лежат причины – матери-
альная, формальная и движущая. Фактически, целевая причина в противостоя-
нии материальной охватывает и движущую, и целевую. Однако Бог у Аристо-
теля не вездесущ и не предопределяет событий. Человеку дан разум и, познавая 
мир, человек должен сам найти разумную меру своей жизни. 

На основании взглядов Аристотеля, развиваемых его учениками и по-
следователями, позднее возник аристотелизм в узком смысле – учение, в широ-
ком – истолкование, распространение и влияние сочинений Аристотеля, а так-
же усвоение его учения в различных средневековых, теологических традициях. 

 
4 Позднеантичный идеал мудреца в философии Эпикура и стоицизма 
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Аристотель завершает классический период в развитии греческой фило-
софии. В период эллинизма (IV век до н.э. – V век н.э.) меняется мировоззрен-
ческая ориентация философии, ее и интерес всё более сосредоточивается на 
жизни отдельного человека. Социальная этика Платона и Аристотеля уступает 
место индивидуальной этике эпикурейцев – последователей учения Эпикура и 
стоиков – представителей стоицизма. Философы эллинизма считали условием 
добродетельной и счастливой жизни освобождение человека от власти внешне-
го мира и, прежде всего от политической сферы. 

Философско-этическая система Эпикура направлена на обоснование 
идеи о возможности и необходимости достижения индивидом счастливой жиз-
ни. Для этого человек должен побороть страх пред богами и страх перёд смер-
тью, быть уверенным в возможности поступать в соответствии со своими жела-
ниями. Поскольку человек – это, прежде всего, телесное чувственное существо, 
постольку всякое благо и зло в его жизни проистекает от его способности 
управлять своими ощущениями. Высшим благом для человека является дости-
жение им блаженства, наслаждения. Однако действительно длительными и 
прочными могут быть только духовные наслаждения и блага, такие как дружба 
и знание. Высшая форма блаженства – состояние полного душевного покоя, не-
возмутимости, отрешенности от всех проблем этого мира -атараксия. 

Стоицизм исходит из представления о предопределенности всего суще-
ствующего. Все события, происходящие в природе и обществе, подчинены 
строжайшей закономерности, которая выступает как неотвратимая необходи-
мость. 

Человек ничего не может изменить в порядке вещей. Первый принцип 
этики стоицизма – поступать разумно, жить сообразно с природой, поскольку 
природа тождественна разуму. Философ или мудрец – это и есть человек, по-
стигший неизбежное, сознательно подчинившийся ему, отказавшийся от чувст-
венных наслаждений, чтобы наслаждаться добродетелью, к которой он приоб-
щается через познание сущности вещей и благодаря победе разума над стра-
стями. 

 
5 Философия кинизма и закат античной философии 
Выражением глубокого кризиса и упадка древнегреческой философии 

стала философия киников. Под этим названием известна одна из так называе-
мых сократических школ в Древней Греции, стремившаяся не столько к по-
строению законченной теории бытия и познания; сколько к обработке и экспе-
риментальной проверке на себе определенного образа жизни. Ее наиболее вид-
ными представителями являются Антисфен, Кратен, Диоген Синодский. 

Антисфен проповедовал отказ от каких-либо потребностей, презирая 
роскошь и стремление к наслаждению, он призывал быть ближе к природе. По 
его мнению, не должно быть ни правительства, ни частной собственности, ни 
брака. Он общался с простыми людьми, одевался и говорил как они, считая 
утонченную философию никчемной. Его последователи резко осуждали рабст-
во. 



 45

Ученик Антисфена – Диоген утверждал, что моральная свобода заклю-
чается в освобождении от желания, и считал, что, проявляя безразличие к бла-
гам, можно освободиться от страха. Блага жизни непрочны, поскольку они есть 
дары судьбы и случая, а не честные вознаграждения за наши подлинные заслу-
ги. Мир плох, поэтому надо научиться жить независимо от него. 

Философия киников означала закат античной философии, поскольку 
явилась отражением глубокого социально-политического и духовного кризиса 
древнегреческого общества. Социальная нестабильность и крушение полиса, 
сопровождавшееся нарастанием хаоса, неуправляемых социальных конфлик-
тов, политического деспотизма привели, в конечном счете, к крушению культу-
ры и философии, основанных на рационализме и личностных институциях, 
обосновывающих единство и гармонию человека и природы. 

 
 
3.4 Раздел 4 Философская мысль Средневековья. Философия  

Возрождения 
 
Основные вопросы 
1 Исторические условия возникновения средневековой европейской фи-

лософии 
2 Основные принципы религиозно – философского мировоззрения 
3 Философские мысли Фомы Аквинского. Доказательства бытия Бога 
4 Номинализм и реализм 
5 Проблема души и тела в европейской средневековой философии 
6 Проблема разума и веры в европейской средневековой философии 
7 Проблема свободной воли в европейской средневековой философии 
8 Философия эпохи Возрождения 
 
1 Исторические условия возникновения средневековой европейской фи-

лософии 
Средневековая европейская философия представляет собой чрезвычайно 

важный, содержательный и продолжительный этап в истории философии, кото-
рый охватывает период V – XV веков. В конце V века н.э. Западная Римская 
империя была завоевана вторгшимися с севера германскими племенами, кото-
рые создали на ее территории свои самостоятельные государства. С этого вре-
мени в Западной Европе зарождается и развивается новый общественный строй 
– феодализм.  

Официальной идеологией феодального общества становится христиан-
ская религия, которая в IV веке превратилась в официальную религию римской 
империи. К этому времени уже сложилось официальное христианское учение и 
официальная церковь во главе с папой римским. Развертывается ожесточенная 
борьба между светскими и духовными феодалами за доминирующую роль в 
обществе. 

Развитие философской мысли периода средневековья было пронизано 
проблемами религии. Церковь монополизировала все процессы развития обра-
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зования и научного знания. В таких условиях философия могла развиваться 
только с позиции церкви. Ее содержание и развитие полностью зависело от 
теологии, или богословия, которое представляло собой совокупность религиоз-
ных доктрин о сущности и действии Бога. 

В истории средневековой философии выделяется два этапа: патристика 
(VI – X века) и схоластика (XI – XV века). Патристика обозначает совокупность 
теологических, философских и политико-социологических доктрин христиан-
ских мыслителей I – III веков. Схоластика – это тип религиозной философии, 
характеризующийся принципиальным подчинением примату теологии, соеди-
нением догматических предпосылок с рационалистической методикой и осо-
бым интересом к  формально-логической проблематике. Он получил наиболее 
полное развитие в Западной Европе. 

В целом философия средневековья характеризуется следующими черта-
ми: во-первых, ей был свойственен Библейский традиционализм и ретроспек-
тивность, поскольку Библия стала отправным источником и мерой оценки лю-
бых теорий философии; во-вторых, поскольку Библия понималась как свод за-
конов бытия и повелений Бога, особое значение приобретала экзегетика - ис-
кусство правильного толкования и разъяснения положений Завета; в-третьих, 
философии средневековья была присуща тенденция к назидательству и учи-
тельству. 

 
2 Основные принципы религиозно – философского мировоззрения 
Основные положения христианского вероучения принимают в религи-

озной философии и теологии форму руководящих установок, которые опреде-
ляют способ восприятия, осмысления и переработки мыслительного материала. 

Главенствующей идеей христианского мировоззрения является идея Бо-
га. Средневековое мировоззрение теоцентрично, поскольку реальностью, опре-
деляющей все сущее в мире для христианства, является сверхъестественное на-
чало – Бог. При этом развитие, смысл истории и мировоззрения, человеческие 
цели и ценности приобретают особый надмировой ракурс, возвышающийся над 
конечными житейскими и историческими ситуациями. 

Этот главный принцип религиозно-философского теоретизирования стал 
называться супранатурализмом. Он конкретизируется в христианской теологии 
такими принципами, как сотериологизм – ориентация всей жизнедеятельности 
человека на спасение души; ревеляционизм – принцип богооткровенностй. Тео-
центризм характеризуется также креационизмом – учением о сотворении мира 
Богом, антропоцентризмом – учением об исключительной роли человека среди 
творений Бога; провиденциализмом – учением о предназначенности человека к 
сверхъестественной судьбе; эсхатологизмом – учением о конце мира и наступ-
лении «царства божьего». 

 
3 Философские мысли Фомы Аквинского. Доказательства бытия Бога 
Фома Аквинский (1225-1274 гг.) - центральная фигура средневековой 

философии позднего периода, выдающийся философ и богослов, систематиза-
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тор ортодоксальной схоластики, основатель одного из двух ее господствующих 
направлений – холизма. 

Исходным принципом в его учении является божественное откровение, 
через которое человек для своего спасения узнает нечто такое, что ускользает 
от его разума. Предметом философии являются истины разума, предметом тео-
логии – истины откровения. Конечным объектом и источником всякой истины 
является Бог, поэтому нет принципиального различия между философией и 
теологией. 

Центральной категорией философии Аквинского является бытие. Оно 
есть, и оно есть истина. Предельной полнотой бытия, частью которой являются 
изменяющиеся вещи, является Бог. Он есть конечная реальность, его силы по-
стоянно в действии. Он может сотворить и безначальное, и бесконечное во вре-
мени и в пространстве, поскольку он сам вне времени и пространства. 

Фома Аквинский в своих работах сформулировал пять доказательств 
бытия Бога: 

1 Если брать движение во всей его полноте, а не только как механиче-
ское движение, нельзя не прийти к перводвигателю, т.е. к Богу. 

2 Если все в мире имеет свою причину, то должна быть и первопричина, 
т.е. Бог. 

3 Бесчисленное множество возможностей и случайностей в мире должно 
управляться абсолютно необходимой причиной, т.е. Богом. 

4 Для измерения степени совершенства всего, что есть в мире, должно 
существовать абсолютное мерило всех совершенств, т.е. Бог. 

5 Все существующее в мире обладает определенной степенью целесооб-
разности, поэтому должна существовать последняя и главная цель – Бог. 

Учение Фомы Аквинского было высоко оценено христианской церко-
вью, он был причислен к лику святых. 

 
4 Номинализм и реализм  
Многие характерные особенности средневековой философии прояви-

лись в происходившей на протяжении нескольких веков борьбе реализма и но-
минализма. Под реализмом понималось учение, согласно которому подлинной 
реальностью обладают только общие понятия, универсалии, а не единичные 
предметы, существующие в эмпирическом мире. Универсалии существуют до 
вещей, представляя собой мысли, идеи в божественном разуме, и только благо-
даря этому разум в состоянии познавать сущность вещей, ибо эта сущность 
есть не что иное, как всеобщее понятие. Поэтому для реалистов познание воз-
можно лишь с помощью разума, поскольку только разум способен постигать 
общее. 

Противоположное реализму направление носило название номинализма. 
Номинализм – это философское учение, отрицающее онтологическое значение 
общих понятий и утверждающее, что они существуют не в действительности, а 
только в мышлении. По утверждению номиналистов общие понятия – это толь-
ко имена, они не обладают никаким самостоятельным существованием вне и 
помимо единичных вещей и образуются нашим умом путем абстрагирования 
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признаков, общих для целого ряда эмпирических вещей и явлений. Поэтому 
универсалии существуют не до, а после вещей. Крайние номиналисты доказы-
вали даже, что реально лишь единичное, а общее – только иллюзия, не сущест-
вующая даже в человеческом уме. 

Спор номиналистов и реалистов возник в связи с проблемой единичного 
и общего, поставленной еще Аристотелем, который различал первичные и вто-
ричные сущности, но затруднялся в определении онтологического статуса и 
тех, и других. 

 
5 Проблема души и тела в европейской средневековой философии 
В основу средневекового понимания проблемы души и тела легли два 

тесно связанных между собой христианских догмата – о боговоплощении и 
воскресении в плоти. Согласно первому догмату, сын божий, Логос, или Иисус 
Христос, воплотился в человека, чтобы своей смертью на кресте искупить гре-
хи человеческого рода и таким образом даровать людям спасение. По другому 
догмату, человек, когда придет время, воскреснет целиком в своем телесном 
облике, ибо душа не может существовать вне тела. 

Первым философом, попытавшимся привести в систему христианские 
догматы и на их основе создать учение о человеке, был Эриген (III век). Он счи-
тал, что человек состоит из духа, души и тела. Дух не принадлежит самому че-
ловеку, он как бы даруется ему Богом и всегда устремлен к добру и истине. 
Душа составляет наше собственное «Я», она является в нас началом индивиду-
альности и выбирает между добром и злом. По природе душа должна повино-
ваться духу, а тело – душе. Но в силу двойственности души ее низшая часть не-
редко берет верх над высшей, побуждая человека следовать влечениям и стра-
стям. По мере того, как это входит в привычку, человек оказывается греховным 
существом, переворачивающим природный порядок, созданный творцом. Он 
подчиняет высшее низшему, и таким путем в мир приходит зло. Таким образом, 
зло исходит не от Бога, не от самой природы, не от тела, оно исходит от чело-
века, от злоупотребления божественным даром – свободой. 

На основе такого подхода к решению проблемы соотношения души и 
тела в последующем возник средневековый аскетизм, ставивший целью воспи-
тание плоти для будущего подчинения ее высшему, духовному началу. 

 
6 Проблема разума и веры в европейской средневековой философии 
В европейской средневековой философии остро стоял вопрос о наилуч-

ших формах и методах защиты и обоснования христианского мировоззрения. 
Существовали два подхода к решению этих вопросов: религиозный интеллек-
туализм и религиозный антиинтеллектуализм. В первом направлении отчетливо 
выражено стремление опереться на рассудочное начало в человеческом созна-
нии, апеллировать к социальному и интеллектуальному опыту, здравому смыс-
лу. Целью религиозного интеллектуализма была выработка у человека созна-
тельного восприятия религиозного вероучения, опирающегося не только на ав-
торитет, но и подкрепленное разумными доводами. Его представители допус-
кали участие разума и связанных с ним средств теоретического анализа и оцен-
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ки в религиозной жизни людей, стремились поставить разум на службу вере, 
примирить науку и религию, максимально использовать возможности рацио-
нальных средств воздействия на человека. 

Аврелий Августин разработал теорию о гармонии веры и разума, в кото-
рой выступил с требованием признания двух путей приобщения людей к рели-
гии: понятийно-рационального и нерационального. Однако в системе Августи-
на решающее значение имеет откровение, а идеалом является послушный рели-
гии разум и подкрепленная разумом вера. 

Представители религиозного свободомыслия, признавая существование 
сверхъестественного порядка, подчиняющегося руководству сверхприродного 
Бога, в то же время отстаивали права и возможности человеческого разума, 
максимальную самостоятельность рационально-философского исследования, 
что нашло свое выражение в теории "двух истин", главный смысл которой за-
ключался в утверждении независимости науки и философии от вероисповедных 
догм теологии. 

Свою версию о гармонии веры и разума выдвинул Фома Аквинский. Он 
провозгласил, что вера не должна противоречить разуму, что некоторые прин-
ципиальные положения вероучения могут быть рационально обоснованы. Нау-
ка и философия относительно самостоятельны от теологии, но в случае кон-
фликта между ними решающими являются критерии истин-откровений, кото-
рые своей истинностью и ценностью превосходят любые рациональные доказа-
тельства. 

Представители другого направления – религиозного антиинтеллектуа-
лизма полагают, что рассудочный подход к религии, содержащий в себе момент 
принудительности и обязательности для Бога, исключает в нем творческое на-
чало, свободу, произвол, всемогущество. Действия Бога неподвластны законам 
разума. Бог абсолютно свободен, его действия абсолютно непредсказуемы. На 
пути к Богу разум является помехой. Чтобы прийти к Богу, нужно забыть все, 
что знал, забыть даже вообще, что существует знание. Антиинтеллектуализм 
культивировал среди приверженцев религии  бездумную веру. Его представи-
тели рассматривали античную культуру как ложные, противоречивые по своей 
природе воззрения, уводящие людей от их подлинного назначения - спасения 
своей души. 

 
7 Проблема свободной воли в европейской средневековой философии 
Согласно догматам христианства, Бог имеет свободную волю, и невоз-

можно мыслить его в терминах необходимости. Соответственно и в человеке 
воля выступает на первый план. Для Августина все люди не что иное, как воли. 
Человек знает добро, однако воля ему не подчиняется, и он делает то, чего не 
хотел бы делать. Согласно средневековым учениям, человек не может преодо-
леть свои греховные влечения без божественной помощи, т.е. без благодати. Он 
выше космоса и должен быть господином природы, но в силу своего грехопа-
дения он не властен даже над собой и полностью зависит от божественного ми-
лосердия. 
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Христианский Бог носит личный характер и предполагает личное к себе 
отношение, поэтому внутренняя жизнь человека становится предметом при-
стального внимания средневековых философов. Внутренний мир человека це-
ликом обращен к надкосмическому творцу, глубины его души скрыты даже от 
него самого и доступны только Богу. Постижение этих глубин необходимо для 
человеческого спасения, потому что таким путем открываются тайные грехов-
ные помыслы, от которых необходимо очиститься. Поэтому важное значение 
приобретает правдивая исповедь. 

Наше знание о собственном существовании, т.е. наше самосознание об-
ладает абсолютной достоверностью, в нем нельзя усомниться. Именно через 
«внутреннего человека» в себе мы получаем знание о собственном существова-
нии; для этого знания мы нуждаемся во внешних чувствах и объективных сви-
детельствах, которые подтверждали бы существование самосознания. Так в 
средние века начался процесс формирования понятия «Я», ставшего отправным 
пунктом в рационализме Нового времени. 

 
8 Философия эпохи Возрождения 
Начиная с XV века, в социально-экономической и духовной жизни За-

падной Европы происходит целый ряд изменений, знаменующих начало новой 
эпохи, которая вошла в историю под названием Возрождение. Она характери-
зуется развитием промышленности, торговли, мореплавания, военного дела и, 
соответственно, техники, естествознания, механики, математики. Все это тре-
бовало поворота от сугубо логической проблематики к естественнонаучному 
познанию мира и человека. 

Новая эпоха осознает себя как возрождение античной культуры, антич-
ного образа жизни, способа мышления и чувствования, откуда идет и само на-
звание – Ренессанс (Возрождение). Однако Возрождение возникло как итог 
развития средневековой культуры, хотя и противопоставляло себя средневеко-
вому христианству. 

Философское мышление этого периода можно охарактеризовать как ан-
тропоцентрическое, поскольку в центре его внимания оказывается человек. Че-
ловек здесь не просто природное существо, он творец себя и этим отличается от 
других природных существ. Он господин над самой природой, посредством 
творческой деятельности он не просто удовлетворяет свои нужды, он создает 
новый мир, творит красоту и себя. 

В эпоху Возрождения философия вновь обращается к изучению приро-
ды. Специфической чертой натурфилософии Возрождения является пантеизм – 
философское учение, отождествляющее мир и Бога. В нем христианский Бог 
утрачивает свой неприродный характер, сливается с природой, которая тем са-
мым обожествляется. 

Натурфилософы эпохи Возрождения заимствовали из античной филосо-
фии идею мировой души, которую пытались поставить на место христианского 
Бога. Тем самым они стремились устранить идею творения, сотворенности ми-
ра Богом. Мировая душа представала как изначально присущая самой природе. 
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Жизненная сила, благодаря которой природа обретает самостоятельность и не 
нуждается больше в потустороннем начале. 

Философия эпохи Возрождения является новым этапом развития фило-
софии. Она подготовила интенсивное развитие философских достижений Ново-
го времени. 

 
 
3.5 Раздел 5 Философия Нового времени и Просвещения  

(XVII – XVIII вв.) 
 
Основные вопросы 
1 Исторические условия возникновения и характерные особенности фи-

лософии Нового времени XVII века 
2 Проблема метода научного познания в философии Ф. Бэкона и Р. Де-

карта 
3 Философские взгляды Б. Спинозы 
4 Философия Г. Лейбница 
5 Характерные особенности философии эпохи Просвещения XVIII века 
6 Философские взгляды Ж.-Ж. Руссо 
 
1 Исторические условия возникновения и характерные особенности фи-

лософии Нового времени XVII века 
Семнадцатый век открывает новый период в развитии философии, кото-

рый принято называть философией Нового времени. В это время расширяется и 
углубляется процесс разложения феодального общества, начавшийся в эпоху 
Возрождения. 

В последней трети XVI – начале XVII века происходит буржуазная ре-
волюция в Нидерландах, а с середины XVII века буржуазная революция развер-
тывается в Англии. Эти революции были подготовлены развитием мануфак-
турного производства, пришедшего на смену ремесленному труду. Развитие 
нового буржуазного общества порождает изменения не только в экономике, по-
литике, социальных отношениях, но и в общественном сознании. Важнейшим 
фактором такого изменения оказывается наука, главенствующее место в кото-
рой занимает механика. 

Социальные преобразования и развитие науки Нового времени вызвали 
к жизни новую ориентацию философии, которая стала опираться главным обра-
зом на науку. На первый план в философии этого периода выходят проблемы 
теории познания – гносеологии, и в первую очередь – проблема метода научно-
го познания. 

 
2 Проблема метода научного познания в философии Ф. Бэкона и Р. Де-

карта 
Бурное развитие мануфактурного производства породило необходи-

мость широкого активного вовлечения природных ресурсов в процесс матери-
ального производства. Для этого требовалось научное и философское изучение 
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природы, поэтому наиболее остро встал вопрос о методе научного изучения 
природы. Варианты ответа на этот вопрос представлены в философских систе-
мах Ф. Бэкона и Р. Декарта. 

Английский философ Ф. Бэкон (1561 – 1626 гг.) был родоначальником 
английского эмпиризма – учения об опыте. Под эмпиризмом понимается на-
правление в теории познания, признающее чувственный опыт источником зна-
ний и считающее, что содержание знания может быть представлено либо как 
описание этого опыта, либо сведено к нему. 

Метод Бэкона основывался на признании ведущей роли опыта в позна-
нии. Познание есть изображение внешнего мира в сознании человека. Оно на-
чинается с чувственных восприятий этого мира, которые нуждаются в экспери-
ментальной проверке, в подтверждении и дополнении. 

Главным методом в системе Бэкона выступает индукция, в которой по-
рядок движения мысли идёт от частного к общему. Это единственная истинная 
форма доказательства, опирающаяся на показания органов чувств. Индуктив-
ный метод Бэкона широко используется конкретными науками, опирающимися 
на непосредственные эмпирические исследования. 

Другим путем в разработке проблем методологии научного исследова-
ния пошел французский философ Р. Декарт (1598 – 1650 гг.), Представитель 
рационалистического подхода к изучению явлений природы. Рационализм 
представляет собой философское направление, признающее разум основой по-
знания и поведения людей. Методом познания в системе Декарта является де-
дукция, в которой движение мысли происходит от общего к частному. Суть ме-
тода Декарта сводится к двум основным положениям: 

1 В познании следует отталкиваться от некоторых индуктивно ясных, 
фундаментальных истин, т.е. в основе познания должна лежать интеллектуаль-
ная интуиция - твердое и отчетливое представление, рождающееся в здоровом 
уме посредством воззрения самого ума, настолько простое и отчетливое, что 
оно не вызывает никакого сомнения. Первичной исходной интеллектуальной 
интуицией, из которой выводятся все знания о мире, является положение: «Я 
мыслю, следовательно, существую». 

2 Из этих интуитивных воззрений разум должен на основе дедукции вы-
вести все необходимые следствия. 

Декарт сформулировал три следующих правила дедуктивного метода:  
во всяком вопросе должно содержаться неизвестное; это неизвестное должно  
иметь какие-то характерные особенности, чтобы исследование было направле-
но на постижение именно этого неизвестного;  в вопросе должно содержаться  
нечто известное. 

Ф. Бэкон и Р. Декарт заложили основы новой методологии научного по-
знания и дали этой методологии глубокое философское обоснование. 

 
3 Философские взгляды Б. Спинозы 
Выдающийся нидерландский философ Б. Спиноза (1632 – 1677 гг.) раз-

работал монистическое учение о единой субстанции, которую он назвал Богом, 
или природой. Монизм Спинозы имеет пантеистический характер: Бог отожде-
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ствляется с природой. Но это не Бог теистических религий, не личность, наде-
ленная сознанием, волей и могуществом, не творец природных вещей. Бог 
Спинозы – это бесконечная, безличная сущность, главным определением кото-
рой является существование, бытие в качестве причины и начала всего сущего. 
Существует единая, находящаяся вне сознания субстанция, которая является 
причиной самой себя и не нуждается ни в каких других причинах. 

Единая субстанция обладает двумя атрибутами (неотъемлемыми свойст-
вами) – протяжением и мышлением. Наряду с протяжением, материя, начиная 
от камня и заканчивая человеческим мозгом, способна мыслить, хотя и в разной 
степени; человеческое мышление есть лишь частный случай мышления вообще. 

Мышление трактовалось Спинозой как самопознание природы. По его 
мнению, порядок и связь идей те же, что и порядок, и связь вещей. И те, и дру-
гие суть только следствия божественной сущности; любить то, что не знает на-
чала и не имеет конца, – значит любить Бога. 

Подлинными правилами мышления являются верно познанные общие 
формы и законы мира. Понимать вещь – значит видеть за ее индивидуально-
стью универсальный элемент, идти от модуса (вида бытия) к субстанции. Разум 
стремится постичь в природе внутреннюю гармонию причин и следствий. Эта 
гармония постижима, когда разум, не довольствуясь непосредственным наблю-
дением, исходит из всей совокупности впечатлений. 

 
4 Философия Г. Лейбница 
Учению Спинозы о единой субстанции, модусами которой являются все 

единичные вещи и существа, немецкий философ Г. Лейбниц (1646 – 1716 гг.) 
противопоставил учение о множественности субстанций, или монад. Понятие 
монада используется в ряде философских систем для обозначения конститу-
тивных (определяющих) элементов бытия. У Лейбница этим термином обозна-
чается самостоятельно существующая субстанция. 

Монада проста, не состоит из частей, а потому неделима. Она не может 
быть чем-то материально-протяженным, т.к. все материальное, будучи протя-
женным, делимо до бесконечности. Сущность каждой монады составляет дея-
тельность, т.е. во-первых, представление, или восприятие, во-вторых, стремле-
ние. 

Представление идеально, его нельзя вывести ни из анализа протяжения, 
ни путем комбинации физических атомов. Можно только допустить его как ис-
ходную, первичную, простую реальность, как главное свойство простых суб-
станций. Деятельность монад выражается в непрерывной смене внутренних со-
стояний. Монады называются душами, когда у них есть чувство, и духами, ко-
гда они обладают разумом. 

Монады различаются по своему рангу в зависимости оттого, в какой ме-
ре их деятельность становится ясной и отчетливой, т.е. переходит на уровень 
осознанный. В этом смысле они составляют «единую лестницу» живых су-
ществ, низшие ступеньки которой образуют минералы, затем – растения, жи-
вотные, человек, на вершине лестницы находится высшая монада – Бог. 
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Монады замкнуты, поэтому совершенно исключено их воздействие друг 
на друга; каждая из них подобна самостоятельной, обособленной вселенной. И 
в то же время любая монада воспринимает и как бы переживает в себе самой 
весь космос во всем его богатстве и многообразии, только далеко не все монады 
обладают светом разума. Даже разумные монады - человеческие души - имеют 
в себе больше бессознательных, чем сознательных представлений, и только бо-
жественная субстанция видит все сущее при ярком свете сознания. 

 
5 Характерные особенности философии эпохи Просвещения XVIII века 
XVIII век в истории научной мысли получил название эпохи Просвеще-

ния. Научное знание, бывшее ранее достоянием узкого круга ученых, стало 
распространяться вширь, выйдя за пределы университетов и лабораторий в 
светские салоны Парижа и Лондона. Оно стало предметом обсуждения среди 
литераторов, популярно излагавших последние достижения науки и филосо-
фии. 

Одной из важнейших характеристик философии этого периода является 
рационализм. Он понимается как гносеологическое учение, утверждающее, что 
инструментом познания является разум, а ощущения и опыт имеют второсте-
пенное значение. В этом смысле он противостоит сенсуализму, придающему 
решающее значение человеческим чувствам, ощущениям и восприятиям, и эм-
пиризму, выдвигающему на первое место в познании опыт. 

В более широком смысле рационализм рассматривается как широкое 
идейно-теоретическое течение, выражающее взгляды, потребности, обществен-
ные настроения определенных классов, социальных слоев и групп на опреде-
ленном этапе общественного развития. В этот период он состоял из различных 
(по философско-мировоззренческой и политической радикальности) учений и 
отражал взгляды, настроения, потребности буржуазии в ее борьбе против абсо-
лютизма, феодализма и католической церкви. В центре всех философских уче-
ний того времени находится активно действующий субъект, способный позна-
вать и изменять мир в соответствии со своим разумом. А поскольку разум есть 
источник всей субъективной деятельности человека, постольку человек по сво-
ей сущности является разумным существом, признанным стать властелином 
мира и перестроить общественные отношения на разумных основаниях. 

Рационализм XVIII века существовал в двух вариантах: идеалистиче-
ском и материалистическом. Представители идеалистического рационализма 
отделяли разум как специфическую сущностную характеристику человека от 
его обладателя и наделяли самостоятельным существованием. Представители 
материалистического рационализма связывали законосообразное устройство 
мира с внутренне присущими материи свойствами. 

Другими характерными особенностями  философии эпохи Просвещения 
является сциентизм – мировоззренческая позиция, в основе которой лежит 
представление о научном знании как о наивысшей культурной ценности и дос-
таточным условием ориентации человека в мире, и деизм – религиозно-
философское воззрение, согласно которому Бог, сотворив мир, не принимает в 
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нем какого-либо, участия и не вмешивается в закономерное течение его собы-
тий. 

 
6 Философские взгляды Ж.-Ж. Руссо 
Одним из выдающихся представителей философии французского Про-

свещения был Ж.Ж. Руссо (1712 – 1778 гг.), взгляды которого во многом расхо-
дились с позицией большинства французских просветителей. Главной идеей его 
учения была проблема социального неравенства и его преодоления. Уже в сво-
ем первом социально-философском сочинении он выступил против современ-
ной цивилизации как цивилизации неравенства, осуждая социальную культуру, 
оторванную от народа и освящавшую неравенство. Этой цивилизации он про-
тивопоставил простоту и невинность первобытных людей, живущих в согласии 
с природой и ведущих нравственный образ жизни. 

Возникновение неравенства было одновременно и прогрессом, и регрес-
сом в жизни общества. Первой ступенью неравенства было появление прав соб-
ственности и деление общества на богатых и бедных. Второй ступенью было 
возникновение государства на основе общественного договора между богатыми 
и бедными, в результате чего возникла новая противоположность – между силь-
ными и слабыми, между господствующими и подвластными. 

Третьей высшей ступенью неравенства стал переход от правомерной 
власти к власти деспотической, основанной на произволе, когда изначально вы-
борные магистраты превратились в наследственные. На этой ступени все люди 
становились равными в том смысле, что перед деспотом каждый из них был 
никем. Исходя из этого, Руссо утверждал необходимость замены состояния об-
щественного неравенства новым состоянием – общественного равенства. Поли-
тическим идеалом Руссо была прямая демократия, осуществляемая на основе 
общественного договора. Верховная власть в государстве должна принадлежать 
народу. Опору общественного порядка Руссо видел в частной собственности, 
основанной на личном труде. С ней он связывал возможность устранения деле-
ния общества на богатых и бедных. 

 
 
3.6 Раздел 6 Классическая немецкая философия  

(конец XII – XIII вв.) 
Основные вопросы 
1 Исторические условия возникновения и характерные особенности 

классической немецкой философии конца XVIII - первой половины XIX веков 
2 И.Кант – родоначальник классической немецкой философии 
3 Субъективный идеализм И. Фихте и объективный идеализм Ф. Шел-

линга 
4 Философские взгляды Г. Гегеля.  Противоречие между системой и ме-

тодом в философии Г. Гегеля 
5 Антропологический материализм Л. Фейербаха 
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1 Исторические условия возникновения и характерные особенности 
классической немецкой философии конца XVIII - первой половины XIX веков 

Важная роль в истории философии принадлежит классической немецкой 
философии конца XVIII – первой половины XIX веков, которая представляет 
собой крупное и влиятельное течение философской мысли Нового времени. 
Она представлена именами таких выдающихся мыслителей, как И. Кант, И. 
Фихте, Ф. Шеллинг, Г. Гегель, Л. Фейербах. Их всех сближают общие идейно-
теоретические корни, преемственность в постановке и решении проблем, непо-
средственная личная зависимость. 

Особенности немецкой философии тесно связаны с социально-
историческими условиями страны. Германия того периода была экономически 
и политически отсталой раздробленной страной, разделенной почти на 300 не-
больших самостоятельных государств. Неспособность немецкой буржуазии 
решительно выступить против прогнивших феодальных отношений в стране 
явилась причиной того, что общественно-политические вопросы получали свое 
отражение не в открытой идейно-политической борьбе, а в абстрактно отвле-
ченной, зачастую искусственно усложненной форме философских систем и 
теорий. 

Прогресс науки, опыт революций в Европе, особенно французской рево-
люции 1789 – 1794 годов, создавали предпосылки для развития философско-
теоретического мышления. 

В классической немецкой философии в рамках решения ее основной 
гносеологической проблемы представлены все ведущие направления философ-
ской мысли: субъективный идеализм (И. Кант, И. Фихте), объективный идеа-
лизм (Ф. Шеллинг, Г. Гегель), материализм (Л. Фейербах). 

Немецкая классическая философия внесла существенный вклад в поста-
новку и разработку философских проблем. В рамках этого течения была пере-
осмыслена и заново сформулирована проблема отношения субъекта и объекта, 
разработан диалектический метод познания и преобразования действительно-
сти. 

 
2 И. Кант – родоначальник классической немецкой философии 
Родоначальником классической немецкой философии является И. Кант 

(1724 – 1804 гг.). В интеллектуальном развитии Канта выделяют два периода: 
докритический и критический. В докритический период (до 1770 г.), Кант вы-
ступал как крупный ученый - астроном, физик, географ. В работах этого перио-
да он проявил себя как стихийный материалист и диалектик, обосновывающий 
идею саморазвития природы. 

Собственно философия Канта сформировалась во второй критический 
период, когда им были опубликованы работы «Критика чистого разума» (1781), 
«Критика практического разума» (1788), «Критика способности суждения» 
(1790). 

В теории познания Кант выступает как представитель агностицизма – 
философского учения, согласно которому не может быть окончательно решен 
вопрос об истинности познания окружающей человека действительности. 
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Предшественник агностицизма – скептицизм – философское направление, ос-
нованное Пирроном в конце IV века до н.э., не допускавшее возможности дос-
товерного знания и возможности рационального обоснования норм поведения. 

По утверждению Канта, имеется два ствола человеческого познания - 
чувственность и рассудок, руководимый разумом. Кант рассматривает процесс 
познания как активный, творческий процесс своеобразного конструирования 
познаваемых объектов в мышлении познающего субъекта. Наши представления 
о вещах всегда отличаются от «вещи в себе», или «вещи самой по себе», хотя 
бы в силу относительности нашего знания. «Вещь для нас», т.е. воспринимае-
мый нами объект, всегда есть лишь сторона объекта, «вещи самой по себе». 

Однако наши отношения к внешнему миру не сводятся к чисто познава-
тельным, они содержат в себе аксиологический, оценочный аспект, т.е. ценно-
стные, включающие веру, нравственные убеждения. Отсюда три вопроса Канта: 
«Что я могу знать?», «На что я смогу надеяться?», «Что я должен делать?». На 
первый вопрос отвечает метафизика, т.е. философия, на второй – религия, на 
третий – мораль. 

В соответствии со своей философией, Кант разделял мир человека и че-
ловеческих отношений на сферу явлений, где человек под влиянием чувствен-
ных воздействий и склонностей проявляет себя как природно-чувственное су-
щество, и сферу умопостигаемых процессов и отношений, где человек рассуж-
дает и совершает поступки в соответствии с высшими принципами разума. По-
следняя сфера есть специфически человеческая сфера моральности, культуры, 
самой социальности. Именно в мире умопостигаемых отношений свободная 
воля практического разума принуждает индивида действовать не в силу эгои-
стически-себялюбивых стремлений к чувственному удовольствию, а в соответ-
ствии с категорическим императивом, по требованиям, долга и адекватно вы-
двигаемым свободным разумом целям. 

Кант выдвинул новую концепцию субъекта, на основе которой провел 
разделение бытия на мир природы и мир человека, в которых действуют свои 
возможности и законы, и между которыми существуют глубокие противоречия. 
Он ограничил познавательные способности субъекта миром явлений, оставив 
нерешенной проблему связи явлений с «вещами самими по себе». 

 
3 Субъективный идеализм И. Фихте и объективный идеализм Ф. Шел-

линга 
Поставленные Кантом проблемы первым в немецкой классической фи-

лософии попытался решить И. Фихте (1762 – 1814 гг.). Его философская систе-
ма строится на признании активной, практически деятельной сущности челове-
ка. Исходное понятие системы Фихте – «Я», которое утверждает себя как тако-
вое в акте самосознания. «Я» есть волевое, действующее существо. Из «чистого 
Я» должна быть выведена не только форма знания, но и все его содержание, т.е. 
естественный мир. Помимо индивидуального «Я» существует «абсолютное Я», 
абсолютное начало всего существующего, из деятельности которого должна 
быть объяснена вся полнота реальности, весь окружающий человека мир, т.е. 
«не Я». 
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Согласно Фихте, деятельный субъект «Я», преодолевая сопротивления 
природы, развертывает все свои определения, т.е. наделяет природу своими ха-
рактеристиками. Тем самым предметная сфера человека оказывается продуктом 
его деятельности. В конечном счете «Я» осваивает «не Я» и достигает тождест-
ва с самим собой. Однако такое тождество не может быть достигнуто на протя-
жении конечного времени. Оно является идеалом, к которому на протяжении 
всего исторического развития стремится человечество. 

Взаимоотношения индивидуального «Я», т.е. конкретного индивида с 
присущими ему волей и мышлением и абсолютного «Я», т.е. человечества в це-
лом характеризует процесс освоения человеком окружающей среды. Индивиду-
альное и абсолютное «Я» то совпадают и отождествляются, то распадаются и 
различаются. Эта пульсация совпадений-расхождений составляет ядро диалек-
тики Фихте, движущий принцип его системы. Идеал всего движения и развития 
состоит в достижении совпадения индивидуального и абсолютного «Я». Одна-
ко достижение этого идеала привело бы к прекращению деятельности, которая 
по Фихте абсолютна. Поэтому вся человеческая история есть лишь приближе-
ние к идеалу. 

Идеи Фихте развил дальше его младший современник Ф. Шеллинг (1775 
– 1854 гг.). В учении Шеллинга преодолевается противопоставление мира при-
роды как мира явлений и мира свободы как субъективного деятельностного 
«Я» на основе учения об их тождестве, т.е. тождестве субъекта и объекта. Аб-
солютный субъект в системе Шеллинга превращается в божественное начало 
мира, абсолютное тождество субъекта и объекта, точку «безразличия» их обо-
их. Возникновение из этого первоначального тождества всего многообразия 
определений этого мира есть «творческий акт», который будучи непознавае-
мым для разума, является предметом особого рода иррационального познания – 
интеллектуальной интуиции. Такая интуиция недоступна всем смертным, она 
дана лишь особо одаренным людям, гениям. По Шеллингу, интеллектуальная 
интуиция есть высшая форма философского творчества и служит тем инстру-
ментом, при помощи которого возможно саморазвертывание тождества. 

 
4 Философские взгляды Г. Гегеля.  Противоречие между системой и ме-

тодом в философии Г. Гегеля 
Учение о тождестве субъекта и объекта лежит также в основе философ-

ской системы Г. Гегеля (1770 – 1831 гг.). Первым шагом на пути преодоления 
противоположности субъекта и объекта, по мнению Гегеля, является движение 
индивидуального сознания к отождествлению с абсолютным «Я», т.е. общече-
ловеческим сознанием, духовным миром всего человечества. Это возможно 
лишь путем поступательного развития сознания, в ходе которого индивидуаль-
ное сознание проходит все те этапы, которые прошло человечество на протяже-
нии всей своей истории. 

Движение сознания, по Гегелю, это восхождение от абстрактного к кон-
кретному. Каждая последующая ступень заключает в себе все предыдущие, 
воспроизводя их на новом, более высоком уровне, в то же время последующие 
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ступени предвосхищаются на более ранних этапах диалектического пути разви-
тия. 

Первая ступень – сознание. Здесь предмет противостоит человеческому 
«Я» как внешняя данность и определяет его, сознание оказывается теоретиче-
ским или созерцающим. Следующая ступень – самосознание, где предмет и 
сознание тождественны, сознание определяет свой предмет и выступает как 
практически действующее, желающее, стремящееся. Более высокая ступень – 
разум, когда самосознание постигает свою всеобщность и усматривает в себе 
высшую полноту реальности. Высшая ступень – дух, здесь сознание постигает 
духовную реальность мира и себя как выражение этой реальности. 

С каждой из этих ступеней развития индивидуального сознания соотно-
сятся определенные ступени и формы развития человеческой культуры, духов-
ной жизни: мораль, наука, право, религия и другие. Вершиной всего этого дви-
жения в историческом и индивидуальном плане является освоение языка фило-
софии – понятий. Дойти до высшей точки развития, по Гегелю, это значит 
«дойти до понятия». Понятие есть абсолютное тождество субъекта и объекта. 

Гегель называл свою философскую систему абсолютным идеализмом. 
Он стремился охватить весь природный и духовный мир одним понятием. Та-
ким исходным понятием гегелевской системы является "Абсолютная идея", под 
которой понимается разумное мышление как первоначало или субстанция всего 
существующего. 

Абсолютная идея существует вечно и содержит в скрытом «свернутом» 
виде все возможные определения природных, общественных и духовных явле-
ний. В процессе саморазвития она проходит различные стадии в виде последо-
вательного движения от абстрактного, т.е. общих определений, к определениям, 
обогащенным конкретным содержанием. 

Первым этапом самораскрытия «Абсолютной идеи» является логика. 
Логика, по Гегелю, это научно-теоретическое осознание «Абсолютной идеи». 
Через логику «Абсолютная идея» раскрывается в ее всеобщем содержании в 
виде системы категорий, начиная от самых бедных, – бытия, небытия, налично-
го бытия, качества, количества, и заканчивая конкретными, многообразно оп-
ределяемыми понятиями – химизма, биологизма, познания. Гегель характери-
зовал категории как текущие, находящиеся в состоянии непрерывного само-
произвольного движения чистые мысли. Как по форме, так и по содержанию 
категории не нуждаются в чувственно-воспринимаемом материале. Как чистые 
мысли и ступени развития идей они сами по себе содержательны и поэтому со-
ставляют сущность вещей. 

Следующий этап саморазвития – природа. Это необходимое в процессе 
развития «Абсолютной идеи», но вспомогательное средство. Превращаясь в 
природу, «Абсолютная идея» опредмечивает себя и тем самым отчуждается от 
своей истинной сущности и предстает в виде конечных чувственных, телесных 
единичностей. По Гегелю, Бог создает природу с той целью, чтобы из природы 
возник человек и вместе с ним человеческий дух. Первой стадией развития че-
ловеческого духа является субъективный дух. Он рассматривается Гегелем на 
трех уровнях: антропологии, феноменологии и психологии. Антропология рас-
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крывает душу как чувственную субстанцию, феноменология исследует пре-
вращение души в сознание по ступеням: сознание – самосознание – разум; пси-
хология показывает теоретические и практические способности духа. 

Второй стадией развития человеческого духа является объективный дух, 
который охватывает сферу социальной жизни и понимается как сверхиндиви-
дуальная целостность, возвышающаяся над отдельными людьми и проявляю-
щаяся через их различные связи и отношения. Объективный дух разворачивает-
ся в право, морали, нравственности, государство, религии, искусство. 

Высшей формой развития «Абсолютной идеи», где она осознает себя и 
весь пройденный ею путь, является «Абсолютный Дух», под которым понима-
ется совокупная духовная деятельность человечества на протяжении тысячеле-
тий развития всемирной истории. Это та же «Абсолютная идея», скрыто рабо-
тающая в человеческих целях и делах, в деятельности всех человеческих поко-
лений, это их внутренняя идеальная сущность, скрытая причина всех деяний и 
познаний. 

Под «Абсолютным Духом» понимается также философская система са-
мого Гегеля. С этого момента выходящее движение «Абсолютной идеи» пре-
кращается и дальнейший процесс движения может быть мыслим как замкнутый 
круг, как простое повторение идей пройденного пути. 

В определенном противоречии с системой Гегеля находится его диалек-
тический метод, предполагающий рассмотрение всех явлений и процессов во 
всеобщей взаимосвязи, взаимообусловленности и развитии. Гегель характери-
зовал диалектику как движущую душу истинного познания, как принцип, вно-
сящий в содержание науки внутреннюю связь и необходимость. Диалектиче-
ский метод Гегеля также включает в себя принципы анализа действительности: 
восхождение от абстрактного к конкретному, соответствие исторического и ло-
гического, всесторонность и другие. 

Учение Гегеля оказало значительное влияние на последующее развитие 
философской мысли. Последователи Гегеля образовали целое философское те-
чение - гегельянство, исходившее из учения Гегеля и развивавшее его идеи. 

 
5 Антропологический материализм Л. Фейербаха 
Первым немецким философом, подвергшим развернутой критике систе-

му и метод Гегеля с материалистических позиций, был Л. Фейербах (1804 – 
1872 гг.). Анализируя исходные посылки гегелевской системы, он сделал вывод 
о ее родстве с теологией. По мнению Фейербаха, религия и близкая к ней по 
духу философия Гегеля имеют общие категории. Они возникают в результате 
абстрагирования и наделения самостоятельной формой существования челове-
ческой сущности, наиболее общих свойств человеческого рода, каковыми яв-
ляются разум, бессмертие, могущество, благо. 

Бог, по Фейербаху, – это объективированная, т.е. вынесенная вовне аб-
стракция, существующая лишь в головах людей. Подлинный творец Бога – че-
ловек попадает в зависимость от Бога. Чем больше атрибутов приписывается 
Богу, тем беднее становится человек, т.к. все эти атрибуты он отнимает у себя. 
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Возродить у человека чувство самоутверждения и достоинства можно только 
на основе материалистического мировоззрения. 

Фейербах предпочитал в своей философии не использовать термины 
«материализм» и «материя» из-за сложившегося отрицательного к ним отноше-
ния в общественном сознании и широко использовал термин «природа». При-
рода, по Фейербаху, существует вечно, она не зависит ни от Бога, ни от какой-
либо философии. 

Материализм Фейербаха носит антропологический характер. По его 
мнению, в центре философии должен находиться человек как высшее существо 
природы. Субъект в системе Фейербаха – это реальный, целостный человек в 
единстве его телесных и духовных качеств. «Я» у Фейербаха – это не просто 
духовное и мыслящее начало, а человек, обладающий телом и думающий, ре-
альное существо со всеми пространственно-временными характеристиками, ко-
торое только в качестве такового обладает способностью созерцать и мыслить. 

Важнейшей характеристикой субъекта является чувственность -
синтетическая, обобщающая характеристика антропологических свойств при-
роды человека, его телесности, разума, воли, сердца. Она опосредована обще-
нием с другим человеком. Именно в сфере межчеловеческого общения осуще-
ствляется, по Фейербаху, реализация человеком своей родовой сущности. Че-
ловек, отправляя функции рода, превращает сущностные силы всего человече-
ства, продукты культуры в свои собственные жизненные силы, в целостность 
своих способностей. 

Разработанная Фейербахом материалистическая трактовка субъекта и 
его атеистическое мировоззрение оказали серьезное влияние на последующих 
мыслителей, в частности, на К. Маркса и Ф. Энгельса. 

 
 
3.7 Раздел 7 Философия К. Маркса. Идеология марксизма 
 
Основные вопросы 
1 Исторические условия и естественно - научные предпосылки возник-

новения философии марксизма. 
2 Диалектический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса, его основные 

положения. 
3 Исторический материализм как составная часть философии марксизма. 
 
1 Исторические условия и естественно – научные предпосылки возник-

новения философии марксизма 
 
Марксистская философия явилась преемницей предшествующих ей кон-

цепций и одновременно знаменовала собой существенное приращение нового 
знания, значительный прорыв в развитии европейской и мировой культуры. 

Возникновение диалектико-материалистической философии, связанной 
с именами К. Маркса и Ф. Энгельса, необходимо рассматривать как сложный, 
противоречивый процесс, в котором научность переплеталась с элементами ро-
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мантизма и утопизма. Классический марксизм возник и формировался в 40-90 
годы XIX века, причем многие его положения уточнялись и пересматривались 
по мере исторического развития западноевропейского общества. 

Под историческими условиями возникновения марксистской философии 
принято понимать совокупность социально-экономических, политических и ес-
тественно – научных факторов европейской цивилизации середины XIX века. 

Социально-экономические предпосылки формирования диалектико-
материалистических воззрений выражались в ускоренном развитии капитали-
стических отношений, когда все в большей степени стали обнажаться противо-
речия между трудом и капиталом. Один за другим следовали кризисы перепро-
изводства, которые сопровождались сокращением производства, безработицей, 
резким ухудшением социального положения наемных рабочих. В рамках суще-
ствовавшей в то время философско-социологической теории дать правильное 
объяснение всему этому было невозможно. Требовался новый методологиче-
ский подход к анализу происходящих процессов в обществе и соответствующие 
им научные обобщения и выводы. 

Политическое положение в таких странах, как Франция, Англия, Герма-
ния отличалось сложностью и противоречивостью. Формировался новый субъ-
ект исторического процесса – пролетариат, который не принимался в расчет 
прежними теоретиками конца XVIII – первой половины XIX века. В 30-40-е го-
ды XIX века он открыто заявил о своих экономических, социальных, политиче-
ских правах. Классовая борьба пролетариата с буржуазией приняла острый ха-
рактер. 

Эволюция капиталистического способа производства требовала фило-
софской, социологической и политической теории общественного развития, 
способных не только дать адекватную оценку, но и предложить альтернативу 
существующему строю. Мирные способы разрешения антагонистических про-
тиворечий казались утопией. Общество нуждалось в новой философии и со-
циологии, которые охватывали бы общество и природу, общество и человека, 
выявляли бы основные социологические противоречия и предлагали действен-
ные способы их разрешения. 

К середине XIX века наука достигла такого уровня развития, когда поя-
вилась реальная возможность теоретического обоснования принципов материа-
листической диалектики. В этот период получили развитие такие науки, как 
физиология, эмбриология, геология. 

Был сделан ряд открытий, свидетельствовавших о диалектическом ха-
рактере процессов природы: открытие немецким биологом Т. Шванном и М. 
Шлейденом клеточного строения животных и растительных организмов, обос-
нование немецкими учеными Р. Майером и Г.Гельмгольцем и английским фи-
зиком Дж. Джоулем закона сохранения и превращения энергии, разработка Ч. 
Дарвином эволюционной теории. 

К опосредованным теоретическим источникам марксистской философии 
относятся учения древнегреческих мыслителей, идей эпохи Возрождения и 
Просвещения, а к непосредственным – философские и социологические взгля-
ды немецких мыслителей: Г. Лессинга, И. Гердера, Ф. Шиллера, И. Гете, Г. 
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Гейне и других. Особую роль при этом сыграла и классическая философия в 
лице таких ее представителей, как И. Кант, Г. Гегель, Ф. Шеллинг, Л. Фейер-
бах. 

 
2 Диалектический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса, его основные 

положения 
Философия марксизма традиционно подразделяется на две части: диа-

лектический и исторический материализм. В то же время следует говорить о 
диалектико-материалистической концепции как определенной целостности. 

В своей концепции Маркс и Энгельс попытались преодолеть ограничен-
ность, односторонность положений философии, как Гегеля, так и Фейербаха. 
Они создали синтез гегелевской диалектики и фейербаховского материализма, 
существенным образом переработав эти философские учения. 

Маркс и Энгельс обратили внимание на то, что главные, фундаменталь-
ные диалектические зависимости и отношения, указанные и логически проана-
лизированные Гегелем, присутствуют в реальных процессах жизни природы и 
общества, в повседневной практической действительности. Отчетливое прояв-
ление диалектических закономерностей постоянно обнаруживается в различ-
ных областях знания о действительности. В работах «Анти-Дюринг» и «Диа-
лектика природы» Ф. Энгельс подробно, последовательно и популярно объяс-
нил, как проявляются законы и категории диалектики в неживой и живой при-
роде, общественном развитии, духовном творчестве, и показал, какое огромное 
значение они имеют для марксистского миропонимания. 

В отличие от материалистов предшествующего периода, объяснявших 
мир на основе законов механики, Маркс и Энгельс в объяснении явлений дей-
ствительности исходили из всего многообразия законов. 

Они утверждали, что мир, материя находится в постоянном движении и 
развитии, обусловленном борьбой противоположностей, свойственных всем 
вещам и явлениям природного и социального мира. 

Основоположники диалектического материализма ввели в теорию по-
знания практику, которая выступает у них в качестве основы познания их кри-
терия истины. Они утверждали, что мир познается не путем созерцания проис-
ходящих явлений, а в ходе и в результате активной деятельности людей, на-
правленной на изменение тех или иных сторон действительности, в процессе 
практического воздействия на нее. 

Маркс и Энгельс считали, что их философские положения не являются 
истиной в последней инстанции, что они неизбежно будут меняться, уточнять-
ся, обогащаться в ходе развития науки и общественной практики. В марксист-
ской философии материализм и диалектика приобрели свое истинное содержа-
ние в результате органической взаимосвязи, которая придает им цельность и 
качественно новую методологическую функцию. 

 
3 Исторический материализм как составная часть философии марксизма 
Маркс и Энгельс показали несостоятельность идеалистического подхода 

к объяснению общественно-исторических явлений. Признавая значимость по-
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будительных идеальных сил в исторической деятельности человека, они выяс-
нили причины этих сил, которые, так или иначе, коренятся в материальных ус-
ловиях жизни общества. 

Они ввели в научный оборот понятие «материалистическое понимание 
истории», суть которого заключается в признании определяющей роли матери-
ального производства по отношению к другим сферам общественной жизни. 
При этом они подчеркивали, что социально-экономическую детерминацию не 
следует абсолютизировать и рассматривать как однонаправленный процесс. 
Духовная жизнь общества имеет собственные законы функционирования и ока-
зывает значительное влияние на процессы в обществе, ускоряя или замедляя их 
развитие. 

Маркс и Энгельс имели иное, чем Фейербах понимание человека как 
биосоциального существа. Они осуществили системный подход к проблеме че-
ловека. Маркс показал, что сущность человека представляет собой «ансамбль» 
всех общественных отношений. Однако проблема человека в ее тотальности 
для Маркса и Энгельса не всегда была приоритетной среди других философско-
социологических проблем. 

Выявив определяющую роль материального производства в жизни лю-
дей, Маркс и Энгельс пришли к выводу о решающей роли производителей ма-
териальных благ – народных масс – в общественном развитии, и к пониманию 
классовой борьбы как движущей силы развития антагонистических обществ. 

Маркс критиковал Гегеля и Прудона за то, что для них человек – лишь 
щепка на волнах судьбы, актер, который играет по сценарию, написанному 
сверхчеловеческим, сверхприродным, объективным Разумом. Он признавал за 
человеком и авторство, и актерство своей собственной драмы, а всю историю 
считал ничем иным, как результатом деятельности, прежде всего народных 
масс: человек творит историю в процессе своей многогранной деятельности 
сам. 

Из всей массы общественных отношений Маркс и Энгельс в качестве 
определяющих выделяли производственные отношения, что дало возможность 
обнаружить повторяемость в историческом развитии различных народов и 
обобщить сходные общественные порядки разных стран в одно основное поня-
тие «общественно-экономическая формация». Она характеризуется производ-
ственными отношениями, возникающими на основе определенного уровня раз-
вития производительных сил, соответствующими им политической и правовой 
надстройкой, формами общественного сознания, семьей, бытом. Данное обоб-
щение позволило перейти от простого описания общественных явлений к их 
научному анализу и открытию обусловливающих их законов. 

Стремление Маркса не рассуждать об обществе вообще, а постигать его 
как внутренне связанную динамичную систему, было шагом вперед по сравне-
нию с традиционной социологией. Системный подход в познании природной и 
социальной сфер в их взаимосвязи явился важнейшим результатом творческого 
развития философии. 

 
 



 65

3.8 Раздел 8 Современная Западная философия. Философия жизни и 
экзистенциализм, феноменология Э. Гуссерля, герменевтика, 
структурализм 

 
Основные вопросы 
1 Философия А. Шопенгауэра 
2 Философия С. Кьеркегора 
3"Философия жизни" и ее основные разновидности 
4 Феноменология 
5 Позитивизм 
6 Прагматизм 
7 Постпозитивизм 
8 Критический рационализм 
9 Неокантианство 
10 Экзистенциализм 
11 Персонализм 
12 Структурализм 
13 Фрейдизм и неофрейдизм 
 
1 Философия А. Шопенгауэра 
Первым философом, выступившим против философии Гегеля, был А. 

Шопенгауэр (1788 – 1860), систематизировано изложивший свои взгляды в со-
чинении «Мир как воля и представление». Он оспорил само понятие разума как 
области осознанной мыслительной деятельности человеческого сознания. Он 
ввел в сознание бессознательно – иррациональные моменты. 

Интеллект, по утверждению Шопенгауэра, сам того не сознавая, функ-
ционирует не по своему рациональному плану, а по указаниям воли, которая 
признается единой энергичной основой всех личных воль самого объективного 
мира. Интеллект – это  лишь орудие воли к жизни как почти и зубы зверя. Ин-
теллект утомляется, а воля неутомима. В качестве первопричины мира Шопен-
гауэр выдвигал иррациональный момент человеческой психики – метафизиче-
скую первоволю. По его утверждению, реальна только одна космически гро-
мадная воля, которая проявляется во всем течении событий Вселенной. Мир 
есть только зеркало этого воления, выступающего как представление. 

Метафизическая воля как первопричина мира представляет собой нена-
сытное сильное влечение, темный глухой порыв. Мир нелеп, а вся история ми-
ра – это история бессмысленной флуктуации (колебания) волевых искр, когда 
воля вынуждена пожирать саму себя, поскольку, кроме нее, ничего нет и к тому 
же она – голодная и жестокая, постоянно «ткущая паутину» страдания. Воля 
есть самодостаточное начало, нечто родственное неисповедимым силам миро-
здание, поскольку всему сущему свойственны волевые порывы. Воля для  Шо-
пенгауэра – это абсолютное начало, корень всего сущего. 

Воля к жизни бессмысленна, как бессмысленна и сама жизнь, а челове-
ческая жизнь – в особенности. Она бессмысленна потому, что каждый человек 
обречен на смерть, а многие – на старость, болезни и страдания. Но именно во-
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ля к жизни забросила нас в чуждый, враждебный нам мир, соблазнив обманчи-
выми, призрачными приманками, первый из которых является сексуальное на-
слаждение, инстинкт продолжения рода, когда за все надо платить, и человек 
всю жизнь платит "по векселю", подписанному его отцом в порыве сладостра-
стия. 

Поэтому оптимизм есть самая безжалостная и бессовестная издевка над 
человечеством. У человека есть только один выход – погасить в себе волю к 
жизни, т.е. принять ту истину, которую узрели еще древние индусы, выразив-
шие ее в религиозно-философском учении буддизма о «нирване» – постепен-
ном угасании жизненной воли, свободном выборе небытия. 

Страдание, по Шопенгауэру, неотвратимо присуще жизни. То, что назы-
вают счастьем, имеет всегда отрицательный, а не положительный характер и 
сводится лишь к освобождению от страданий, за которыми должно последовать 
новое страдание или томительная скука. 

Этот мир есть не что иное, как арена замученных и запуганных существ, 
которые живут лишь благодаря тому, что одно существо истребляет другое, где 
поэтому каждый зверь представляет собой живую собственность тысяч других, 
а его самосохранение – цепь мучительных смертей. Из признания доминирую-
щей роли страдания следует сострадание в качестве важнейшего этического 
принципа. Противоборствующим состоянием духа, препятствующим страда-
нию, является состояние полного отсутствия желания, симптомом которого вы-
ступает переход к полному аскетизму. 

В полном соответствии с глубинной эмоцией восточной культуры Шо-
пенгауэр видел разрешение трагедии человеческой жизни в умерщвлении плоти 
и в угасании рациональных исканий человека. Более того, пессимистический 
волюнтаризм  Шопенгауэра в качестве исхода предполагал апологию (восхва-
ление) самоубийства. 

 
2 Философия С. Кьеркегора 
Другим крупным представителем иррационализма был датский философ 

С. Кьеркегор (1813 – 1855). Свои взгляды он изложил в книге «Страх и трепет». 
Кьеркегор отрицал единое идеальное начало мира, будь то воля, разум или что-
либо другое из области абсолютизированных моментов сознания. Он выдвинул 
идею «Экзистенциального мышления». 

В отличие от научного мышления, абстрактного и безличного, исходит 
из теоретических принципов, экзистенциальное мышление связано с внутрен-
ней духовной жизнью личности, с ее интимными переживаниями. 

Именно такое мышление только и может быть подлинно конкретным, 
имеющим настоящий человеческий смысл. Объективное мышление безразлич-
но по отношению к мыслящему субъекту и его экзистенции; субъективный 
мыслитель – как экзистенциальный – заинтересован в своем мышлении, он су-
ществует в нем. В силу этого он не может относиться к реальности как к чему-
то объективному как таковому, не затронутому человеческой субъективностью. 

Вместе с тем Кьеркегор обращал внимание на неустойчивость человече-
ского бытия, его обреченность на смерть и фиксировал это в понятиях «страх», 
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«сомнение», «трепет». Чрезвычайно сложная и полная противоречий человече-
ская жизнь не поддается усилиям рассудка понять ее, результатом чего является 
бессилие мысли, подлинный скандал для рассудка, а отсюда происходит пере-
ход к мифу. 

Относясь к человеку как к цели и смыслу мировой эволюции, Кьеркегор 
критиковал предшествующих философов, прежде всего Гегеля за слишком аб-
страктный подход к человеку. Философы, по его мнению, превыше всего ставят 
всеобщее, дух, материю, Бога, прогресс, истину и этим всеобщим принципам 
стремятся подчинить реального человека вне его индивидуального бытия. Они 
ищут в человеке только сущность, теряя из вида живую, уникальную индивиду-
альность с ее мыслями, чувствами, радостями и страданиями. 

Кьеркегор исходил из того, что у каждой эпохи есть свои умозаключе-
ния, свои особые моральные принципы и своя нравственность. Безнравствен-
ность своей эпохи он усматривал в том, что всякое индивидуальное забывается 
в общем. Он призывал к тому, чтобы внимательнее вглядеться и вчувствоваться 
в реальную человеческую жизнь, в личные страдания. 

Индивид, по Кьеркегору, самоценен и возвышен, но он же одинок и бес-
помощен в этом мире, как узник, обитающий в камере-одиночке. Каждый имеет 
свои критерии оценки, поэтому искренне личностное заблуждение может пре-
вратить неистину в истину. 

В конечном итоге возвышающая идею человека личностная институция 
приводит у Кьеркегора к аналогии страха, для преодоления которого и для 
утешения необходимо религиозное общение с Богом. Не приняв межчеловече-
ское общение за возможную форму выхода из личностного одиночества, Кьер-
кегор возвращается в лоно христианской религии, в которой Бог также облада-
ет личностной формой. Кьеркегор противопоставил веру разуму как начало 
полностью иррациональное, коренящееся в воле, которая трактовалась им как 
предшествующий всякому разуму корень человеческого бытия. 

 
3 «Философия жизни» и ее основные разновидности 
Заметное место в западноевропейской философии второй половины XIX 

– начала XX века занимает «философия жизни». Она выступила за реабилита-
цию жизни, против ее ущемления и объединения политическим, экономиче-
ским и иными утилитарными подходами. 

В связи с этим понятие «жизнь» как центральное понятие этого фило-
софского течения призвано заменить понятие «бытие». Бытие – это статичное 
состояние, жизнь – это движение, становление. Становление – это первооснова, 
предельное понятие; в его основу нельзя положить что-либо устойчивое. Жизнь 
– это и человеческая жизнь, и основа бытия, и определенное отношение челове-
ка к этой основе бытия. Жизнь как поток неуловима рассудочными методами 
познания. Ее познание осуществляется на основе особых познавательных спо-
собностей: переживания и сопереживания (понимания), интуиции, веры, любви. 

В «философии жизни» можно выделить три основных школы: академи-
ческую «Философию жизни» (В. Дильтей, Г. Зиммель), «Творческую эволю-
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цию» А. Бергсона и его последователей, «Философию воли» Ф. Ницше и его 
последователей. 

В. Дильтей (1833 – 1911) и Г. Зиммель (1854 – 1918) определяют жизнь 
как факты воли, побуждений, чувств и переживаний. С этой точки зрения, дей-
ствительность есть то, что содержится в опыте самой жизни, это чистое пере-
живание, «жизненный опыт», вне которого действительности не существует. 
«Жизненный опыт» выступает объектом познания, он иррационален и несво-
дим к разуму. 

Жизнь – это поток, изменение, творчество. Знание как отражение зако-
номерного, всеобщего невозможно. Жизнь может быть постигнута только через 
индивидуальное. Методом «наук о духе» является непосредственно пережива-
ние исторических событий. Согласно Дильтею, историк должен не просто вос-
произвести истинную картину событий, но и «пережить» ее заново, истолко-
вать и воспроизвести в ее жизненности. 

А. Бергсон (1859 – 1941) в своих работах опирался на естествознание. На 
основе концепции «жизни» он стремился построить картину мира, которая бы 
по-новому объяснила эволюцию природы и развитие человека, обосновала бы 
их единство. Центральным понятием философского учения Бергсона является 
«жизненный порыв». По Бергсону, жизнь – это непрерывное творческое ста-
новление. Материя есть косное начало бытия, она хоть и оказывает сопротив-
ление, но все ее подчиняется жизни. Благодаря этому эволюция мира природы 
становится творческой эволюцией. В результате мир предстает как единый, не-
прерывно и необратимо развивающийся спонтанный и непредсказуемый. Рож-
дая все новые и новые формы, он находится в состоянии непрерывного станов-
ления. 

Согласно Бергсону, человек довольно успешно приспособился к миру 
материи с помощью интеллекта. Интеллект – это разумное и рассудочное по-
знание, достигшее высших форм в методах физико-математических наук. Он 
разлагает целостность мира на тела, тела – на элементы, а затем конструирует 
из них искусственные единые картины мира. Интеллект удерживает сходное, 
повторяющееся, общее, ценой утраты уникального, неповторимого. Он обрета-
ет способность предвидеть аналогичные процессы в будущем. Однако интел-
лект совсем не создан для того, чтобы осмыслить эволюцию в прямом смысле 
этого слова, т.е. непрерывность изменения. 

Интеллекту принципиально недоступен «жизненный порыв», познание 
которого возможно только на основе интуиции. Интуицией у Бергсона называ-
ется род интеллектуальной симпатии, посредством которой человек переносит-
ся внутрь предмета, чтобы слиться с тем, что в нем есть единственного и невы-
разимого. Интуиция позволяет проникнуть в самую суть вещей, интуицию 
Бергсон характеризует как основу Духа, и в некотором смысле, как саму жизнь. 
Это тождественное с Духом состояние он называет первоначальной интуицией. 

С гносеологической точки зрения, эволюция представляет собой про-
цесс, в ходе которого первоначальная интуиция разделяется на инстинкт и ин-
теллект. В первом случае она лишается самосознания, во втором – способности 
проникать в сущность реальности. У человека интуиция почти целиком прине-
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сена в жертву интеллекту. Однако утрата человечеством первоначальной ин-
туиции не была полной. 

В «пограничных» ситуациях, когда речь идет о жизненных интересах 
первостепенной важности, интуиция освещает человеческое «я», его свободу, 
судьбу и место во Вселенной. К остаткам интуиции Бергсон относит также эс-
тетическую способность, проявляющуюся с наибольшей силой у творцов про-
изведений искусства. Задача философии, на его взгляд, состоит в том, чтобы 
помочь человеку овладеть рассеивающимися интуициями. 

Наиболее сильное влияние «философия жизни» оказала на этику. Созда-
телем этической интерпретации «философии жизни» является немецкий фило-
соф Ф. Ницше (1844 – 1900). Он развивал концепцию «воли к власти» на основе 
«воли к жизни». 

Жизнь, согласно Ницше, стремится к максимуму чувства власти. «Воля 
к власти» – это наиболее значимый критерий любого типа поведения любого 
общественного явления. Она есть основа права сильного. Это право превыше 
всех моральных, религиозных и иных нормативных установлений. Именно та-
ким правом должен руководствоваться подлинный человек по всех сферах сво-
ей жизнедеятельности. 

Из «воли к власти» как права сильного Ницше выводит все основания 
морали. По его утверждению, мораль, определяющими понятиями которой яв-
ляются понятия добра и зла, возникает как следствие чувства превосходства 
одних людей над другими: аристократов (лучших) над рабами (худшими). На 
протяжении всей истории рабы в виде духовной мести пытались навязать свою 
мораль господам. Начало этому процессу положили евреи в Ветхом Завете, а 
наивысшее развитие этот процесс получил в христианстве. 

По мнению Ф.Ницше, иудео-христианская мораль препятствует полно-
му самовыражению человека, поэтому необходимо провести переоценку цен-
ностей. Ее смысл состоит в упразднении «восстания рабов в морали» и возрож-
дении «морали господ». В основе «морали господ» должны лежать следующие 
принципы: «ценность жизни» есть единственная безусловная ценность; суще-
ствует природное неравенство людей, обусловленное различием их жизненных 
сил и уровнем «воли к власти»; сильный человек свободен от моральных обяза-
тельств, он не связан никакими моральными нормами. 

Всем этим требованиям, согласно Ф.Ницше, удовлетворяет субъект мо-
рали господ – сверхчеловек. Ф. Ницше пропагандировал двойную мораль 
сверхчеловека. По отношению друг к другу – это снисходительные, сдержан-
ные, нежные, гордые и дружелюбные люди. Но по отношению к «чужим» они 
немногим лучше диких зверей. Здесь они свободны от моральных «тормозов» и 
руководствуются в своих действиях инстинктами. 

Согласно Ф. Ницше, в действительности сверхчеловека еще не было, 
цель человечества состоит в том, чтобы его вырастить. Заратустра – это не 
сверхчеловек, а «мост» к сверхчеловеку. Обычные люди нашего времени – это 
исходный материал, «навоз», необходимый для того, чтобы создать плодород-
ную почву для выращивания сверхчеловека. Сверхчеловек занимает у Ф. Ниц-
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ше место Бога. Бог умер, мы его убили, – возвещает Ф. Ницше, устали зарату-
стры, и на его место должны прийти сверхчеловеки. 

 
4 Феноменология 
Феноменология – это философское направление, стремящееся освобо-

дить философское  направление, стремящееся освободить философское созна-
ние от натуралистических установок, достигнуть собственной области фило-
софского знания – рефлексии дознания о своих актах и о данном в них содер-
жании,  выявить изначальные основы познания человеческого существования и 
культуры. Родоначальником этого направления является немецкий  философ Э. 
Гуссерль (1859 – 1938). Он понимал феноменологию как  новую, строго науч-
ную философию о феноменах сознания как о чистых  сущностях, образующих 
мир идеального бытия, о самоочевидных  логических принципах, дающих воз-
можность очистить сознание от эмпирического содержания во всей его частной 
конкретике. 

Это осуществляется с помощью многоступенчатого метода «феномено-
логической редукции», в результате чего исключается из рассмотрения или 
«заключается в скобки» весь окружающий мир, все существующие взгляды, 
научные теории и сам вопрос о существовании того, что является предметом 
исследования. Таким образом, мы как бы возвращаемся к самим вещам в виде 
сферы сознания, свободной от отношения и реальности, но сохраняющей все 
богатство своего содержания. Такая редукция, т.е. сведение, являет собой при-
ем обоснования, идеализации. Следовательно, феноменология по своей сути 
является наукой факта, предельно обобщенной и идеализированной. Сам Гус-
серль называл ее дескриптивной, или описательной наукой. 

Феноменологи стремятся выделить чистое, т.е. допредметное, досимво-
лическое сознание, или «субъективный поток», и определить его особенности. 
Это делается потому, что сознание – очень сложное образование с различными 
функциями. Выделив «чистое» сознание, можно понять сущность сознания во-
обще. Главной характеристикой сознания вообще является его постоянная на-
правленность на предметы, т.е. интенциональность. 

Сознание в чистом виде, или «абсолютное Я», которое одновременно 
является центром потока сознания человека, как бы конструирует мир, внося в 
него «смыслы». Все виды реальности, с которыми имеет дело человек, объяс-
няются из актов сознания. Объективной реальности, существующей вне и неза-
висимо от сознания, просто нет. Сознание объясняется из самого себя, обнару-
живает себя как феномен. 

Методы феноменологии оказали большое влияние на развитие филосо-
фии XX века, в частности, на развитие герменевтики - искусства и теорий ис-
толкования текстов. 

 
5 Позитивизм  
Позитивизм – это философское направление, основанное на принципе, 

что все подлинное, позитивное знание может быть получено как результат от-
дельных специальных наук и их синтетического объединения, и что философия 
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как особая наука, претендующая на самостоятельное исследование реальности, 
не имеет права на существование. 

Первая историческая форма позитивизма сложилась в 30 – 40 годы XIX 
века. Его основателем был французский философ О. Конт (1798 – 1857 гг.). 
Уделом науки, по Конту, является не объяснение, а описание вещей. Наука в 
принципе не способна ответить на вопрос: «Почему?», она должна ограничить-
ся констатацией фактов и отвечать на вопрос: «Как?». Лишь в этом случае нау-
ка может стать позитивной. Это должно касаться как частных наук, так и фило-
софии. Задача положительной философии состоит в систематизации конкретно-
научного знания на основе рациональной классификации наук. 

Вторая историческая форма позитивизма – эмпириокритицизм – возник-
ла на рубеже XIX – XX веков. Его ведущими представителями выступили авст-
рийский физик Э. Мах (1838 – 1916 гг.) и швейцарский философ Р. Авенариус 
(1843 – 1896 гг.). В отличие от «первого позитивизма», который в лице Конта 
рассматривал философию как науку синтезирующую, «второй позитивизм» 
сводил ее к теории познания и стремился построить теоретическую модель 
процесса познания. Эмпириокритицизм означал «критику опыта» и предпола-
гал «очищение» опыта от всех положений, которые имеют метафизическую 
природу.  

Третьей исторической формой позитивизма является неопозитивизм – 
направление, в философии XX  века, претендующее на анализ и решение акту-
альных философско-методологических проблем, выдвинутых развитием совре-
менной науки: роли знаково-символических средств научного мышления отно-
шения теоретического аппарата и эмпирического базиса науки, природы и 
функции математизации и формализации знания. Неопозитивизм зародился 
почти одновременно в Австрии, Англии, Польше в 20-е годы XIX века. Его ос-
новными представителями являются М. Шлик, Р. Карнап, Г. Рейхенбах, Л, Вит-
генштейн. 

Представители «третьего позитивизма» утверждают, что философия не 
является ни наукой о какой-то реальности, ни теорией познания. Она особый, 
вид деятельности, связанный с логическим анализом естественных и искусст-
венных языков. Поэтому первый вариант неопозитивизма получил название ло-
гического позитивизма. 

Логический позитивизм обращает внимание на то, что обычный язык 
создает массу заблуждений и мнимых проблем, из которых большей частью со-
стоит традиционная философия. Чтобы избежать этого, необходимо сформиро-
вать идеальный язык, который не допускал бы никаких неопределенностей. 

Логический позитивизм считает осмысленными лишь такие высказыва-
ния, которые являются либо суждениями о фактах, либо логическими выводами 
из таких суждений. Философия путем анализа языка должна очищать научное 
знание от предложений, которые не имеют смысла. 

 
6 Прагматизм 
Прагматизм – это течение в современной философии, представители ко-

торого считают практическую полезность знания источником опасности и под-
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черкивают, что философия есть способ решения человеческих проблем. Основ-
ными представителями этого направления являются американские философы Ч. 
Пирс (1839 – 1914), У.Джемс (1862 – 1910), Дж. Дьюи (1859 – 1952). 

Основные идеи прагматизма впервые высказал Пирс, отрицавший врож-
денные идеи и интуитивное познание. По его утверждению, исходным пунктом 
познания выступает видимость. Понятие об объекте можно достигнуть лишь 
путем рассмотрения всех практических следствий, вытекающих из действий с 
этим объектом. Наше знание об объекте всегда является незавершенным и оп-
ровержимым, гипотетичным. Это относится не только к обыденному знанию и 
знанию естественно – научному, но и к математическим, и логическим сужде-
ниям, всеобщность которых может быть опровергнута контрпримерами. Исти-
на, в понимании Пирса, – это ясное, отчетливое, непротиворечивое на данной 
стадии развития знание. Истинность знания является надежным условием ре-
зультативной практики. Полезность определяет значение истины, ее надеж-
ность. Практический интерес является причиной нашей заинтересованности в 
поиске истины. 

По мнению Джемса, истинность знания определяется его полезностью 
для успеха наших поведенческих актов, поступков. Успех является не только 
единственным критерием истинности идей, но и самим содержанием понятия 
истины. Истина, по  Джемсу, открывает смысл нравственной добродетели, а не 
полноту смысловой информации об объекте познания. 

Согласно Джемсу, философия должна способствовать не осмыслению 
первых начал бытия, а созданию общего метода решения тех проблем, которые 
встают перед людьми в жизненных различных ситуациях, в потоке постоянно 
меняющихся событий. Опыт никогда не дан нам изначально как нечто опреде-
ленное. Все объекты познания формируются нашими познавательными уси-
лиями в ходе решения жизненных задач. Цель мышления состоит в выборе 
средств, необходимых для достижения успеха. 

Фундаментальным понятием философии для Дьюи был опыт, под кото-
рым имелись в виду все формы проявления человеческой жизни. Задача фило-
софии, согласно Дьюи, заключается в такой организации жизненного опыта, 
прежде всего, уклада социального бытия, который способствовал бы улучше-
нию жизни людей, их бытия в мире. 

Средством для этого должен стать метод науки и разума, который слу-
жил бы орудием, инструментом, соответствующим нашим прагматическим 
устремлениям. Такой метод состоит в установлении испытываемого затрудне-
ния или проблемы, которые возникают во всевозможных жизненных ситуациях 
и ставят человека перед задачей поиска средств для их целесообразного реше-
ния. При этом идеи призваны выступить в роли жизненно необходимых интел-
лектуальных инструментов. 

Согласно Дьюи, истинны те идеи, концепции и теории, которые являют-
ся результативно выгодными, успешно работают в жизненно важных обстоя-
тельствах, ведут к достижению прагматических целей. При этом средства, ко-
торые избираются для решения соответствующих проблем, должны быть не 
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субъективными и производными, а отвечать характеру проблемы и поставлен-
ной цели. 

Принципы прагматизма оказали существенное влияние на общий стиль 
американского мышления и практики, в том числе и политики. 

 
7 Постпозитивизм 
С конца 50 – начала 60-х годов XX века неопозитивизм как философское 

направление в исследовании науки стал терять свое влияние. Ему на смену 
пришел «четвертый позитивизм», или постпозитивизм, который пересмотрел 
проблематику философии, ее роль в науке и обществе, методы научного иссле-
дования. К числу его виднейших представителей относятся К. Поппер, И. Лака-
тос, Т. Кун, Дж. Агацци. 

Главной проблемой постпозитивизма является развитие, динамика науч-
ного знания. Его, прежде всего, интересуют социокультурная детерминация на-
учного знания, возникновение новых теорий, их принятие сообществом уче-
ных, критерии сравнения и выбора конкурирующих научных концепций. 

Постпозитивисты заявляют о взаимопроникновении эмпирического и 
теоретического знания. Они утверждают, что влияние теории на эмпирию весь-
ма значительно. Для установления фактов требуется теория, поэтому факты в 
определенной мере зависят от теории или даже определяются ею. 

Представители постпозитивизма стремятся опереться на историю науки. 
Они прибегают к истории возникновения, развития и смены научных теорий, 
широко привлекают для своего анализа данные математики, физики, биологии, 
кибернетики, медицины. 

Следующей особенностью большинства концепций постпозитивизма 
является их отказ от кумулятивизма в понимании развития научного знания. 
Они утверждали, что в истории науки неизбежны революционные преобразо-
вания. В результате революций в науке происходит пересмотр ранее признан-
ного и обоснованного знания, причем не только теорий, но и методов, и фактов 
(смена научных парадигм). 

Постпозитивизм отказывается проводить жесткие границы между науч-
ным знанием и философией. Он признает осмысленность философских поло-
жений и принципиальную неустранимость их из науки. Некоторые представи-
тели постпозитивизма вообще отказываются видеть какое-либо различие между 
наукой, философией и мифом. 

Показательным для позитивизма является также признание им обуслов-
ленности науки внешними факторами, социальными и культурными. Все это 
говорит о коренных отличиях постпозитивизма от предшествующего ему логи-
ческого позитивизма, хотя по ряду основных положений их единая связь сохра-
няется. 

 
8  Критический рационализм 
Критический рационализм - это направление в  современной философии 

занимающееся выработкой некой «чистой» модели рациональности, верной для 
всех и во все времена. Он является одним из ведущих течений в поспозитивиз-
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ме и наиболее ярко представляет эту  стадию в разработке проблем методоло-
гии научного познания. Его основателем считается английский философ К. 
Поппер (1902 – 1988 гг.). 

С точки зрения критического рационализма, предметом изучения явля-
ются не высказывания, а наука как целостная, динамичная, развивающаяся сис-
тема. Научное знание является целостным по своей природе, его нельзя разбить 
на отдельные высказывания или на независимые друг от друга уровни. В науч-
ном знании философские концепции тесно "переплетаются" и взаимосвязаны с 
собственно научными концепциями. 

Поппер исходил из предпосылки, что законы науки не выражаются ана-
литическими суждениями и в то же время не сводимы к наблюдениям. Науке 
нужен принцип фальсификации, т.е. опровержения неистинности. Фальсифика-
ция – это принципиальная опровержимость любого утверждения, относящегося 
к науке. 

Поппер утверждал, что истинным можно считать такое высказывание, 
которое не опровергнуто опытом. Если найдены условия, при которых хотя бы 
некоторые базисные «атомарные» высказывания какой-то теории или гипотезы 
ложны, то данная теория или гипотеза опровержима. Если же опытное опро-
вержение гипотезы отсутствует, то она может считаться истинной или, по край-
ней мере, оправданной. 

Для Поппера принцип фальсификации – это не способ эмпирической 
проверки, а определенная установка науки на критический анализ содержания 
научного знания, на постоянную необходимость критического пересмотра всех 
его достижений. Наука – это постоянный динамичный процесс, в котором не-
прерывно происходят какие-то изменения. 

Существенный вклад в разработку идей критического рационализма 
внесли также Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд. 

 
9 Неокантианство 
Неокантианство – это направление в философии последней трети  XIX – 

первой трети XX века, представители которого пытались решить основные фи-
лософские проблемы, исходя из толкования философии  И. Канта, – родона-
чальника немецкой классической философии. Оно зародилось в 60-х годах XIХ 
столетия в Германии. Наибольшая популярность неокантианства пришлась на 
конец XIX – начало XX века. В нем отчетливо выделяются две философские 
школы: Марбургская и Баденская, или Фрейбургская. 

Этим школам присущ ряд общих установок, таких как положительная 
оценка наследия Канта как учения, опираясь на принципы философствования 
которого в современных условиях можно решить насущные проблемы науки и 
общественной практики, ориентация на исследование методов научного позна-
ния понимания философии как критической теории науки; приверженность к 
трансцендентальному методу толкования действительности, в соответствии с 
которым познание понимается не как отражение действительности и не как 
описание реальности, а как деятельность по созданию предмета познания во-
обще и науки, в частности. 
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Однако в различных школах неокантианство имеет довольно сущест-
венные различия истолкования этих общих принципов. Представители Мар-
бургской школы – Г. Коген (1842 – 1918), П. Наторп (1854 – 1924), Э. Кассирер 
(1874 – 1945) направили основные усилия на разработку трансцендентального 
метода познания, который сводился к освобождению научного познания от 
психологизма, т.е. от антропологического обоснования единства научного зна-
ния. 

Источником научного знания, по их мнению, является не структура соз-
нания познающего субъекта, а логическая структура науки. Теория познания у 
них превратилась в логику чистого познания, т.е. исследование логической 
структуры познания от ее связей с действительностью и чувственным познани-
ем. 

Представители Баденской школы – В. Виндельбанд (1848 – 1915) и Г. 
Риккерт (1863 – 1936) сосредоточили свое внимание на разработке методологии 
научного познания и вытекающего из этого переосмысления роли и значения 
философии. Философия, по их мнению – это нормативное учение, учение о 
ценностях – аксиология. Ее предметом является изучение отношения субъекта 
и ценности. Ценности, по Риккерту, образует совершенно самостоятельное 
«царство», находящееся по ту сторону субъекта и объекта, – «мир трансценден-
тального смысла». 

Неокантианство продолжает оказывать довольно сильное влияние на 
всю европейскую философию. Сформулированные в Баденской школе принци-
пы методологии научного познания активно используются в современном об-
ществознании и прежде всего в истории и социологии. 

 
10 Экзистенциализм 
Экзистенциализм – это иррационалистическое направление в современ-

ной философии, возникшее начале ХХ века и стремившееся постигнуть бытие 
как непосредственную нерасчлененную целостность, субъекта и объекта. Из-
вестно два направления экзистенциализма – религиозное, пpeдcтaвленное та-
кими мыслителями как К. Ясперс(1883 – 1969) и Г. Марсель (1889 – 1973) и 
атеистическое, выразителями которого стали М. Хайдеггер (1889 – 1976), Ж.П. 
Сартр (1905 – 1980), А. Камю (1913 – 1960). 

Экзистенция в переводе с латинского означает «существование». Само 
это существование понимается в экзистенциализме как непосредственное един-
ство субъекта и объекта, направленность субъекта вовне, открытость перед 
иным и движение к этому иному. В Религиозном варианте экзистенциализма 
этим иным является Бог, к нему движется личность в своей свободе. 

В атеистическом варианте иное выступает как ничто, это означает, что 
человек спонтанно самосоздает себя, осуществляя свою свободу. Перед челове-
ком открывается бездна последствий, и он вынужден сделать свой выбор. Осу-
ществляя его, человек творит свободу. Он ответственен за свой выбор, прежде 
всего, перед собой, совсем нелегко постоянно нести это бремя ответственности, 
сознавая, что «созидая» себя, ты тем же самым творишь других людей и мир, в 
целом. 
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В своем подлинном существовании человек «заброшен» в мир, он по-
стоянно находится перед лицом будущего, в том числе перед лицом смерти, в 
ситуации ответственности за свои действия. Экзистенция выступает как страх, 
экзистенциальная тревога, как пограничная экзистенциальная ситуация, в кото-
рой основным философским вопросом, по утверждению Камю, является вопрос 
о самоубийстве. 

Согласно экзистенциализму, человек существует в мире, вопрос о само-
стоятельном существовании природы для него малоинтересен. Природа дана 
человеку изначально, исходная реальность целостна, она неделима на субъект и 
объект. И поскольку наука делит мир на объект и субъект, она не способна вы-
разить существование, которое постигается в особом акте экзистенции. Экзи-
стенция - это не просто переживание, а переживание бытия в мире. 

Значение общества для личности состоит в том, что в лучшем случае 
оно может дать предпосылки экономических, политических и иных свобод. 
Однако чаще общество ограничивает личность. По Хайдеггеру, общество есть 
сфера безличного, усредненного. Прорыв этой усредненности совершается в 
экзистенции, к которой неприменимы содержательные нравственные критерии. 
Главный призыв экзистенциализма: «будь подлинным». Во внешнем мире по 
отношению к другим это вряд ли вообще возможно, но чем более личностным 
является отношение к другим, тем оно подлиннее. То же относится и к художе-
ственному, религиозному, философскому творчеству, в котором человек разры-
вает путы внешности и объективности. 

Экзистенциализм сумел обратиться к таким интимным сторонам чело-
веческого бытия, которые невыразимы языком науки. Экзистенциалисты разра-
ботали новый способ философствования, который был усвоен новейшей фило-
софией. 

 
11 Персонализм 
Персонализм – это теистическое направление в современной филосо-

фий, признающее личность первичной творческой реальностью и высшей ду-
ховной ценностью, а весь мир – проявлением творческой активности верховной 
личности, Бога. Персонализм существует в двух вариантах – французском, где 
его основателями выступили Э. Мунье (1905 – 1950) и Ж. Лекруа и американ-
ском, наиболее видными, представителями которого являются Б.П. Боун (1847 
– 1910), Р. Флюэллинг (1871 – 1966) и Э. Брайтмен (1881 – 1953). 

Основным предметом исследования в персонализме является творческая 
субъективность человека. Объяснить ее можно только через ее причастность к 
Богу. Человек всегда личность, персона; его суть заключается в его душе, кото-
рая фокусирует в себе космическую энергию. Душа человека самосознательна, 
она самонаправляется. Люди живут разобщенно и впадают в крайность эгоиз-
ма. 

Другой крайностью является коллективизм, где личность нивелируется 
и растворяется в массе. Персоналистский подход позволяет уйти от названных 
крайностей, выявить истинную сущность человека и возродить его индивиду-
альность. Путь к индивидуальности лежит через понимание себя как неповто-
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римого уникального субъекта. История и общество развиваются через личность 
человека. 

Основными проблемами персонализма являются вопросы свободы и 
нравственного воспитания человека. Согласно персонализму, если личность 
стремится к Богу, или, что тоже самое, к добру и совершенству, она находится 
на правильном пути. Моральное самосовершенствование, правильное нравст-
венное и религиозное воспитание ведут к обществу гармоничных личностей. 
Личность становится персоной в процессе коммуникации, активного диалога с 
другими людьми. Отсюда вытекает важность коммуникации как вовлечения 
людей в преобразование мира. 

В центре внимания философии персонализма находится религиозно-
этическая проблематика. Чтобы не нанести ущерба всемогуществу, мудрости и 
благости Бога, персоналисты заявляют о самоограничении воли Бога, предос-
тавляющего своим творениям свободу выбора как дар, дающий им возмож-
ность быть соучастниками в осуществлении в мире богоугодного добра. Боже-
ственное самоограничение претворяется в персоналистской этике в ограниче-
ние божьей воли посредством свободы людей как кардинального этического 
принципа. 

С другой стороны, самоограничение выполняет функцию теодицеи, т.е. 
богооправдания от царящего в мире зла, обусловливаемого дарованной богом 
человеку свободой выбора. 

 
12 Структурализм 
Структурализм – это методологическое направление в ряде гуманитар-

ных наук (языкознании, этнографии, психологии, истории), выдвигающее на 
передний план анализ структуры исследуемого объекта. Он возник во Франции 
в первой половине XX века. Основными представителями структурализма яв-
ляются антрополог Клод Леви – Спороге, психоаналитик Жак Лакан, философ 
Мишель Поль Фуко и Луи Альтюсен. 

Основу структурного метода образует выявление структуры как сово-
купности отношений, инвариантных (неизменных) при некоторых преобразо-
ваниях. В таком понимании понятие структуры характеризует не просто устой-
чивый «скелет» какого-либо объекта, а совокупность правил, по которым из 
одного объекта можно получить второй, третий и так далее путем перестановки 
его элементов и некоторых других симметричных преобразований. Выявление 
структурных закономерностей некоторого множества объектов достигается пу-
тем выведения различий между этими объектами в качестве превращающихся 
друг в друга конкретных вариантов единого абстрактного инварианта. 

Структурный метод первоначально был разработан в лингвистике, а за-
тем взят на вооружение в «науках о человеке»: антропологии, этнологии, пси-
хологии, социологии и других применительно к мышлению, как в норме, так и 
в патологии. В частности, К. Леви-Стросс, создатель концепции структурной 
антропологии, наибольшее внимание уделил исследованиям мифологического 
мышления, стремясь показать наличие общей структуры в мифах различных 
племен и народностей. Он пришел к выводу, что одни и те же мифы воспроиз-
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водятся с буквальной точностью в разных регионах мира. По его мнению, и 
мифологическое, и научное мышление подчинены одной и той же логике. 

Структурализм, наряду с критическим рационализмом, представляет со-
бой одну из форм проявления позитивизма. 

 
13 Фрейдизм и неофрейдизм 
Фрейдизм и неофрейдизм представляют собой этапы развития психо-

аналитической философии, возникшей в 20-е годы XX столетия в Австрии, а 
затем в других странах Европы и в Америке. Эмпирической базой этого фило-
софского направления является психоанализ. Он возник в рамках психиатрии 
как своеобразный подход к лечению неврозов методом катарсиса (самоочище-
ния). Постепенно из медицинской методики он «вырос» до уровня философско-
го течения, стремящегося объяснить личностные, культурные и социальные яв-
ления. 

Основоположником психоанализа является австрийский врач Зигмунд 
Фрейд (1856 – 1939). Его заслуга – открытие особой области человеческой пси-
хики – бессознательного. Фрейд исследовал структуру бессознательного, его 
влияние на индивидуальную и общественную жизнь. Он выделял в человече-
ской психике три взаимодействующих уровня: бессознательное, предсозна-
тельное и сознательное. 

Бессознательное Фрейд считал центральным компонентом, соответст-
вующим сути человеческой психики, а сознательное – лишь особой интуицией, 
надстраивающейся над бессознательным. Созданная Фрейдом модель личности 
предстает как комбинация трех элементов. Первый элемент – «Оно», глубин-
ный слой бессознательного влечения, психическая «самость»», основа деятель-
ности индивидов. Второй элемент – «Я», сфера сознательного, посредник меж-
ду «Оно» и «высшим миром», в том числе природными и социальными инсти-
тутами. Третий элемент – «Сверх-Я», внутриличностная совесть, которая воз-
никает как посредник между «Оно» и «Я» в силу постоянно возникающего 
конфликта между ними. «Сверх-Я» является как бы высшим существом в чело-
веке, это внутренне усвоенные индивидом социальные запреты власти родите-
лей и авторитетов. 

Глубинный слой человеческой психики, по мнению Фрейда, функцио-
нирует на основе природных инстинктов «первичных влечений» с целью полу-
чения наибольшего удовольствия. В качестве основы первичных влечений 
Фрейд сначала рассматривал чисто сексуальные влечения. Позднее он заменил 
их общим понятием «либидо», которое стало охватывать всю сферу человече-
ской любви, включая родительскую любовь, дружбу и любовь к родине. 

Согласно  Фрейду, в конечном счете, деятельность человека обусловле-
на наличием как биологических, так и социальных влечений. Доминирующую 
роль играют «инстинкт жизни» – эрос и «инстинкт смерти» – танатос. 

Поскольку в удовлетворении своих страстей индивид сталкивается с 
внешней реальностью, в нем выделяется «Я», стремящееся обуздать бессозна-
тельное влечение «Оно», и направить их в русло социально одобренного пове-
дения. Для этого «Я» обращается за помощью к «Сверх-Я». Человек, по 3. 



 79

Фрейду, может владеть своими инстинктами и страстями и сознательно управ-
лять ими в реальной жизни. Задача психоанализа состоит в том, чтобы перевес-
ти бессознательный материал человеческой психики в область сознания и под-
чинить своим целям. 

Идеи психоанализа развивал Карл Густав Юнг (1875 – 1961), который в 
отличие от Фрейда, считал, что инстинкты имеют не биологическую, а симво-
лическую природу. Он предположил, что символика является составной частью 
самой психики, и что бессознательное вырабатывает формы или идеи, имею-
щие схематический характер и составляющие основу всех представлений чело-
века. 

Эти формы не имеют внутреннего содержания, а являются формальны-
ми элементами, способными оформиться в конкретное представление только 
тогда, когда они проникают на сознательный уровень психики. Эти формаль-
ные элементы, неотъемлемо присущие всему человеческому роду, носят назва-
ние «архетипы». Они представляют собой формальные образцы поведения или 
символические образы, на основе которых оформляются конкретные, напол-
ненные содержанием образы, в реальной жизни соответствующие стереотипам 
сознательной деятельности человека. Архетипы действуют в человеке инстинк-
тивно. 

Юнг проводил четкое разграничение между индивидуальным и коллек-
тивным бессознательным. Индивидуальное бессознательное отражает личност-
ный опыт отдельного человека и состоит из переживаний, которые когда-то 
были сознательными, но утратили свой сознательный характер в силу забвения 
или подавления. Коллективное бессознательное – это общечеловеческий опыт, 
характерный для всех рас и народов. Оно представляет собой скрытые следы 
памяти человеческого прошлого, а также дочеловеческое животное состояние. 
Оно зафиксировано в мифологии в народном эпосе, в религиозных верованиях 
и проявляется, выходит на поверхность у современных людей через сновиде-
ния. 

Основоположники психоаналитической философии  Фрейд Юнг ставили 
перед собой задачу – прояснить индивидуальные поступки человека. Их после-
дователи неофрейдисты – А. Адлер (1870 – 1937), К. Хорни (1885 – 1952), Э. 
Фромм (1900 – 1980) стремились, на основе базовых идей этой философии объ-
яснить социальное устройство жизни людей. В частности, Адлер считал, что 
для объяснения мотивов поведения личности необходимо знать конечную цель 
ее устремлений, «бессознательный жизненный план», при помощи которого че-
ловек старается преодолеть напряжение жизни и свою неуверенность. 

Согласно Адлеру, индивид из-за дефектов в развитии своих телесных 
органов, несовершенства человеческой природы испытывает чувство неполно-
ценности или малоценности. Стремясь преодолеть это чувство и самоутвер-
диться среди других, он актуализирует свою творческую потенцию. Эта актуа-
лизация носит название компенсации или сверхкомпенсации. Сверхкомпенса-
ция – это особая форма реакции на чувство неполноценности. На ее основе 
«вырастают» крупные личности, великие люди, отличающиеся исключитель-
ными способностями. 
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К. Хорни считала основным побудительным мотивом личности стрем-
ление к безопасности, постоянно рождающееся из состояния страха индивида. 
Чувства тревоги и беспокойства, согласно Хорни, являются базовыми для пове-
дения индивидов и сопровождают человека на протяжении его жизни. Они мо-
гут быть вызваны недостатком уважения, враждебной атмосферой и насильст-
венным подавлением желаний посредством власти или авторитета. 

Хорни выделяет три типа направленности поведения личности по отно-
шению к окружающим ее людям: к людям; от людей; против людей. 

При стойком доминировании в поведении индивида одного из этих век-
торов складываются три типа невротической личности: услужливая, ищущая 
любви и одобрения любой ценой; пытающаяся отрешиться от общества; агрес-
сивная, жаждущая престижа и власти. 

Поскольку все эти формы реакций являются неадекватными, создается 
порочный круг: тревожность не исчезает, а нарастает, рождая все новые и но-
вые конфликты. 

Крупнейшим представителем неофрейдизма считается  Фромм, который 
попытался соединить идеи психоанализа, марксизма и экзистенциализма. Он 
считал, что в личности нет ничего прирожденного, а все ее психические прояв-
ления – это следствие погруженности личности в различные социальные среды. 
Фромм выводит характер формирования того или иного типа личности не из 
прямого воздействия социальной среды, а из двойственности человеческого 
существования, имеющего две составляющие – экзистенциальную и теоретиче-
скую. К экзистенциальной составляющей он относит два факта: человек изна-
чально находится между жизнью и смертью, он брошен в этом мире в случай-
ном месте и времени и выбирается из него опять же случайно. Существует про-
тиворечие между тем, что каждое человеческое существо является носителем 
всех заложенных в нем потенций, и тем, что он не может реализовать их в силу 
кратковременности своего существования. Человек не может избежать этих 
противоречий, но реагирует на них различными способами сообразно своему 
характеру и культуре. 

Исторические противоречия, согласно Фромму, имеют совершенно 
иную природу. Они не являются необходимой частью человеческого существо-
вания, а создаются и разрешаются человеком или в процессе его собственной 
жизни, или в последующие периоды истории. Устранение исторических проти-
воречий Фромм связывал с созданием нового гуманистического общества. 

Психоаналитическое направление в психологии и культурологии воз-
никло как вполне рациональное учение об особенностях психики человека, объ-
ясняющее глубины его подсознания, влияние эмоций, чувств, впечатлений на 
поведение и особенности культуры человека. 

Однако учение основателей психоанализа  Фрейда, Юнга,  Ампера было 
истолковано в иррационально-мистической плоскости. Взяв за точку отсчета 
идеи психоаналитиков о врожденности и наследственности «первичных влече-
ний» человека, сексуальных комплексов, природы бессознательного, как внут-
реннего и сущностного ядра человека, ряд их последователей (В. Рейх, К. Хор-
ни) заговорили о принципиальной необъяснимости человеческой деятельности, 
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мистической сущности сексуальной свободы и негативном разуме человечест-
ва, исключающем рациональность. 

 
 
3.9 Раздел 9 Русские философы XIX – XX вв. 
 
Основные вопросы 
1 Западничество и славянофильство как истоки русской философии XIX 

- начала XX веков 
2 Революционно-демократическое направление русской философии 

ХIХ-начала XX веков: Н.Г. Чернышевский, Г.В. Плеханов 
3 Религиозно-идеалистическое направление русской философии XIX – 

начала XX веков: B.C. Соловьев, Н.А. Бердяев 
 
1 Западничество и славянофильство как истоки русской философии XIX 

- начала XX веков 
Русская философия начинает свое существование с XIX века. Являясь 

частью мировой философской мысли, она в то же время представляет совер-
шенно самостоятельное направление со своей тематикой и специфическим 
подходом к решению самых существенных философских проблем. Русская фи-
лософия является философией предупреждения. Ее главной идеей является 
нравственный запрет на любые социальные изменения и социальные проекты, 
которые рассчитаны на принуждение и насилие над личностью. 

В 40 – 50 годы XIX века по ряду общефилософских вопросов русская 
общественная и философская мысль разделилась на два направления: западни-
чество и славянофильство. Представители западничества, или западники, ут-
верждали, что Россия уже с петровских времен необратимо привязана к Западу. 

Идеологию западников поддерживали В.Г. Белинский, А.Й. Герцен, Н.Г. 
Чернышевский. Их работы в основном воспроизводят идеи крупных западноев-
ропейских мыслителей: Гегеля, Фейербаха, французских материалистов. 

Лидеры славянофильства выступали с обоснованием самобытного пути 
исторического развития России, отличного и в чем-то противоположного за-
падноевропейскому. Они считали, что плоды цивилизации в Европе в общече-
ловеческом измерении оборачиваются скорее потерями, чем приобретениями, 
ибо они оплачены очень высокой ценой – потерей целостности человеческой 
личности, превращением человека из «образа и подобия божьего» в простую 
статистическую единицу буржуазного рынка. 

Славянофильство является оригинальным русским философско-
идеалистическим течением. В его основе лежит идея о мессианской роли рус-
ского народа, о его религиозной и культурной самобытности и даже исключи-
тельности. Исходный тезис учения славянофилов состоит в утверждении ре-
шающей роли православия для развития всей мировой цивилизации, ибо имен-
но православие сформировало те исконно русские начала, тот «русский дух», 
который создал русскую землю в ее бесконечном объеме. 



 82 

Славянофилы рассматривали народ как некий постоянный набор иде-
альных качеств, выделяя в нем особую неизменную духовную сущность. Пред-
назначение великих личностей состоит в том, чтобы быть представителями это-
го народного духа. Их величие зависит от того, насколько они сумели выразить 
стремления и желания народа. 

 
2 Революционно-демократическое направление русской философии 

ХIХ-начала XX веков: Н.Г. Чернышевский, Г.В. Плеханов 
Во второй половине XIX века четко оформились два направления в рус-

ской философии: радикальное, или революционно-демократическое и религи-
озно-идеалистическое. Наиболее видными представителями первого направле-
ния были Н.Г. Чернышевский Г.В. Плеханов. Идеологами русского политиче-
ского радикализма философия воспринималась исключительно в контексте 
обоснования и пропаганды революционных идеалов. 

Н.Г. Чернышевский (1828 – 1889 гг.) был одним из идеологов русского 
крестьянского социализма. Он считал возможным минование Россией капита-
лизма и переход непосредственно к социализму. Однако общинный социализм 
Чернышевского предполагал отбрасывание цивилизации и удержание России в 
первобытном состоянии. 

Философия Чернышевского, основанная на антропологизме, исходила из 
выработанной естественными науками идеи о единстве человеческого организ-
ма. Для Чернышевского область нравственного – это лишь функциональный 
придаток физиологического, которое, в свою очередь, приводится в действие 
социальным. Поэтому человек при одних обстоятельствах бывает добрым, а 
при других – злым. Чтобы направить человека в сторону нравственного разви-
тия, необходимо, прежде всего, изменить реальные условия его жизни, преоб-
разовать социальность. 

Нравственный мир, по Чернышевскому, как и мир физический, подчи-
нен закону причинности. Все происходящие в нем явления взаимосвязаны ме-
жду собой и строго предопределены природой человека. Мышление заключает-
ся в отборе ощущений и представлений, которые соответствуют потребности 
мыслящего организма в данную минуту, а действия и поступки сводятся к дос-
тижению результатов, намеченных мышлением. Все люди – эгоисты, ими дви-
жет желание добра для себя. Добро – это большая польза, а т.к. желания у всех 
одинаковы, то простая расчетливость и рассудительность обязывают умерять 
эгоизм и придавать ему разумную форму (теория «разумного эгоизма»). 

Г.В. Плеханов (1856 – 1918) основоположник русского марксизма, был 
сторонником монистического понимания истории. Идею Маркса об опреде-
ляющей роли экономических отношений он корректировал путем выделения 
основания этих отношений в виде географической среды. Географическая сре-
да, по его мнению, определяет характер производительных сил, создает объек-
тивные предпосылки для скачкообразного развития социальной надстройки. 

В диалектическом материализме Плеханов принимал в качестве исход-
ного начала материю, наделенную таким атрибутом как протяженность (объ-
ект) и мышление (субъект). В теории познания он совершал деление материи на 
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«вещь в себе» и «чувственные впечатления» или «иероглифы». Диалектический 
материализм Плеханов сводил до уровня простого сенсуализма. Созданная 
Плехановым модель исторического материализма существенно отличалась от 
марксистского учения. Он не допускал мысли, что в России свершится револю-
ция, пока капитализм не наберет полной силы, и пролетариат не составит 
большинство населения. Плеханов не внес ничего нового в методологию мар-
ксизма. В дальнейшем русский марксизм стал все больше сближаться с народ-
ничеством и получил свое окончательное завершение в большевизме. 

 
 
3 Религиозно-идеалистическое направление русской философии XIX – 

начала XX веков: B.C. Соловьев, Н.А. Бердяев 
 
Основы русской религиозной философии заложил В.С. Соловьев (1853 – 

1900 гг.), крупнейший русский философ. Он пытался создать целостную миро-
воззренческую систему, которая, связала бы воедино запросы религиозной и 
социальной жизни человека. Основой такого мировоззрения, по замыслу Со-
ловьева, должно стать христианство. Соловьев выступал за объединение всех 
христианских конфессий. Он попытался включить в христианское мировоззре-
ние новейшие достижения естествознания, истории и философии, создать син-
тез религии и науки. 

Стержневым принципом философии Соловьева является философия по-
ложительного всеединства. Сущее содержит в себе, во-первых, благо как про-
явление воли, во-вторых, истину как проявление разума, в-третьих, красоту как 
проявление чувства. Из этого вытекает принцип: «Абсолютное осуществляет 
благо через истину в красоте». Эти три начала – благо, истина и красота – со-
ставляют нерасторжимое единство, предполагающее любовь – силу, подры-
вающую корни эгоизма. 

Предельно высшим единством сущего, по Соловьеву, является Бог. Вся 
глубина и полнота сущего предполагает принцип абсолютной личности, энер-
гично-волевой, всеблагой, любящей и милостивой, но наказующей за грехи. 
Именно Бог олицетворяет положительное всеединство сущего. Все неисчисли-
мое многообразие сущего скреплено божественным единством. Все материаль-
ное одухотворено божественным началом и выступает в качестве мировой ду-
ши, или Софии. 

Реальный мир представал у Соловьева как самоопределение или вопло-
щение абсолютно сущего. Он есть тело Божие или материя Божества, субстан-
циональная премудрость Бога, проникнутая началом божественного единства. 
Посредником между ними выступает София – Мудрость Божия. Мир несовер-
шенен, он лишь идет к совершенству. 

Эмпирический, материальный мир, в котором действует временная и 
пространственная разорванность и механическая причинность, находится в 
хаотическом состоянии. Призванием человека выступает его мессианская (по 
отношению к природе) роль – роль ее освободителя и спасителя. Именно чело-
вечество является посредником между Божеством и природой. В его сознании 
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уже содержится форма всеединства. В силу своего посреднического положения 
человек призван видоизменить природу до ее одухотворения, совершенной ин-
теграции. Отсюда цель мировой истории – единство Бога и небожественного 
мира, возглавляемого человечеством. 

Нравственный смысл личности, являющийся связующим звеном между 
божественным и природным мирами, реализуется в акте любви к другому чело-
веку, к природе, к Богу. В сущности, акт любви есть нравственный поступок, 
которым человек приближает себя к Абсолюту. Истинный предмет любви – это 
Вечная Женственность, личный образ всеединства. 

В обществе идея всеединства раскрывается как богочеловеческий союз 
людей, как некая вселенская церковь, объединяющая в себе все национально-
сти, снимающая все социальные противоречия и способствующая установле-
нию на Земле «царства божьего», понимаемого как «действительный нравст-
венный порядок». Залогом установления такого всеединства является объеди-
нение католической и православной церквей. Другим видным представителем 
этого направления является А. Бердяев (1874 – 1948 гг.). Главной идеи его твор-
чества была антропозиция, т.е. оправдание человека в творчестве и через твор-
чество. Оно упраздняет откровение Ветхого Завета и возвещает о наступлении 
«творческой религиозной эпохи». Однако, по Бердяеву, нельзя ждать третьего 
откровения, его должен совершить сам человек, это будет делом его свободы и 
творчества. Творчество само является религией, его целью становится поиск 
смысла, который всегда находится за пределами мировой данности. Смысл есть 
ценность, поэтому всякое творческое стремление ценностно окрашено. Творче-
ство создает особый мир, оно уподобляет человека Богу – Творцу. 

Человек есть экзистенциальный центр мира, наделенный страшной и по-
следней свободой. Однако свобода не выводима из бытия, она существует до 
бытия, она «вкоренена» в небытие, в ничто. Человек есть дитя Божие и дитя не-
сотворенной свободы. Поэтому Бог – Творец всесилен над бытием, но не обла-
дает никакой властью над небытием, над несотворенной свободой. Эта бездна 
первичной свободы, изначально предшествующей Богу, является источником 
зла. Свобода отделена от Бога и человека. Поскольку творчество также проис-
текает из свободы, то противоборство зла и творчества составляет сущность 
новой религиозной эпохи – эпохи «третьего откровения». 

Крупными представителями этого направления являются также C.H. 
Булгаков. И.А. Ильин, С.Л. Франк, Л.П. Карсавин, Н.О. Лосский. Религиозно-
идеалистическое направление русской философии просуществовало до 1922 
года, когда большинство его наиболее видных представителей было выслано, 
как уже отмечалось выше из Советской России по политическим мотивам. 

 
 
3.10 Бытие. Виды бытия. Материя и дух 
 
Основные вопросы 
1 Понятие бытия.  Основные формы бытия 
2 Проблема субстанции в философии 
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1 Понятие бытия.  Основные формы бытия 
Бытие – категория, занимающая центральное место в категориальном 

аппарате большинства философских систем. «Бытие» традиционно мыслится, 
по крайней мере, в двух значениях: 

- во-первых, это все когда-либо существовавшее, ныне существующее 
(определяемое как «наличное бытие») и все имеющее внутренний потенциал к 
реализации в будущем. Здесь «Бытие» однозначно таким понятиям, как «Мир в 
целом» или «Универсум»; 

- во-вторых, под «бытием» понимается исходное начало и основание 
нашего мира, его сущность, его метафизическая определенность. Философы 
«бытие» в таком понимание обычно называют «абсолютным бытиём»  или про-
сто абсолютом, Единым и прочим. В развитых религиях это Бытие определяет-
ся как бог. 

Наиболее ранние попытки философски осмыслить проблему бытия об-
наруживаются уже в древнеиндийской и древнекитайской философии. В произ-
ведениях древнеиндийских философов содержатся идеи о целостной духовной 
субстанции, о бессмертной душе, а также представления о мире, в соответствии 
с которыми основу всего сущего составляют естественные начала. В филосо-
фии Древнего Китая большое внимание уделялось бытию человека и общест-
венному бытию, и значительно меньшее первоосновам природы. 

Античные философы также были озабочены истоками сущего. Первым 
из философов, выделившим бытие как категорию и сделавшим, ее предметом 
специального философского анализа, был Парменид. Он выдвинул идею о не-
изменной сущности истинного бытия, т.е. Бытия во втором значении. Бытие, 
сущее – это нечто реальное, оно «Есть»; ему; противостоит небытие, несущее, 
«Не есть». Бытие едино, непрерывно неподвижно, совершенно, оно не возникло 
и не подвержено гибели, так как помимо него ничего нет и не может быть. 
Мыслить можно только бытие, т.е. то, что существует; никаким образом нельзя 
помыслить то, чего нет, чего не существует. 

Для ученых древности естественные начала нашего мира выступают в 
форме неких абстрактно-образных рациональных конструкций, или стихий, на-
званных «земля», «вода», «огонь», «воздух». В Китае помимо первых трех упо-
минаются еще «дерево» и «металл»; причем одна из стихий могла – особенно в 
науке Древней Греции – приниматься за исходную, фундаментальную. Стихии, 
в свою очередь, пронизываются, связываются и наполняются особым энергети-
ческим началом: греки называли его «пневмой», индийцы – «праной», китайцы 
– «уи». 

Дидактический подход к пониманию бытия впервые проявился у Герак-
лита (554 – 483 гг. до н.э.), который рассматривал весь мир в постоянном ста-
новлении и изменении. Платон (427 – 347 гг. до н.э.) впервые в истории фило-
софии указал на то, что бытием обладает не только материальное, но и идеаль-
ное. Он выделял «истинное бытие» – «мир объективно существующих идей», 
которое противопоставлял «чувственному бытию». Платон также указывал и на 
бытие понятий, самостоятельно существующих в человеческом сознании. 



 86 

В средневековой христианской философии выделяется «истинное бы-
тие» – бытие Бога и «неистинное», сотворенное Богом бытие. Философы-
материалисты XVII – XVIII вв. нередко связывали понимание бытия с физиче-
ской реальностью, отчего происходила «натурализация» бытия. Новое время и 
эпоха классической немецкой философии привнесли более глубокое содержа-
ние в понимание проблемы бытия, выделив такие философские категории, как 
«субстанция», свободная, чистая деятельность абсолютного «Я», «объективно 
развивающаяся идея» и т.д. 

XX век предельно расширил трактовку бытия, связав его понимание с 
историзмом, человеческим существованием, ценностями и языком. А такая фи-
лософская школа, как неопозитивизм, вообще истолковала проблему бытия в 
философии как псевдопроблему, полагая, что прежняя наука о бытии – есть 
предмет частных наук, но не философии. 

Рассмотрением вопросов, касающихся проблем бытия и небытия, суще-
ствования и несуществования, а также выявлением сущности всего того, что 
обладает этим качеством – качеством быть, существовать, занимается особая 
наука – онтология. Это отдельная область философских знаний. Термин «онто-
логия» означает «учение о сущем». В философии он употребляется с XVII века. 
У рационалистов XVII – XVIII вв. онтология есть не что иное, как метафизика 
бытия и вещей, являющаяся основой метафизики вообще. Кант считал онтоло-
гию бессодержательной метафизикой и заменил ее своей трансцендентальной 
философией. У  Гегеля онтология является только учением об абстрактных оп-
ределениях сущности. После Гегеля онтологические учения встречаются очень 
редко. В XX в. в процессе отхода от неокантианства и поворота к метафизике 
онтология вновь возрождается: у Якоби и  Гартмана – как строго предметная 
философия бытия, а у  Хайдеггера и  Ясперса – в смысле фундаментальной он-
тологии. Различие между старой и современной формами онтологии заключа-
ется в том, что первая рассматривала весь мир в его отношении к человеку, т.е. 
все формы и связи реального мира с его богатством переходов, как приспособ-
ленные к человеку. Человек благодаря этому становится конечной целью миро-
вого порядка. Она ограничивала сферу реального лишь материальным, вневре-
менное всеобщее считалось бытием высшего порядка, даже единственно ис-
тинным бытием. Новая онтология выработала чрезвычайно широкое понятие 
реальности, сообщив полную реальность духу и пытаясь с этой позиции опре-
делить автономное бытие духа и его активность в отношении к активному бы-
тию остального мира. Большое место в новой онтологии занимает категориаль-
ный анализ. 

Все другие разделы философского знания, имеющие важное философ-
ское содержание, имеют своим основанием онтологию, которая в свою очередь 
составляет основу любого философского мировоззрения и тем самым во мно-
гом предопределяет понимание и интерпретацию других, не входящих в онто-
логию философских и мировоззренческих проблем. 

 
2 Проблема субстанции в философии 
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Предельно общим признаком категории «бытия» является существова-
ние, присущее любым вещам, явлениям, процессам, состояниям действительно-
сти. Однако даже простая констатация наличия чего бы то ни было, влечет за 
собой новые вопросы, важнейшие из которых касаются первопричин бытия, 
наличия или отсутствия единой, общей первоосновы всего сущего. 

В истории философии для обозначения такой первоосновы, которая не 
нуждается для своего существования ни в чем, кроме самой себя, используется 
предельно широкая категория «субстанция» (в переводе с латинского – сущ-
ность; то, что лежит в основе). Субстанция предстает и как естественное, «фи-
зическое» основание бытия, и как его сверхприродное, «метафизическое» нача-
ло. 

Представители первых философских школ в качестве первоосновы по-
нимали вещество, из которого состоят все вещи. Как правило, дело сводилось к 
общепринятым тогда первостихиям: земле, воде, огню, воздуху или мысленным 
конструкциям, первопричинам – апейрону, атомам. Позже понятие субстанции 
расширилось до некоего предельного основания - постоянного, относительно 
устойчивого и существующего независимо от чего бы то ни было, к которому 
сводилось все многообразие и изменчивость воспринимаемого мира. Такими 
основаниями в философии по большей части выступали материя, бог, сознание, 
идея, флогистон, эфир и т.д. К теоретическим характеристикам субстанции от-
носятся: самодетерминация (определяет самое себя, несотворима и неуничто-
жима), универсальность (обозначает устойчивую, постоянную и абсолютную, 
ни от чего не зависимую первооснову), каузальность (включает в себя всеоб-
щую причинную обусловленность всех явлений), монистичность (предполагает 
единую первооснову), целостность (указывает на единство сущности и сущест-
вования). 

Различные философские учения по-разному используют идею субстан-
ции, в зависимости от того, как они отвечают на вопрос о единстве мира и его 
происхождении. Те из них, которые исходят из приоритета одной какой-то суб-
станции, и, опираясь на нее, выстраивают всю остальную картину мира, в мно-
гообразии его вещей и явлений, получили название «философский монизм». 
Если в качестве первоосновы берутся две субстанции, то такая философская 
позиция называется дуализмом, если более двух – плюрализмом. 

С точки зрения современных научных представлений о происхождении 
и сущности мира, а также борьбы различных, наиболее значимых в истории 
философии взглядов на проблему первоосновы следует выделить два наиболее 
распространенных подхода к пониманию природы субстанции – материалисти-
ческий идеалистический. 

Первый подход, характеризуемый как материалистический монизм, по-
лагает, что мир един и неделим, он изначально материален, и именно матери-
альность лежит в основе его единства. Дух, сознание, идеальное в этих концеп-
циях не обладают субстанциональной природой и выводятся из материального 
как его свойства и проявления. Такие подходы в наиболее развитом виде харак-
терны для представителей материализма европейского Просвещения XVIII в., 
Маркса и его последователей. 
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Идеалистический монизм, наоборот, признает материю производной от 
чего-то идеального, обладающего вечным существованием, неуничтожимостью 
и первоосновой любого бытия. При этом выделяются объективно-
идеалистический монизм (например, у Платона первоосновой бытия являются 
вечные идеи, в средневековой философии – бог, у Гегеля – несотворимая и са-
моразвивающаяся «абсолютная идея») и субъективно-идеалистический монизм 
(философское учение Д. Беркли). 

Понятие «материя» является одной из наиболее фундаментальных фило-
софских категорий. Оно встречается впервые в философии Платона. Термин 
«материя» имеет немало определений. Аристотель трактовал ее как чистую 
возможность, вместилище форм. Декарт главным ее атрибутом и неотъемле-
мым свойством считал протяженность. Лейбниц доказывал, что протяженность 
есть только второстепенный признак материи, вытекающий из главного – силы. 
Механическое мировоззрение устранило все атрибуты материи, кроме массы. 
Оно выводило все явления из движения и полагало, что движение не может 
свершаться без двигающегося, а последнее и есть материя. 

Наконец, энергетическое мировоззрение объясняет все явления из поня-
тия энергии, совершенно обходясь без понятия вещества. В новейшей физике 
«материя» – обозначение некоторой особой точки поля. В материалистической 
философии "материя" является краеугольным понятием; в разных школах мате-
риализма она принимает различные значения. 

Основные формы бытия показаны на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Основные формы бытия 
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3 Пространство и время – формы бытия материи 
4 Проблема единства мира 
 
1 Категории: бытие, материя 
Категория «бытие» - исходная в философском осмыслении окружающе-

го нас мира. С ней связана убежденность человека в том, что этот мир сущест-
вует, и что в нем находят свое место и человек, и вещи, и состояния, и процес-
сы. 

Бытие – это объективная и субъективная реальности в своей совокупно-
сти. Бытие – это все то, что существует. 

Объективная реальность – это мир физических состояний, материальный 
социоприродный мир. 

Субъективная реальность – это мир психических состояний, мир созна-
ния, духовный мир человека. 

Категория «материя» введена в философию для обозначения объектив-
ной реальности. Существует множество определений этой философской кате-
гории, в качестве исходного, для которых мы предлагаем следующее: 

Материя – это объективная реальность, существующая независимо от 
человеческого сознания и отображаемая им. 

На пути своего формирования понятие «материя» прошло несколько 
этапов. На первом этапе материя отождествлялась с той или иной природной 
стихией (огонь – у Гераклита, вода – у Фалеса, воздух – у Анаксимандра и т.д.); 
на втором этапе материя отождествлялась с атомами, веществом, с комплексом 
их свойств (Демокрит, Гольбах, Гельвеции); на третьем – с объективной реаль-
ностью (В.И. Ленин). 

В философском понимании категории «материя» можно выделить и чет-
вертый этап, где эта категория предстает как совокупность многих и многих ат-
рибутов и (в определенной мере) в «снятом» виде содержит указанные ее трак-
товки. Это так называемое субстанциально-аксиологическое представление о 
материи, которое берет свое начало в середине нашего столетия.  

На разных этапах развития научного познания существовали различные 
модели материи. Наиболее известными из них являются: атомистическая мо-
дель (Демокрит); эфирная модель (Декарт); вещественная модель (Гольбах). 

Понятие «материя», отражая предельно общие свойства объективного 
мира, является абстракцией. Не существует материя вообще, как не существует 
человек вообще, стол вообще, белизна вообще и т.д. Однако категория «мате-
рия» имеет под собой объективное основание: существование многообразной 
действительности независимо от сознания и воли человека. 

Материя – это единственно существующая субстанция. Она вечна и бес-
конечна, несотворима и неуничтожима. Она есть causa sui, причина самой себя 
(Б.Спиноза). Все эти свойства неотделимы от материи и потому называются ат-
рибутами. Известны и такие ее свойства, как отражение и движение, простран-
ство и время, причинность и взаимодействие, качество и количество и др. 

Кроме атрибутов, неразрывно связанных с материей, различают еще и ее 
модусы – такие свойства отдельных видов материи, которые характеризуют их 
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различные состояния или структурные уровни развития (теплопроводность и 
электропроводность, получение или передача информации и т.п.) (рисунок 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Структурные уровни развития 
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ние «само по себе», движение «ничего». «Движение, рассматриваемое в самом 
общем смысле слова, т.е. понимаемое как способ существования материи, как 
внутренне присущий материи атрибут, обнимает собой все происходящие во 
вселенной изменения и процессы, начиная от простого перемещения и кончая 
мышлением» – писал Ф. Энгельс.  

Итак, движение – это всякое изменение вообще. Покой есть частный 
случай движения, его момент. Движение абсолютно, покой относителен. Не 
существует вечного состояния равновесия, состояния покоя. Это состояние ко-
гда-нибудь обязательно нарушается. 

Движение существует в различных формах, которые кроме общих 
свойств имеют и весьма существенные качественные отличия. Можно выделить 
четыре основные формы движения материи, неразрывно связанные между со-
бой (рисунок 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 3 – Формы движения материи 
 
Каждая форма движения материи органически связана с определенным 

уровнем ее структурной организации. В свою очередь, каждый из этих уровней 
имеет свои специфические закономерности и свой носитель. Иначе говоря, ка-
чественное своеобразие одного уровня отличается от качественных характери-
стик другого. Причем качественное своеобразие одного уровня не может быть 
объяснено качественным своеобразием другого. Так, например, математическое 
описание движения микрочастиц воздуха, возникающего при вербальном об-
щении, не может служить основанием для объяснения содержания речи. Если 
каждая низшая форма, так или иначе, представлена в высшей, то это не означа-
ет того, что ту или иную высшую форму всегда можно обнаружить в низшей, а 
тем более свести к одной из низших форм. Здесь редукционизм недопустим. 

Особым видом движения, изменения является развитие. 
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Развитие – это такое количественно-качественное изменение объекта 
или его состояния, которое характеризуется направленностью, определенными 
закономерностями и необратимостью. 

Нередко, говоря о развитии, отмечают, что это качественные изменения 
некоторой системы. Здесь следует иметь в виду, что «качественные изменения» 
не приводят к потере системой ее основного качества «быть системой». 

Развитие может быть прогрессивным (переход от низшего к высшему, от 
менее совершенного к более совершенному) или регрессивным (переход от 
высшего к низшему, деградация). 

К основным законам развития относят закон единства и «борьбы» про-
тивоположностей (закон диалектического противоречия), закон перехода коли-
чественных изменений в качественные, закон отрицание отрицания (диалекти-
ческого синтеза). 

Закон единства и «борьбы» противоположностей раскрывает источ-
ник развития и формулируется так: всякое самодвижение и развитие происхо-
дит благодаря взаимодействию, внутреннему единству и взаимопроникновению 
противоположных, взаимоисключающих сторон и тенденций предметов, явле-
ний и процессов. 

Закон перехода количественных изменений в качественные раскры-
вает механизм развития и формулируется так: количественные и качественные 
характеристики материальной системы связаны таким образом, что на опреде-
ленном этапе развития изменения количественные приводят к изменениям ка-
чественным, а новое качество порождает новые возможности и интервалы ко-
личественных изменений. 

Закон отрицание отрицания указывает на направленность развития и 
обычно формулируется таким образом: в процессе развития каждая ступень, 
являющаяся результатом двойного отрицания – снятия, представляет собой 
синтез предыдущих ступеней, где на более высоком уровне воспроизводятся 
характерные черты исходной ступени развития. 

Учение о развитии в философии получило название «диалектика». В ис-
тории философии существовали различные концепции развития (модели диа-
лектики), наиболее известными среди которых являются логико-
гносеологическая, материалистическая, равновесная, а также сциентистская, 
или натуралистская, модели (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Модели диалектики 
 
Конечно, эта схема не отражает всего многообразия диалектических 

концепций развития, среди которых можно назвать еще, например, и такие, как 
«трагическая диалектика» (Ли-берт), «герменевтическая диалектика» (Гадамер, 
Хайдеггер), «негативная диалектика» (Адорно, Маркузе, Хабермас), «диалекти-
ка эпистемологической рефлексии» (Баш ляр), «антино-мическая диалектика» 
(Булгаков, Флоренский), «диалектика теокосмического всеединства» (Соловь-
ев, Лосский, Франк) и др. 

 
3 Пространство и время – формы бытия материи 
Важнейшими формами бытия материальной составляющей реальности 

выступают пространство и время. Пространство – это всеобщая форма бытия 
материи, ее важнейший атрибут, характеризующий протяженность материи, ее 
структурность, сосуществование и взаимодействие элементов во всех матери-
альных системах. Время – это форма бытия материи, выражающая длитель-
ность ее существования, последовательность смены состояний в изменении и 
развитии всех материальных систем. 

Категории пространства и времени выступают как предельно общие аб-
стракции, в которых схватывается структурная организованность и изменчи-
вость бытия. Пространство и время – это формы бытия материи. Форма являет-
ся внутренней организацией содержания, и если в качестве содержания высту-
пает материальный субстрат, то пространство и время являются формами, ко-
торые его организуют. Материя не существует вне этих форм, но сами про-
странство и время также не существуют в отрыве от материи. Отделение их от 
материального мира возможно лишь в процессе абстрагирования. 

В истории философии сложились две концепции, вскрывающие сущ-
ность пространства и времени: субстанциональная и реляционная. Родоначаль-
ники субстанциональной концепции – Демокрит (по проблеме пространства) и 
Платон (во взглядах на время) – трактовали пространство и время как само-
стоятельные сущности, не зависимые от материи, ни друг от друга. Демокрит 
ввел представление о реальном существовании пустоты как вместилища сово-
купности атомов. Без пустоты, по его мнению, атомы лишены такой возможно-
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сти. Пространство, согласно учению Демокрита, Эпикура и Лукреция, объек-
тивно, однородно, бесконечно. Оно есть вместилище совокупности атомов. 
Время отождествимо с вечностью – это чистая длительность, равномерно те-
кущая от прошлого к будущему, оно есть вместилище событий. 

Противоположное Демокриту понимание пространства было сформули-
ровано Аристотелем. Его взгляды составили суть реляционной концепции. 
Аристотель отрицает существование пустоты как таковой. Согласно Аристоте-
лю, пространство неоднородно и конечно, оно есть система естественных мест, 
занимаемых материальными телами. 

Аристотель утверждал, что как в движении, так и во времени всегда есть 
некоторое "прежде" и некоторое отличное от него «после». Именно в силу дви-
жения мы распознаем различные, не совпадающие друг с другом «теперь». 
Время оказывается ни чем иным, как последовательностью этих «теперь», их 
сменой, перечислением, счетом, числом движения в связи предыдущего и по-
следующего. 

Эти две тенденции в истолковании пространства и времени либо как са-
мостоятельных, объективных и не зависимых от вещественного наполнения на-
чал бытия, либо как неотъемлемых внутренних аспектов движущейся материи 
получили развитие в дальнейшем. Первая субстанциональная концепция про-
существовала более двух тысячелетий, подвергаясь лишь некоторым модерни-
зациям и изменениям. Понимание И. Ньютоном пространства как неподвижно-
го, непрерывного, однородного трехмерного вместилища материи совпадало, 
по сути, с пониманием его Демокритом. Время, согласно Ньютону, – это одно-
родная, равномерная, вечная и неизменная «чистая»  длительность. В классиче-
ской механике Ньютона пространство и время – это объективные данности, ко-
торые все в себя вмещают и ни от чего не зависят. 

Представления, аналогичные взглядам Аристотеля на пространство и 
время, развивали в Новое время  Лейбниц и  Декарт. По их утверждениям, не 
существует ни однородной пустоты, ни чистой длительности как самостоятель-
ных и независимых начал бытия. Пространство понималось ими как порядок 
взаиморасположения тел, а время - как порядок последовательности сменяю-
щих друг друга событий. Протяженность объектов и длительность процессов, 
согласно Лейбницу и Декарту, не являются первичными свойствами, они обу-
словлены силами притяжения и отталкивания, внутренними и внешними взаи-
модействиями, движением и изменением. 

На протяжении XVIII – XIX вв. субстанциональная концепция – кон-
цепция абсолютного пространства и времени стала ведущей как в философии, 
так и в естествознании. По своему существу эта концепция была метафизична, 
так как разрывала связь движущейся материи, пространства и времени. Полу-
чалось, что могло существовать чистое пространство вне материи и время, аб-
солютно не связанное с материальными процессами. Пространство и время вы-
ступали как пустые вместилища вещей и событий. Против этих утверждений 
энергично выступил  Гегель, который полагал, что чистого пространства и вре-
мени не существует, есть только «наполненное пространство», а время есть 
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становление, возникновение и прохождение всех предметов, процессов и явле-
ний. 

Естественнонаучные аргументы, опровергающие метафизические пред-
ставления о природе пространства и времени, стали складываться лишь к концу 
XIX в. с возникновением в физике электромагнитной теории. Ее развитие при-
вело к необходимости отбросить представления о пустом пространстве. Перво-
начально его заменили эфиром, который выполнял роль представителя "всюду 
заполненного", но все же абсолютного и ни от чего не зависимого пространст-
ва. Позднее эти представления также были отвергнуты. 

Однако субстанциональная и реляционная концепции, как и представле-
ния о пространстве и времени, в рамках объективного идеализма Гегеля не ста-
вили под сомнение объективность существования пространства и времени. С 
точки зрения представителей субъективно-идеалистической линии в филосо-
фии, пространство и время – это способ расположения впечатлений, следова-
тельно, они имеют психологический источник своего происхождения.  Кант 
трактует пространство и время как формы человеческой чувственности, т.е. 
формы созерцания, согласно которым именно познающий субъект организует 
данный ему мир в определенный пространственно-временной образ. Для  Берк-
ли и  Маха пространство и время – это формы упорядоченных рядов ощуще-
ний. Английский махист  Пирсон утверждает, что пространство и время не 
имеют реального существования, а являются лишь субъективным способом 
восприятия вещи; пространство – это порядок или категория восприятия пред-
метов, а время – это категория восприятия событий. Русский ученый А.А. Бо-
гданов считал пространство и время продуктами организующей и гармонизи-
рующей человеческой мысли. 

Метафизическая субстанциональная концепция пространства и времени 
была преодолена в ходе развития науки в XIX-XX вв. Н. Лобачевский, Г. Риман 
высказали предположение о существовании таких свойств пространства и вре-
мени, которые не описываются эвклидовой геометрией. В специальной теории 
относительности А. Эйнштейна было установлено, что геометрические свойст-
ва пространства и времени зависят от распределения в них гравитационных 
масс. Вблизи тяжелых объектов геометрические свойства пространства и вре-
мени начинают отклоняться от эвклидовых, а темп течения времени замедляет-
ся. Общая теория относительности Эйнштейна показала зависимость простран-
ственно-временных свойств от движения и взаимодействия материальных сис-
тем. 

В истории философии и человеческой культуры сложились также две 
основные концепции осмысления порядка и направленности времени: динами-
ческая и статическая. Динамическая концепция времени восходит к утвержде-
нию Гераклита: «Все течет, все изменяется». Она признает объективную реаль-
ность временных процессов вообще и течения времени в частности. С точки 
зрения данной концепции, подлинным бытием обладают лишь события на-
стоящего. Прошлое существует в воспоминаниях, события будущего – неиз-
вестно, будут ли еще существовать. Только в момент настоящего возможные 
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события на основе прошлых причин приходят в реальное бытие, затем они ухо-
дят в прошлое, оставляя лишь след в настоящем. 

Аристотель сформулировал парадокс времени, который затем был до-
полнен Августином Блаженным. По утверждению Аристотеля, прошлое не су-
ществует уже, будущее не существует еще, следовательно, актуально сущест-
вует лишь настоящее. Если предположить, что само настоящее стягивается в 
лишенное длительности мгновение, то согласно Августину, настоящее тоже не 
существует. Таким образом, оказывается, что время вообще не обладает реаль-
ностью. 

Другая, концепция – статическая – не отрицая наличия объективных 
временных процессов, отрицает разделение времени на прошлое, настоящее и 
будущее. В ней признается объективным временное отношение «раньше – поз-
же». 

Основными свойствами пространства и времени являются бесконеч-
ность и неисчерпаемость пространства и времени, трехмерность пространства, 
однонаправленность и необратимость времени. Всеобщность пространства и 
времени означает, что они существуют, пронизывая все структуры   универсу-
ма. Выделяются специфические проявления пространства и времени как в мик-
ромире, макромире и мегамире, так и в живой и социально организованной ма-
терии. Специально анализируются биологическое время, психологическое вре-
мя, социальное пространство и время. Объективность пространства, и времени 
означает, что они существуют, пронизывая все структуры: универсума, незави-
симо от возможности их восприятия или отсутствия таковой. 

Свою специфику имеет и социальное время, которое, в отличие от. био-
логического и планетарно-космического, протекает неравномерно. Начав свой 
отсчет на заре становления человечества, оно на протяжении тысячелетий пре-
бывало в мало заметных изменениях, лишь с первыми ощутимыми признаками 
научно-технического прогресса в XVII – XVIII вв. стало заметно набирать свои 
обороты. В XX столетии научно-техническая революция «спрессовала» соци-
альное пространство, и неимоверно ускорила бег времени, придав взрывной ха-
рактер: развитию общественно-экономических процессов. Планета стала ма-
ленькой и тесной для человечества как единого целого, а время перемещения из 
одного ее конца в другой теперь измеряется часами, что было немыслимо еще в 
прошлом столетии. 

В сложной структуре социального времени выделяется временная ком-
понента индивидуального бытия конкретных людей, социальных коллективов, 
отдельных сообществ, наций, государств, всего человечества. Время и темпы 
жизни каждого из них различны и имеют свою специфику. 

 
4 Проблема единства мира 
Мир бесконечно многообразен в своих качественных и количественных 

проявлениях. Существует множество различных состояний и структурных 
уровней реальности, каждый из которых, в свою очередь, характеризуется спе-
цифическими пространственно-временными свойствами, формами движения. 
Мир непреходящ как бесконечное целое и в то же время в отдельных своих час-
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тях и проявлениях изменчив и преходящ. Он движется и развивается как по пу-
ти становления и усложнения своей структуры, так и по пути разрушения и де-
градации, что постоянно изменяет его количественные и качественные характе-
ристики. 

С одной стороны, мир в своем многообразии неоднороден, а с другой – 
являет собой некую универсальную целостность, образуя неразрывное единст-
во всех своих составных частей. 

Проблема единства мира является одной из древнейших проблем в фи-
лософии. Решение указанной проблемы непосредственно зависит от исходной 
мировоззренческой позиции, на которой стоит тот или иной философ. В идеа-
листическом направлении возможны различные позиции, как утверждающие 
единство мира на основе его бытия или вселенской духовности (идеалистиче-
ский монизм), так и отрицающие таковое единство. Сторонники материалисти-
ческого монизма стремятся объяснить единство мира, исходя из него самого, 
считая его самодовлеющим, ни в ком и ни в чем не нуждающимся для поддер-
жания своего бытия, который из самого себя порождает все многообразие су-
щего. Они признают в качестве доказательства только рациональное обоснова-
ние и согласующийся с ним опыт и опираются в этом на общественную практи-
ку и науку, природа которой сугубо рациональна. 

Начиная с XVIII века, когда наука окончательно оформилась в само-
стоятельную сферу человеческой деятельности, появилась возможность с ее 
помощью более аргументировано отстаивать единство мира, не прибегая к по-
тусторонним силам. Теория Канта – Лапласа, объяснявшая естественное проис-
хождение планет из первоначальной туманности, дала основание говорить о 
единстве космических тел Солнечной системы. Закон сохранения и превраще-
ния энергии показал, что все силы, действующие в природе, являются различ-
ными формами проявления универсального движения. Теория клеточного 
строения живых организмов позволила структурно объединить все живое. Пе-
риодический закон Д.И. Менделеева связал воедино все химические элементы, 
а теория происхождения видов Ч. Дарвина не только объяснила единство мно-
гообразия всего живого, но и приоткрыла возможности для понимания природы 
идеального сознания как неразрывно связанного с живым веществом. Данная 
теория характеризуется переходом от изучения отдельных вещей к изучению 
процессов и состояний, от разъединения природы к объединению ее в единую 
систему, что позволило затем лучше понять генезис человека и его сознания, 
определить их реальное место в мире и, в конечном счете, показать единство 
человека и природы. 

Создание теории относительности и квантовой механики в XX столетии 
существенно расширило и укрепило понимание того, что мир един и все со 
всем взаимосвязано. С появлением во второй половине XX в. мощнейших ус-
корителей современная наука еще больше продвинулась в изучении микромира 
и сумела доказать единство поля и вещества, корпускулярных и волновых ма-
териальных объектов, обосновала неразрывное единство материи, движения, 
пространства и времени. С точки зрения современной теоретической физики, 
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мир един, потому что на самом элементарном уровне это ни что иное, как эле-
ментарные частицы и фундаментальные взаимодействия. 

Помимо естественнонаучных доказательств идея единства мира нужда-
ется также и в историческом обосновании, чего нельзя сделать без философии, 
которая рассматривает весь мир в виде целостной системы, обнаруживает един-
ство в многообразии и многообразие в единстве. 

 
 
3.12 Раздел 12 Общество и культура. Философия истории 
 
Основные вопросы 
1 Понятие общества как системы 
2 Типы деятельности и подсистемы общества 
3 Общество и история. Философия истории 
4 Культура и цивилизация 
5 Культура как система 
 
1 Понятие общества как системы 
Термин «общество» может употребляться широком смысле – это обосо-

бившаяся от природы часть материального мира, представляющая собой исто-
рически развивающуюся форму жизнедеятельности людей, в узком смысле – 
это определенный этап развития человеческой истории. Общество понимается 
как продукт целенаправленной и разумно организованной совместной деятель-
ности больших групп людей, объединенных на основе совместных интересов и 
договора. 

В своем первоначальном значении термин «общество» обозначал общ-
ность, союз, сотрудничество людей. Аристотель назвал человека "политиче-
ским животным", подразумевая, что только люди способны добровольно и соз-
нательно объединиться в общество. Однако в современном понимании термины 
«общность» и «общество» не тождественны. Общность определяется как форма 
совместного бытия или взаимодействия людей, связанных общим языком, про-
исхождением, судьбой; в качестве таковых, выделяются семья и народ. Не вся-
кая общность людей является обществом, но любое общество – это так или ина-
че самоуправляющаяся общность. 

Еще в XIX в. возникла наука социология, имеющая своим предметом 
исследование общества. Ее основоположник О. Конт считал социологию «со-
циальной физикой» и «позитивной моралью», способной стать новой религией 
всего человечества. В этом столетии общество отождествляли с растением, жи-
вотным, лицом, союзом, взаимодействием, солидарностью, борьбой. Не меньше 
определений общества возникло и в XX в. 

Необходимо различать философский и общесоциологический подходы к 
изучению общества. Социологию в основном интересует то, что обозначается 
термином «социальная структура». Это способ организации и связи отдельных 
элементов социальной системы в единое целое. Характер структурирования со-
циальной системы определяется как свойствами ее элементов, так и основным 
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систематизирующим фактором, упорядочивающим эти элементы. В современ-
ной социологии проводится более десяти способов объяснения специфики со-
циальной структуры различных обществ и сущности различных социальных 
групп. Термином «социальная группа» обозначается относительно устойчивая 
совокупность людей, имеющих общие интересы, ценности и нормы поведения, 
складывающиеся в рамках исторически определенных типов обществ. 

Философия акцентирует внимание на таких понятиях, как цель, движу-
щие силы, смысл и направленность исторического процесса. Философский 
смысл понятия общества состоит в определении специфики типа связей инди-
видов в единое целое. Основными типами таких связей считаются духовные 
(Августин, Фома Аквинский), конвенциальные (философы XVII – XVIII вв.), 
материальные, основанные на взаимодействии людей (К. Маркс). 

Философский взгляд на общество неотделим от философских проблем 
личности человека. Для понимания феномена общества необходимо yяснить 
противоречия человека как «социального атома» и разобраться в характере за-
кономерностей, объединяющих людей в некое единое целое, в общественный 
организм. В принципе выделяются три основных подхода к объяснению этих 
связей и закономерностей. 

Первый подход – натуралистический, согласно которому человеческое 
общество рассматривается как естественное продолжение закономерностей 
природы, мира животных и в конечном итоге – Космоса. С этих позиций тип 
общественного устройства и ход истории определяется ритмами солнечной ак-
тивности и космических излучений (А. Чижевский, Л. Гумилев), особенностями 
географической и природно-климатической среды (Ш. Монтескье, Л. Мечни-
ков), спецификой человека как природного существа, его генетическими, расо-
выми и половыми особенностями (сторонники социобиологии). Общество 
предстает как своеобразный эпифеномен природы, ее высшее, но не самое 
удачное и устойчивое образование. Этот эксперимент природы ввиду явного 
несовершенства человека и тяжести нерешенных глобальных проблем может 
привести к самоубийству человечества, но общество может изменить форму 
своего бытия, уйти в Космос и там начать новый виток своей эволюции. 

Другой подход – идеалистический, согласно которому сущность связей, 
объединяющих людей в единое целое, усматривается в комплексе тех или иных 
идей, верований, мифов. В качестве примера берутся теократические государ-
ства, где единство обеспечивается одной верой, которая становится государст-
венной религией, а также тоталитарные режимы, основанные на единой госу-
дарственной идеологии, которая выполняет роль скелета общественного уст-
ройства. Рупором этих идей выступает религиозный лидер или вождь нации и 
народа, а те или иные исторические действия - войны, реформы, зависят от во-
ли этого человека, которая опирается на данную идеологическую или религи-
озную систему. 

Третий подход объяснения общественного устройства связан с анализом 
межчеловеческих связей и отношений, которые возникают в соответствующих 
природных условиях и при наличии тех или иных верований, но имеют само-
довлеющий, определяющий характер. 
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Согласно атомистической теории, общество есть сумма индивидов, свя-
занных тем или иным взаимным договором. Хотя в естественном состоянии че-
ловек человеку - волк, люди, следуя гражданским законам, идеям свободы и ра-
венства, могут обеспечить свое существование. В данной модели общество 
представляет собой конгломерат индивидов, связанных условными связями. 

В органистической модели общество предстает как целое, как опреде-
ленная система, структурированная особым образом на части, к которым она 
полностью не сводится. При этом понимании человек реализует себя в зависи-
мости от места, занимаемого им в обществе, и участия в общем процессе. От-
ношения людей определяются не договором, а согласием членов общества – 
консенсусом, в котором учитываются объективные закономерности историче-
ского развития. 

Маркс разработал концепцию материалистического понимания истории, 
суть которой составляет положение о способе производства, который склады-
вается объективно, независимо от воли и сознания людей. Согласно Марксу, 
людей в социальный организм связывает не общая идея или общий Бог, а спо-
соб производства, в который входят производительные силы – система субъек-
тивных (человек) и вещественных (техника) элементов, осуществляющих об-
мен между обществом и природой в процессе общественного производства и 
производственные отношения, под которыми понимается совокупность матери-
альных и экономических отношений между людьми в процессе общественного 
производства и движения общественного продукта от производства до потреб-
ления. Их видоизменения составляют основу общественно-экономических 
формаций как этапов мировой истории. Эти системообразующие факторы зави-
сят, в свою очередь, от ряда природно-климатических условий, средств обще-
ния, языка, культуры и других факторов. Однако определяющим является об-
щественное бытие людей – материальное отношение людей к природе, друг к 
другу, возникающее вместе со становлением человеческого общества и сущест-
вующее независимо от общественного сознания – духовной стороны историче-
ского процесса. Под общественным сознанием понимается целостное духовное 
явление, обладающее определенной внутренней структурой, включающее раз-
личные уровни (теоретический, обыденный) и формы сознания (политическое, 
правовое, нравственное, религиозное, эстетическое, философское, научное). 

Все возможные способы объяснения общества и хода истории имеют 
нечто общее – представление о системной организации данного феномена и за-
кономерностях его саморазвития. Под общественной закономерностью понима-
ется объективно существующая, повторяющаяся существенная связь явлений 
общественной жизни или этапов исторического процесса характеризующая по-
ступательное развитие истории. 

В изучении общества важнейшая роль отводится проблеме взаимосвязи 
природы и общества. Термин «природа» употребляется в философии в трех 
значениях. В широком смысле им обозначают все сущее, весь мир во всем мно-
гообразии его форм. Он распространяется на всю объективную реальность и 
охватывает весь материально-энергетический и информационный мир Вселен-
ной, куда составной частью входит и человечество как нечто целое, являющее 
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собой единство материального и духовного начал. Природа в узком смысле – 
это часть объективной реальности, окружающая человека среда или биосфера, 
«область жизни». Она выступает как совокупность условий существования че-
ловека, включенного в биосферу в качестве биологического вида. Примени-
тельно к обществу термин «природа» применяется во втором, узком значении 
этого слова. 

На протяжении всей истории люди неуклонно развивали и совершенст-
вовали свои способности воздействовать на окружающую среду, тем самым, 
изменяя и характер взаимоотношения общества с природой. 

До эпохи великих географических открытий XVI – XVII вв. люди жили 
на сравнительно небольших, ограниченных территориях. Огромные простран-
ства нашей планеты оставались за пределами влияния человеческой деятельно-
сти. Первобытный человек удовлетворял свои потребности присвоением гото-
вых продуктов, он довольствовался тем, что давала ему природа. По мере пере-
хода от собирательства к производству необходимых для жизни материальных 
благ он все в большей степени стал вовлекать природу и ее ресурсы в хозяйст-
венный оборот, существенно изменяя среду своего обитания. Буржуазные рево-
люции в Европе дали мощный толчок экстенсивному освоению природы, что 
выразилось в тенденции к постоянному увеличению объема и разновидностей 
природных ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный оборот. За последнее сто-
летие во взаимоотношениях людей с природой произошли серьезные перемены. 
Негативные последствия человеческой деятельности выразились в опустынива-
нии многих ранее жизнеспособных территорий, катастрофическом загрязнении 
атмосферы и водных бассейнов. Планета стала слишком мала для все увеличи-
вающегося числа людей. Сегодня практически не осталось ни одной части су-
ши, водного или воздушного океана, которые были бы свободны от воздейст-
вия на них человека. При этом негативное воздействие общества на природу 
нередко достигает той границы, за которой деградация естественной среды 
принимает необратимый характер. Такое положение характеризуется как эко-
логический кризис, суть которого состоит в том, что в результате чрезмерных 
перегрузок на природные системы, многократного превышения предельно до-
пустимых норм загрязнения окружающей среды (воды, воздуха, почв) происхо-
дит нарушение равновесия в естественных природных процессах. В результате 
наступает глубокое расстройство взаимосвязей внутри экологических систем и 
многих параметров системы «общество – природа». 

Общество представляет собой сложную систему, развивающуюся на 
своей собственной основе. В XX в. было сформировано представление о соци-
альной системе, под которой понимается все относящееся к системной органи-
зации общества, объединяющей индивидов разнообразными связями и отноше-
ниями. Общественные отношения – это многообразные связи, возникающие 
между социальными группами, классами, нациями, а также внутри них в про-
цессе их экономической, социальной, политической, культурной жизни и дея-
тельности. 

Характер объединения людей в систему трактуется в соответствии с тем 
или иным способом объяснения сущности человека и его истории. Основной 
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системообразующий признак может быть усмотрен либо в материальных, либо 
в духовных связях людей. Социальная система характеризуется открытостью, 
определенной степенью согласованности своих подсистем и в то же время оп-
ределенной неравновесностью. 

Первым источником саморазвития общества являются противоречия 
природной и культурной организации человека и его сообществ. При любых 
формах социальности человек остается частью Природы и Космоса, специфи-
ческим проявлением феномена жизни. Второй источник саморазвития социаль-
ных систем связан с общественными отношениями, возникающими в процессе 
трудовой деятельности человека. 

Общество представляет собой сверхсложную систему разнообразных 
общественных отношений, которые подразделяются на материальные и духов-
ные (идеальные) отношения. Выделяются также и межличностные отношения – 
отношения между отдельными индивидами по различным основаниям, как пра-
вило, не имеющим отношения к их вхождению в большие социальные группы. 

Для сверхсложных самоуправляемых систем, какими являются социаль-
ные системы, характерна многофункциональность. Однако все функции соци-
альной системы могут быть сведены к двум основным: функции сохранения 
системы, ее устойчивого состояния (гомеостаза); функции совершенствования 
системы, ее оптимизации по отношению к природной и социальной среде. 

Далеко не все философы признают существование в обществе постоян-
ных, направленных, систематических изменений. Философы-детерминисты (Г. 
Гегель, К. Маркс) признают направленность развития от низших форм к выс-
шим и утверждают, что развитие носит по преимуществу прогрессивный харак-
тер, ведет к постоянному улучшению общества. Индетерминисты, или волюн-
таристы (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, К. Поппер) абсолютизируют роль слепых, 
бессознательных начал в человеческой психике, связывают с ними все соци-
альное развитие, поэтому отрицают направленность и закономерность разви-
тия. Однако большинство философов признает сам факт социальных измене-
ний, вызывающих постоянное обогащение социальной структуры и .отношений 
между людьми. 

Изменения в обществе связаны с непрерывным процессом его функцио-
нирования, постоянной деятельностью по удовлетворению своих насущных по-
требностей. В ходе повседневной деятельности людей совершенствуются их 
навыки и способности, более разнообразными становятся виды их деятельно-
сти. Однако более серьезные, коренные изменения, затрагивающие основы 
жизни общества, приходят под влиянием мощных реформаторских и револю-
ционных движений. 

В социальной философии высказывались различные мнения по поводу 
причин качественных изменений в обществе. Одни связывали их с изменения-
ми природных основ социальной жизни (Ш. Монтескье, В. Вернадский, Л. Гу-
милев), другие искали причины в изменениях экономики, орудий труда, мето-
дов организации производства (К. Маркс, У. Ростоу), третьи связывали процесс 
социального развития с изменениями в культурной жизни, системе духовных 
ценностей (Г. Гегель, О. Конт, П. Сорокин). Каждый из этих факторов оказыва-
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ет определенное воздействие на развитие общественной жизни, но движущими 
силами социальной жизни также являются и природные, биосферные факторы. 

 
2 Типы деятельности и подсистемы общества 
Деятельность определяется как специфически человеческая форма ак-

тивного отношения к окружающему миру, содержание которой составляет це-
лесообразное осмысление, изменение и преобразование данного мира. Это со-
держание реализуется основными структурными элементами деятельности, ко-
торые имеются уже в простейшем индивидуальном социальном действии. 

Первым, необходимым элементом всякой деятельности является чело-
век. Он выступает в качестве активной стороны, субъекта социальной деятель-
ности. Его деятельность направлена на те или иные объекты, в качестве кото-
рых выступают в некоторых случаях люди (деятельность врача, учителя), но 
чаще всегда объекты другого рода, четко разделяющиеся на две подгруппы. 
Первая подгруппа – это все вещи, с помощью которых человек изменяет окру-
жающую среду с целью ее приспособления к своим потребностям – орудия и 
средства производства. Вторая подгруппа – это средства, необходимые для че-
ловеческой деятельности, но не имеющие вещественного характера. Это язык 
жестов, звуковая и письменная речь, информация, заключенная в ее различных 
носителях – магнитных лентах, дискетах, книгах, картинах, т.е. символы и зна-
ки, которые воздействуют на сознание человека и обеспечивают целенаправ-
ленность индивидуальной деятельности, а также согласованность коллективной 
деятельности. Еще одним элементом, необходимым для всякого социального 
действия, являются связи и отношения между основными факторами такого 
действия. Устойчивые, многократно повторяющиеся связи между людьми, ве-
щами и символами, постепенно складывающиеся как на уровне индивидуаль-
ного действия, так и на уровне социальных групп и всего общества, имеют ис-
ключительно важное значение для общественной жизни. Таким образом, суще-
ствуют четыре элемента всякой человеческой деятельности – люди, физические 
вещи, символы и связи между ними. Необходимость их постоянного воспроиз-
водства порождает основные типы общественной деятельности, образующие 
основную, базовую структуру в многоплановой общественной системе. 

Соответственно четырем основным элементам простейшего социального 
действия выделяются четыре типа или сферы, области общественной деятель-
ности: материальная; духовная; регулятивная или управленческая; деятельность 
обслуживания, иногда именуемая гуманитарной или социальной в узком смыс-
ле слова. 

Материальное производство призвано создавать определенные вещи, 
необходимые для удовлетворения потребностей людей, поддержания их актив-
ности в любой сфере. Складывающиеся в производственной сфере социальные 
отношения традиционно отличались особой степенью напряженности и кон-
фликтностью. 

В процессе духовного производства производятся идеи, образы, научные 
и художественные ценности, которые, так или иначе, материализуются в физи-
ческих вещах, носителях этих  духовных ценностей – книгах, картинах, скульп-
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турах. В процессе духовной деятельности человек познает окружающий мир, 
его многообразие и сущность, разрабатывает систему ценностного сознания, 
определяя значение тех или иных явлений для людей, глубже познает самого 
себя и свой духовный мир. Благодаря полученным знаниям совершенствуются 
все формы деятельности. 

Специфической задачей регулятивной, или управленческой, деятельно-
сти, т.е. деятельности различного рода администраторов, управляющих, поли-
тиков является поддержание связей между людьми, регулирование их деятель-
ности и общественных отношений. Для поддержания наиболее важных и необ-
ходимых социальных связей формируются специализированные виды регуля-
тивной деятельности и соответствующие им организации, деятельность кото-
рых направлена на обеспечение согласованности, упорядоченности различных 
сфер общественной деятельности. 

Содержание социальной деятельности в узком смысле слова или дея-
тельности по обслуживанию людей составляет создание предпосылок жизни, 
воспроизводства, активности людей. Общество включается в этот процесс через 
школы и вузы, создает систему здравоохранения и культурного отдыха. Сфера 
обслуживания является одной из самых динамичных в современном обществе. 

Экономическая подсистема представляет собой совокупность форм про-
изводственной деятельности и отношений людей в этом процессе, каждое об-
щество располагает необходимыми для его существования и развития природ-
ными благами. Однако общественное богатство создается трудом человека. Со-
хранение и использование созданного предшествующими поколениями достоя-
ния   и  развитие производительных сил общества приводит к росту обществен-
ного богатства, в результате чего возникает институт собственности как важ-
нейший инструмент и стимул общественного производства. Отношения собст-
венности, первоначально опирающиеся на право силы, авторитет и обычай в 
дальнейшем приобретают юридическую форму. В развитом виде собственность 
означает право владения, распоряжения и использования некоторой доли обще-
ственного богатства. Она существовала и существует в различных формах, что 
решающим образом определяет и саму форму общественного производства. 

Экономическая система включает в себя материальное и духовное про-
изводство и производство материальных и духовных услуг. Важнейшими фак-
торами производства являются работники, их труд и средства производства, 
предметы и средства труда. Совокупность материально-технических средств 
производства и людей, способных приводить их в действие, составляет произ-
водственные силы общества. В процессе производства складываются многооб-
разные отношения между людьми: организационно-экономические, производ-
ственно-технологические и социально-экономические. Производственно-
технологические отношения зависят от характера и уровня развития техники и 
производственной технологии, организационно-экономические и социально-
экономические – от форм собственности на средства производства. 

Социально-экономические отношения включают в себя отношения, воз-
никающие в процессе производства, обмена, распределения и потребления благ 
и услуг, создаваемых в процессе производства. Вся система этих отношений ре-
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гулируется социальными нормами и нормами права и зависит от характера соб-
ственности на средства общественного производства. Собственность есть ин-
ститут, возникающий в хозяйственной, экономической сфере, она распростра-
няется не только на средства, но и на предметы потребления и производствен-
ный продукт. Собственностью могут быть все элементы общественного богат-
ства. Собственность определяет, кто обладает экономической властью, кому 
достаются доходы от хозяйственной деятельности и какие материальные иму-
щественные интересы ею порождаются. Формы собственности зависят от сте-
пени реального обобществления производства, на которое, в свою очередь, 
влияет общий технологический прогресс. 

Под политической системой понимается совокупность государственных 
и политических организаций, институтов и учреждений, регулирующих поли-
тические отношения в обществе. Центральным элементом политической систе-
мы является государство, осуществляющее свои функции по регулированию 
политических отношений в обществе применением легитимного, узаконенного 
принуждения по отношению к гражданам. Государство представляет собой 
важнейший социально-политический институт общества, наделенный верхов-
ной властью на определенной территории и использующий ее для управления 
поведением людей, их групп и объединений. 

Основными признаками государства являются: публичная власть, обо-
собленная от общества. Власть – это возможность одного субъекта – властителя 
отдавать приказы подвластным ей гражданам; осуществлять контроль за их ис-
полнением;  применять санкции по отношению  людям, уклоняющимся от их 
исполнения; суверенитет, т.е. полнота верховной власти на своей территории й  
и независимость во внешнеполитическом плане; территории, на  которой  рас-
пространены законы и полномочия власти; законотворчество, исключительное 
право на создание законов и норм, обязательных для всего населения; право на 
взимание налогов.  

Форма государства определяется формой правления, т.е. способом орга-
низации власти и формой государственного устройства. По формам правления 
различаются монархия и республика. В монархии власть принадлежит одному 
лицу, глава государства получает свою власть по наследству. Различаются аб-
солютные монархии, где глава государства не ограничен никакими конститу-
ционными нормами, и конституционные монархии, где полномочия монарха 
ограничены конституцией. В республике источником власти является народ, 
который избирает высшие органы государствa.  Различаются парламентская, 
президентская и смешанная республики. Парламентская республика предпола-
гает формирование правительства по принципу парламентского большинства – 
партия, составляющая большинство в парламенте, формирует из своего состава 
правительство, подотчетное парламенту. В президентской республике главой 
государства и правительства является президент. В смешанной, или полупрези-
дентской, республике сочетается сильная президентская власть с эффективным 
контролем парламента за деятельностью правительства. 

По форме государственного устройства государства делятся на унитар-
ные, федеративные и конфедеративные Унитарным является единое политиче-



 106 

ски однородное государство, административные единицы которого не облада-
ют собственной государственностью. Федерация – это союз государств, имею-
щих собственные конституции, законодательные, исполнительные и судебные 
органы. Их самостоятельность ограничена пределами, обусловленными распре-
делением компетенций между центром и входящими в состав федерации субъ-
ектами. Конфедерация – это союз самостоятельных государств для осуществ-
ления конкретных совместных целей. 

Политическая система включает также совокупность разнообразных 
партий, движений, организаций, институтов, церковных учреждений, групп 
давления, участвующих в политической жизни страны Политические организа-
ции влияют на формирование государственных структур, определяют програм-
мы своей деятельности, выражают интересы социальных общностей и групп в 
соответствующих лозунгах, социальных проектах и участвуют в их реализации 
легитимными узаконенными средствами. Их деятельность обусловлена необхо-
димостью реализации интересов своих групп, которые противоречат или ущем-
ляют интересы других. В связи с этим партии и движения опираются на автори-
тет власти, вмешательство которой способствует урегулированию противоре-
чий и согласованию интересов. 

Одним из важнейших элементов политической системы является поли-
тическое сознание. Оно охватывает чувственные и рациональные, ценностные и 
нормативные, рациональные и интуитивные представления граждан об их свя-
зях с институтами власти и между собой по поводу их участия в управлении 
обществом и государством. Оно включает осознание гражданином своей груп-
повой принадлежности и вытекающих отсюда интересов, определение полити-
ческой позиции относительно власти, своего гражданского статуса, своих прав, 
свобод и обязанностей. Элементами политического сознания выступают идео-
логии  как сознание интересов социальных групп и их значимости в системе по-
требностей общественного развития и политическая психология, характери-
зующая политическое поведение масс, их настроения, установки, стереотипы и 
привычки. 

Разделение труда и специализация в общественном производстве с не-
обходимостью порождают социальную дифференциацию, возникновение отно-
сительно обособленных социальных общностей и групп, выполняющих только 
им свойственные функции, занимающих определенное положение в обществе и 
меняющих собственные интересы. Социальная структура любого общества в 
определенный период его истории характеризуется совокупностью конкретно-
исторических социальных общностей и групп, отношений между ними и спе-
циальных институтов и учреждений, регулирующих эти отношения. 

Важнейшим элементом социальной структуры являются социальные 
общности и группы. Они представляют собой более или менее целостные объе-
динения людей, отличающиеся наличием общих социальных признаков, таких 
как общие для группы потребности и интересы, ценности и нормы, образ жиз-
ни, место в общественном разделении труда и связанные с ними роли. По срав-
нению с социальными группами социальные общности менее однородны в со-
циальном отношении и более рыхлы в организационном отношении. 
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Социальные группы подразделяются на большие и малые. Для малой 
социальной группы – трудового коллектива, семьи – характерны близость со-
ставляющих ее членов, прочность связей.  

Особой областью духовного производства является воспитание и обра-
зование человека. В обществе создается разветвленная система учреждений 
обучения и воспитания: высшие учебные заведения, детские дошкольные уч-
реждения, разнообразные формы школьного обучения. Воспитательную функ-
цию выполняют семья, круг друзей и знакомых, государственные учреждения, 
органы правопорядка, средства массовой информации.  

Центральными звеном духовной подсистемы является сознание общест-
ва, проявляющееся во всем многообразии знаний, идей, взглядов, мнений, ми-
ровоззренческих установок, ценностных ориентации. Важнейшими элементами 
сознания общества являются индивидуальное и общественное сознание. Инди-
видуальное сознание – это образ мира, формирующийся у отдельного человека 
под влиянием условий его жизни и психических особенностей. Оно имеет 
внутриличностное бытие и зачастую представляет собой никому не ведомый 
поток сознания. Общественное сознание является идеальным образом мира, 
формирующимся социальными общностями и группами под воздействием над-
личностных факторов – материальных условий жизни общества и его духовной 
культуры.   

В структуре общественного сознания выделяются два уровня –
обыденное и теоретическое сознание. Обыденное сознание обращено преиму-
щественно к труду, быту и связанными с ними повседневными условиями жиз-
ни и отношениями людей. Оно отличается синкретичностью (нерасчлененно-
стью), бедностью содержания, подробной детализацией, эмоциональной окра-
шенностью, стихийностью и практической направленностью. Теоретическое 
сознание опирается на обыденное, но преодолевает его ограниченность. 

В общественном сознании выделяются также общественная психология 
и идеология, в которой обнаруживается влияние особенностей носителей обще-
ственного сознания. Как структурный элемент общественного сознания обще-
ственная, или социальная, психология характеризует особенности массового 
поведения людей, определенный тип отношений социальных общностей и 
групп к явлениям общественной жизни. Они выражаются в форме верований, 
убеждений, установок и чувств, привычек и стереотипов. Социальная психоло-
гия включает также психический склад, т.е. стабильную совокупность психиче-
ских особенностей и форм коллективного поведения, типичных для конкретной 
социальной группы. Идеология представляет собой совокупность идей и взгля-
дов, отражающих в теоретической, систематизированной форме потребности 
общественного развития и служащих закреплению или изменению обществен-
ных отношений. Она выражает точку зрения социальных групп на потребности 
общественного развития и теоретически обосновывает и оправдывает их соци-
ально-политические действия. 

Общественное сознание неоднородно по содержанию и форме. Выделя-
ются такие виды общественного сознания, как научное, религиозное, нравст-
венное, эстетическое, политическое, правовое, философское. Они различаются 
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по содержанию тех явлений, которые в них отражаются, по форме материали-
зации, по социальным функциям. Виды, или формы, общественного сознания 
представляют собой многоуровневые образования, включающие обыденный и 
теоретический уровни, общественную психологию и идеологию. 

Целостная характеристика общественного сознания выражается в поня-
тиях состояния общественного сознания, таких как массовое сознание и обще-
ственное мнение. Состояние общественного сознания определяется тем, какие 
идеи и взгляды доминируют в данный исторический период, какие формы об-
щественного сознания оказывают наиболее эффективное воздействие на обще-
ственное мнение и настроение, каково место науки, религии, политики и права 
среди инструментов формирования общественного мнения. Серьезное значение 
в характеристике состояний общественного сознания имеет определение соот-
ношения научных и ненаучных представлений. 

 
3 Общество и история. Философия истории 
Как и все в мире, общество существует в определенном времени и про-

странстве. В последнее время значительно усилился интерес к понятиям соци-
ального времени и социального пространства, что связано с особым этапом 
развития мира в целом, который связывается рядом ученых со сменой геологи-
ческих эпох в истории нашей планеты. В последние десятилетия появилось це-
лое направление философско-исторической мысли – мироведение, предметом 
которого является мир в целом и закономерности его развития. 

Уже давно было замечено, что исторические события происходят в оп-
ределенном ритме и как бы повторяются. Об этом размышляли Экклезиаст, 
мудрецы Древнего Китая, Индии и других стран. Так зародилась идея циклов 
исторического развития общества. Выделяют 4,12,36,100 и 144-летние циклы, 
«длинные волны» Н.Д. Кондратьева, продолжительностью примерно 50 лет. По 
утверждению видного историка XX столетия Ф. Броделя, исторические собы-
тия – это пыль, а главное – циклы и тренды (длинные циклы в 100 лет и более). 
Философский смысл этих измерений истории состоит в том или ином понима-
нии характера развития вообще. История, согласно одним представлениям, те-
чет линейно, от начальной точки – сотворения мира Богом или иной космиче-
ской  силой  до  конечного пункта прихода Мессии и тысячелетнего царства 
Божия, согласно другим – течет циклично с возвращением «на круги своя». 

Выделяются несколько типов цикличности: маятникообразный, круго-
вой, спиралевидный, волновой или синусоидный. Тип цикличности зависит от 
размеров и масштабов общественной системы: в малых системах преобладают 
маятниковые циклы, в средних – круговые и спиралевидные, в больших – кру-
говые и длинноволновые. 

Любая крупная общественная система имеет свои подсистемы, которые 
живут по законам своего социального времени, поэтому конечный результат 
может оказаться очень сложным.  Кант впервые показал, что разумность и за-
кономерность истории – это в значительной мере вопрос масштаба, приложен-
ного к ней: если масштаб мал, то на первый план выступают случайности, если 
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масштаб достаточно велик, то становятся очевидными нарастающие процессы с 
очевидной тенденцией развития.  

Пространственно-временные координаты истории являются проблемой, 
которая еще ожидает своего решения. Для философского анализа истории об-
щества очень важно уяснить общую траекторию развития. В 20-е годы XX сто-
летия П. Сорокин выдвинул идею о трех видах фундаментальных культур в ис-
тории человечества: религиозной, промёжуточной и материалистической. В ос-
нове религиозной культуры лежит представление о Боге и движении истории 
под действием трех воль: Божьей, бесовской и человеческой. Материалистиче-
ская культура основана на чувственно воспринимаемой реальности как основе 
исторического движения, а третья культура является промежуточной. 

Переход от одной культуры к другой проходит цикл стадий: кризис – 
крушение – очищение- переоценка ценностей – возрождение. В 80-е годы XX в. 
японский футуролог Ф. Фукуяма выдвинул понятие «конца истории» как след-
ствия ухода с исторической арены мощных идеологий и основанных на них го-
сударств. Другие исследователи, напротив, полагают, что мир в настоящее вре-
мя стоит перед точкой бифуркации (раздвоения), где соотношение порядка и 
хаоса резко меняется и наступает ситуация непредсказуемости. В этой связи 
прогнозируется конфликт между существующими на планете цивилизациями за 
ресурсы, энергию, информацию. 

Термин «философия истории» был введен в науку Вольтером. Он обо-
значал попытку осмысления сути развития общества, его идеалов и целей. Фи-
лософия истории возникла еще в античности. Большой вклад в ее развитие вне-
сли Геродот, Фукидид, Полибий, Плутарх, Августин,  Лейбниц,  Вико, Ш. Мон-
тескье,  Гегель,  Маркс, Шопенгауэр, Шпенглер, Тойнби и другие выдающиеся 
мыслители. Все они так или иначе пытались найти и обосновать какой-то один 
главный фактор исторического развития (монизм) или суммы, системы многих 
факторов(плюрализм). Главные интересы философии истории связаны позна-
нием направленности и необратимости исторического движения. 

Античная философия истории рассматривала мир как завершенный Кос-
мос, которому присущи гармония и цикличность. Она являлась философией 
вечного становления и вечного возвращения, периодических мировых пожаров, 
душепереселения и душевоплощения. Древние евреи выявили начало и конец 
истории, они выдвинули эсхатологическое понимание истории. Под историей 
понимается учение о конце истории. 

Христианская философия истории преодолела античную идею кругово-
рота. Согласно ей, первый приход Христа, его казнь, ожидаемое второе прише-
ствие – это узловые пункты истории, временности человека, который до своего 
грехопадения находился в царстве вечности, где никто не старел и никто не 
умирал. Человек, пройдя трудный путь очищения от совершенных им грехов, 
способен вернуться в вечность. История имеет конечный пункт, но он достига-
ется лишь в том случае, если человечество станет Богочеловечеством. История, 
замыкающаяся на конечный пункт, находящийся пока в будущем, наполнена 
смыслом. Христианская философия истории органично связана с провиденциа-
лизмом, согласно которому миром правит Божественное провидение. Первона-
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чальным автором концепции провиденциализма является Августин, утвер-
ждавший, что история есть систематическая реализация Божьего плана управ-
ления миром. 

В эпоху Возрождения и Просвещения возникает рациональное объясне-
ние исторических фактов. На место Божественного провидения ставятся поня-
тия естественного закона истории и понятие прогресса. По утверждению  Вико, 
историческое развитие всех народов подчиняется единому закону. Все народы 
проходят одинаковые стадии развития: первобытное варварство, феодализм 
(«век героев»), эпоху городов, юридических законов и разума (век цивилиза-
ции). По завершении этого цикла развитие возобновляется и проходит те же 
стадии и в той же последовательности, но на более высоком уровне. Развитие 
идет по спирали, т.е. оно прогрессивно и бесконечно. У истории нет конечной 
точки, поэтому у нее нет вневременного смысла. Для  Гердера история есть 
«закономерное развитие культуры». Для Гегеля история есть закономерное раз-
витие абсолютной идеи в духе. Субстанция духа есть свобода. Прогресс фикси-
руется развитием искусства, науки, религии, философии. 

Маркс, разделявший идею прогресса, выдвигал в качестве критерия по-
ступательного развития общества уровень производительности общественного 
труда. По Марксу, прогресс производительности труда и средств производства 
приводит к революциям и смене одних общественно-экономических формаций 
другими. Общество в своем развитии проходит пять формаций: первобытнооб-
щинную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую и коммунисти-
ческую. Согласно марксизму, смысл истории заключается в максимальном об-
щественном развитии, вследствие которого каждый член общества становится 
все более свободным. 

В XX в. концепция линейного развития общества неоднократно подвер-
галась критике. Шпенглер, Тойнби, Сорокин развивали идею локальных об-
ществ, обладающих своеобразными особенностями, не позволяющими пред-
ставить историю в виде линейного, процесса. 

Анализ хода истории показывает что развитию и эволюции общества 
присущи две противонаправленные тенденции – движение к единству и движе-
ние к многообразию. Общественная динамика привёла к вызреванию новой 
планетарной цивилизации. При всем плюрализме современных цивилизаций и 
культур контакты между ними становятся все более многосторонними. Взаи-
модействие Запада и Востока прослеживается в самых различных областях 
жизнедеятельности общества – экономике, политике, науке, культуре, религии, 
философии. 

 
4 Культура и цивилизация 
Общество представляет собой целостное образование, и каждая страна 

неповторимо своеобразна, имеет собственную уникальную историю и культу-
ру. Это предполагает наличие системообразующих факторов, интегрирующих 
разрозненные социальные подсистемы в некоторое качественно определенное 
единство. В современной философии целостная характеристика общества дает-
ся в понятиях цивилизации и культуры. 
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Культура – специфический, способ организации и развития человече-
ской жизнедеятельности представленный в продуктах материального и духов-
ного труда. 

Термин цивилизация используется в различных смыслах. Во-первых, 
цивилизация предстает как историческая ступень в развитии человечества, ко-
торая началась после варварства и характеризуется образованием классов, го-
сударства, урбанизацией и возникновением письменности. В этом смысле тер-
мин «цивилизация» служит для противопоставления собственно социальной 
формы организации жизни общества кровнородственным, естественно сло-
жившимся формам. Во-вторых, понятие цивилизации используется как харак-
теристика целостности всех культур, их общечеловеческое единство. В-
третьих, термин используется как синоним термина «материальная культура», 
т.е. то, что дает комфорт и удобство, предоставляемое техникой. В-четвертых, 
цивилизация выступает как характеристика единства исторического процесса. 
Это понятие служит в качестве критерия сравнительной оценки определенных 
этапов истории в связи с развитием общественного богатства. 

В середине XVIII в. понятие цивилизации использовалось как оппозиция 
«естественному» состоянию человека, а в качестве критерия прогресса цивили-
зации утверждалась идея общественного блага в ее различных модификациях. 

Цивилизация представляет собой конструкцию общества с исторически 
сложившимися и относительно неизменными социальными структурами и 
нормативно фиксированными отношениями между ними. Она есть сфера исто-
рической необходимости, способ сохранения и воспроизводства общественной 
жизни, закрепленный в системе норм, регулирующих деятельность и отноше-
ния отдельных индивидов и социальных групп во всех подсистемах общества. 
Сущность любой цивилизации составляет нормативная база производственной, 
социальной, экономической, политической и иной общественно значимой дея-
тельности. 

Важное место в цивилизации занимают нормы, связанные с овладением 
предметными и социальными технологиями: технологией власти, управления, 
воспитания, организации быта, и в первую очередь производственной техноло-
гией Усложнение общественной жизни сопровождалось кристаллизацией раз-
ветвленной системы норм, запретов и предписаний. Передаваясь из поколения 
в поколение, они обеспечивали сохранение социального опыта и воспроизвод-
ство общественной жизни в том качестве, в котором она исторически склады-
валась. 

Цивилизация определяет характер и направленность жизненного суще-
ствования людей, их социальности. Значимость социальных норм вызывала не-
обходимость формирования соответствующих способов их передачи – средств 
коммуникации и институтов их подкрепления. Каждая цивилизация вырабаты-
вала особую систему кодирования, хранения и трансляции социального опыта, 
получавшего специфическое выражение в социальных нормах. Средствами 
трансляции социальных норм являлись совместные коллективные действа, иг-
ры, показ, пример, ритуал, обычай, т е. привычный, стандартизированный и ма-
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ло подвергавшийся осознанию целостный образец поведения, но главенствую-
щая роль принадлежала языку межличностного общения. 

Гарантом сохранения и исполнения социальных норм являлась система 
наказаний, а также религия как форма коллективного, общественного сознания 
и социальные институты, ее представляющие. Религия и церковь придавали ци-
вилизации ее особый облик. В качестве высшего объединяющего начала циви-
лизации, гарантирующего ее сохранение, выступает верховная власть, пред-
ставленная государством с его разветвленной системой правовых норм. Раз-
личные цивилизации создавали различные системы государственной власти: 
теократические, сословные, правовые, политические. 

Анализ влияния универсальной системы норм, регламентирующих об-
щественные отношения, деятельность и поведение людей, позволяет объяснить 
многообразие цивилизаций. Они различаются, во-первых, особенностями гос-
подствующих религиозных и мировоззренческих установок и их местом в по-
литическом, социальном и культурном процессе, во-вторых, степенью их тех-
нико-экономической развитости; в-третьих, скоростью экономических и соци-
альных процессов, характером их источников, механизмов и степенью орга-
ничности. У каждого типа цивилизации есть свои специфические особенности 
политической системы и характер своих правовых установлений. Цивилизации 
отличаются также способами кодирования, хранения и трансляции информа-
ции. 

Наиболее убедительной иллюстрацией цивилизационных оснований 
общества является типология цивилизаций. Прежде всего, различаются цивили-
зации европейского и неевропейского типов. 

Очень значительную группу составляют неевропейские или годиуирн-
ные цивилизации, возникшие задолго до европейской. А. Тойнби выделяет в 
этой группе двадцать одну цивилизацию. Традиционное общество развивается 
крайне медленно и способно воспроизводить существующий образ жизни сто-
летиями и даже тысячелетиями. Эволюция неевропейских цивилизаций отлича-
ется цикличностью и периодическими пульсациями – усилением или ослабле-
нием государства со свойственными ему институтами и нормами. 

Характерными чертами традиционной цивилизации являются деспоти-
ческая власть, бесправие подданных, общинная структура, невыделенность 
личности, неразвитость права, приниженность индивида. Гибель подобного 
общества не изменяет сам тип цивилизации, которая передается по механизмам 
социальной наследственности. В духовной сфере традиционной цивилизации 
господствуют религиозно-мифологические представления, а первые формы на-
учных знаний вырабатывались и излагались по преимуществу как рекоменда-
ции для существующих форм деятельности 

Европейская цивилизация представляет собой особый тип социального и 
культурного развития, который сформировался в Европе в XV – XVII вв. Ее 
предшественниками были культуры античного мира и европейская христиан-
ская традиция. Синтез этих двух традиций в эпоху Ренессанса сформировал 
глубинные менталитеты техногенной цивилизации и ее культуру, которая обес-
печивала ускоренное развитие техники и технологии, коренную смену соци-
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альных связей между людьми. Она основана на становлении правового госу-
дарства, выдвижении в центр общественной жизни личности как высшей цен-
ности с ее инициативой, динамизмом и самостоятельностью. В ней ярко выра-
жена тенденция к преодолению отчуждения человека от им же порожденных 
социальных и политических структур. Одной из особенностей технической ци-
вилизации является интенсивное общение между людьми и формирование эф-
фективных средств коммуникации. В культуре доминирует научная рациональ-
ность как особая самодовлеющая ценность. 

Типология цивилизаций не исчерпывается спецификой европейского и 
неевропейского развития, поскольку в истории человечества существовало и 
существует множество цивилизаций, имеющих большие или меньшие черты 
сходства и различия. По культурно-исторической общности можно выделить 
страны Западной, Восточной, Юго-Восточной Европы, а также США и Канаду, 
относящиеся к европейской цивилизации, но существенно различающиеся по 
характеру их культуры. По времени возникновения и гибели выделяются со-
временные и умершие цивилизации. Согласно классификации Тойнби, в на-
стоящее время существуют такие цивилизации, как западно-христианская, ис-
ламская, индуистская, дальневосточная. 

О.Тоффлер, Д.Белл, Кууси Пека берут основание деления уровень раз-
вития производительных сил и выделяют следующие цивилизации, характери-
зующие в основном этапы их экономического развития: предцивилизация (ар-
хаическое, традиционное или первобытное общество); аграрно-ремесленная 
цивилизация; индустриальная, или промышленная, цивилизация. По характеру 
социально-политической жизни выделяются традиционные, либеральные и ци-
вилизации промежуточного типа. 

Сущностные характеристики общества основываются на цивилизации 
как крупномасштабной форме организации социальной жизни. Цивилизации 
имеют большую устойчивость во времени и пространстве, основываются на 
всеобщих нормах, регулирующих связи индивидов и социальных групп и опре-
деляющих как материальные, так и духовные предпосылки развития общества. 
Они являются важнейшим системообразующим началом общественной жизни, 
создавая всеобщие формы культуры и социальных отношений. 

В настоящее время в большинстве словарей термин «цивилизация» рас-
сматривается как синоним понятия «культура». В широком смысле под цивили-
зацией понимается как совокупность материальных и духовных достижений 
общества в его историческом развитии, а в узком смысле только материальная 
культура. 

В то же время еще в XIX в., прежде всего, в странах германского языка, 
понятие "культура" противопоставлялось понятию "цивилизация". Уже у Канта 
намечается различие между этими понятиями.  Шпенглер абсолютизировал это 
различие, определив цивилизацию как момент в развитии культуры. На анализе 
огромного фактического материала он пришел к выводу, что в истории челове-
чества существовало и существует множество самобытных и эквивалентных по 
значимости культур, каждая из которых завершает пройденный ею жизненный 
цикл стадией омертвения, которую Шпенглер называет цивилизацией. В кон-
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цепциях  Шпенглера,  Тойнби,  Сорокина и многих других, цивилизация опре-
деляется как этап вырождения культуры, как царство технико-механических 
элементов, вытесняющих органически жизненное начало, концентрирующееся 
в культуре. 

Важный вклад в понимание сущности цивилизации был внесен этногра-
фическими исследованиями XIX – XX вв., раскрывшими огромное богатство и 
многообразие духовного мира, быта, обычаев, экономики и культуры различ-
ных народов. Один из известных этнографов XIX в. Э. Тайлор отождествил 
культуру и цивилизацию, полагая, что оба эти понятия обозначают весь ком-
плекс знаний, верований, морально-этических концепций, юридических уста-
новлений, привычек и практических навыков, приобретаемых людьми в ходе 
истории. 

Многие исследователи сходятся в том, что цивилизация представляет 
собой внешний по отношению к человеку мир, воздействующий на него и про-
тивостоящий ему, в то время как культура является внутренним достоянием че-
ловека, раскрывая меру его развития и являясь символом его духовного богат-
ства. 

Подобное утверждение вполне уместно в рамках деятельностного под-
хода к пониманию культуры как внутренней направленности жизнедеятельно-
сти человека, ее духовного кода. Однако при ценностном подходе к культуре, 
при котором она рассматривается как нормативно-ценностное пространство 
бытия той или иной социальной общности, такое противопоставление культуры 
и цивилизации выглядит необоснованным, так как культура как надындивиду-
альная реальность также является внешней по отношению к человеку. 

Культура выступает в качестве важнейшего структурного элемента ци-
вилизации, объединяющей в себе все проявления социальной жизни. Это связа-
но с тем, что сами по себе цивилизационные нормы, выполняющие прогрессив-
ную, созидательную роль, еще не гарантируют стабильность и сохранение об-
щества. Они предполагают формирование людей, которые способны руково-
дствоваться данными нормами, реализовывать их в своей деятельности, давать 
им собственное истолкование, и решающую роль в процессе этого формирова-
ния призвана играть культура. Цивилизация и культура едины, они не сущест-
вуют друг без друга. Цивилизация создает предпосылки культурного процесса, 
регламентирует его. В свою очередь, культура создает условия развития циви-
лизации, являясь творчеством нового. Но культура и цивилизация не тождест-
венны друг другу. Культура есть свободная деятельность, предполагающая во-
площение, реализацию социальных норм, предписываемых цивилизацией. Она 
составляет ценностное достояние общества, совокупность материальных и ду-
ховных благ. 

Термин «культура» первоначально обозначал целенаправленное воздей-
ствие на природу: возделывание, или культивирование почвы, а также воспита-
ние человека. В позднеримской империи и в эпоху средневековья понятие 
культуры ассоциируется с городским укладом жизни и связанными с ним бла-
гами цивилизации. В эпоху Возрождения культура определялась как признак 
личного совершенства. В этот период возникает тенденция отождествления 
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культуры с различными областями духовной деятельности: зарождающейся 
наукой, моралью, искусством, философией, религией. Культура рассматривает-
ся как совокупность образцов поведения, как продолжение античной традиции 
духовной деятельности. В этом значении понятие культуры просуществовало 
вплоть до XVIII в. 

Философы эпохи Просвещения рассматривали культуру как некую спе-
цифическую, автономную и самоценную сферу человеческой деятельности. 
Важнейшим аспектом культуры в их понимании являлось стремление воздвиг-
нуть здание Разума, призванного разрушить господство произвольных мнений, 
поставить перед человечеством универсальные значимые цели и подчинить се-
бе социальные изменения. Эпоха Просвещения выработала систему критериев, 
согласно которым отбиралось то, что можно было считать культурой. Культур-
ная деятельность должна была быть интеллектуальной, творческой, продуктив-
ной, новаторской, т.е. не просто воспроизводить, но постоянно расширять сфе-
ру человеческих возможностей. Реальная суть культуры, ее специфика ограни-
чивалась рамками духовной деятельности как некой абсолютной свободы чело-
веческого разума. 

Кант ограничивал понятие культуры пределами науки и искусства. В 
науке, согласно Канту, концентрируется законодательная сила рассудка, а в ис-
кусстве – продуктивная сила воображения. Они противоположны так же, как 
объективное знание и субъективное чувство. Тем не менее, отношения науки и 
искусства Кант рассматривал как отношения дополнительности. 

В XIX в. в культуре стали видеть, прежде всего, систему ценностей и 
идей, различающихся по их роли в жизни и самоорганизации общества того 
или иного типа. Гегель рассматривал культуру как начальное и завершающее 
звено самопознания абсолютной идеи. Гегелевская теория единой линейной 
эволюции была подвергнута критике в ряде концепций культуры XIX – XX вв. 
В концепции «локальных цивилизаций» Шпенглер рассматривал культуры на-
родов как замкнутые, самодостаточные, неповторимые организмы, проходящие 
в своем развитии стадии возникновения, расцвета, надлома, а затем упадка и 
гибели. Идея множественности культур выводится Шпенглером из факта свое-
образной прерывности исторического процесса. 

В XX в. изучение культуры осуществлялось главным образом в рамках 
этнографии и социальной антропологии. Во второй половине XX в. получают 
развитие представления о коммуникативных свойствах культуры, возрастает 
интерес к языку как основе для изучения строения и особенностей культуры. 

Культуру отличает целостность всех ее структурных элементов, которая 
обеспечивается ее системностью, наличием иерархии и субординации ценно-
стей. Важнейшим интеграционным механизмом культуры является традиция. 
Традицией называется передача духовных  ценностей от поколения к поколе-
нию, а также то, что передают. Понятие традиции включает такие проявления 
культуры, как культурное ядро, эндогенность, самобытность, культурное на-
следие и д.р. Ядро культуры – это система принципов, гарантирующих ее отно-
сительную стабильность и воспроизводимость. Оно формируется в течение ве-
ков и обеспечивает адаптационные механизмы к изменяющимся условиям бы-
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тия общества. Эндогенность означает, что сущность культуры, ее системное 
единство заданы сцеплением внутренних принципов. Самобытность – это свое-
образие, уникальность, обусловленная относительной самостоятельностью и 
обособленностью развития культуры. Специфика, означает наличие свойств, 
присущих культуре как особому явлению общественной жизни. Культурное на-
следие представляет собой совокупность ценностей, созданных предшествую-
щими поколениями и включенных в социокультурный процесс каждого обще-
ства. 

Понятие культуры имеет своим содержанием систему материальных и 
духовных ценностей, способов их создания, формирования человека, способно-
го осваивать опыт предшествующих поколений и современников и использо-
вать его для создания новых ценностей. Всякая культура включает в себя ус-
тойчивые элементы, т.е. культурные универсалии, и элементы преходящие, 
возникающие и исчезающие в конкретных исторических условиях. 

К культурным универсалиям относятся все родовые, общечеловеческие 
формы общественной жизни: духовную жизнь, общественное производство, 
труд и игра, досуг и общение, общественный порядок и управление, образова-
ние и воспитание. Они изначально складываются как деятельность по преобра-
зованию природной среды и формы созидания нового. Существуют и элемен-
тарные культурные универсалии уход за телом, воспитание детей, приготовле-
ние пищи, уборка жилища, погребение умерших. Эти формы жизнедеятельно-
сти в специфическом виде присуще образу жизни всех цивилизованных об-
ществ на протяжении их истории. 

Исторически преходящие элементы присущи конкретным типам культу-
ры, возникающим и исчезающим в процессе эволюции общества. Тип культуры 
неотделим от своей социально-психологической почвы, менталитета населения, 
породившей его цивилизации. Изменения, которым подвержена культура, обу-
словлены наследованием новых признаков, возникающих необходимо или слу-
чайно. Конкретно-исторический тип культуры включает в себя субкультуры, 
т.е. части, обусловленные этнической, региональной или религиозной специфи-
кой. 

Внутреннее строение каждой культуры обусловлено особенностями ее 
функционирования. В культуре выделяются такие важнейшие компоненты, как 
субъект культуры, человеческая деятельность, культурная предметность, ком-
муникация между людьми. 

Поскольку субъектом культуры является отдельный индивид или соци-
альная группа, различаются многообразные формы групповой и индивидуаль-
ной культуры. Под групповой культурой понимается национальная, поселенче-
ская культура, культура класса, профессиональной группы. Под влиянием кон-
кретных условий групповая культура изменяется, возникают ее новые формы. 
В современном обществе особое место занимают массовая и элитарная культу-
ры. Индивидуальная культура - это мера социальности человека. Она характе-
ризуется в понятиях уровня культуры, ее наличия или отсутствия. 
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5 Культура как система 
Культура представляет собой объект особой сложности для любого ис-

следователя. Она не является природным образованием, хотя и связана с при-
родой тысячами нитей. Культура целиком зависит от человека, имеет субъек-
тивный, то есть исходящий от субъекта, источник происхождения, наполнен-
ный в то же время и объективным содержанием. Она предстает в первую оче-
редь в качестве некоторого результата человеческой деятельности, в виде сово-
купности материальных объектов (орудия труда, производственные и жилые 
корпуса, предметы обихода и быта), в совокупности навыков трудовой дея-
тельности, сохраняемых человечеством старых и разрабатываемых новых тех-
нологий, а также в виде разнообразных объектов духовной культуры. Однако 
рассмотрение культуры как результата деятельности человека, как чего-то ста-
тичного, «вставшего» наталкивается на определенные трудности. Любой объ-
ект культуры имеет смысл только в деятельности человека, обретает свое под-
линное бытие в том случае, когда он имеет смысл и значение для субъекта, ко-
торый его использует, потребляет, распредмечивает в процессе всей своей жиз-
недеятельности. 

Человек – существо постоянно меняющееся, развивающееся. Он дея-
тельно присваивает себе мир, воспринимает культуру как живой организм, по-
стоянно меняющийся вместе с ним. Человек и культура – объекты коэволюци-
онно развивающиеся, взаимно влияющие, обогащающие и творящие друг дру-
га. В этом смысле можно говорить о культуре не только как о результате дея-
тельности человека, но и как о процессе, как о том, что находится в постоянном 
становлении. Связующим звеном коэволюции выступает именно деятельность 
субъекта. В противоречивой сущности человеческой деятельности заключены 
определения и противоречия культуры, ее бытия как особой, созданной челове-
ком системы. Чтобы рассмотреть культуру в качестве системы, следует отве-
тить на вопросы: является ли мировая культура некоторой целостностью, и, ес-
ли да, то какова ее структура? 

Мировая культура во времени и пространстве пестра, неисчерпаема в 
своих единичных проявлениях, поражающе богата, многообразна, имеет массу 
модификаций, представлена развитыми, развивающимися, всевозможными пе-
реходными формами. Тем не менее, для нее характерны такие общие черты, как 
внебиологичность, выступающая в качестве субстанциальной основы культу-
ры; технологичность, то есть наличие механизмов приспособительно-
преобразовательного отношения субъекта-творца к среде; продуктивность – 
творчески порождающий характер бытия в мире; стереотипичность – способ-
ность к воспроизведению наличного. 

При таком рассмотрении мировая культура как целое является способом 
деятельности, технологией родового субъекта (человечества), порожденной со-
циумом, характеризуемой в своем бытии единством приспособительно-
преобразовательного и стереотипно-продуктивного моментов. Как бы ни были 
многообразны формы культур, в них наглядно обнаруживаются черты единст-
ва, совпадения в предметах культуры, способах деятельности людей, независи-
мо от хронологической и географической отдаленности. Неделимость мира, 



 118 

единство мировой культуры, общность культурного богатства человечества 
признавались всеми прогрессивными мыслителями как подлинно гуманистиче-
ский принцип рассмотрения культуры. Идея эта прослеживается в замечатель-
ных работах Э. Тайлора «Первобытная культура», Дж. Фрэзера «Золотая ветвь» 
и других произведениях, поражающих воображение читателя огромным этно-
графическим материалом, где за экзотичностью проявлений множества культур 
обнаруживаются сходные черты и принципы их функционирования. Многооб-
разные формы культуры, как бы разительно ни были они не похожи друг на 
друга, являются порождением одного и того же корня, тождественны в своей 
сущности, как способы единой человеческой деятельности.  Тайлор, подходя к 
сравнительному изучению отличающихся друг от друга культурных форм под-
черкивал, что любой этнологический музей наглядно показывает черты единст-
ва, совпадения в предметах материальной культуры и способах деятельности – 
независимо от временной и географической отдаленности. Представители так 
называемого «культурного релятивизма», напротив, исходили из признания не-
совместимости и отсутствия точек совпадения культур различных стран, наро-
дов, эпох. Сторонниками концепций локальных цивилизаций и типов культур 
являются всемирно известные исследователи Данилевский,  Тойнби,  Шпенг-
лер. 

На сегодняшний день сложились различные подходы к исследованию 
исторического пути человечества, культурно-исторический, цивилизационный, 
формационный, каждый из которых стремиться выявить некоторые критерии, 
позволяющие говорить об определенной целостности исследуемого объекта, о 
единстве человеческой истории. Среди критериев называются экономические, 
технико-технологические факторы, факторы «духа», «ментальности», мировоз-
зрений, религиозности, факторы этноса, «географического культурного ареала» 
и др. Что же делает единым целым мировой исторический процесс, мировую 
культуру? На каких действительно всеобщих основаниях вырисовывается об-
лик того целого, которое мы называем мировой культурой? 

Фундаментально общим, сущностно связующим всю человеческую ис-
торию, делающим мировую культуру подлинно целым генетически, историче-
ски (диахронно) и системно-структурно (синхронно) является деятельность че-
ловека, его труд, лежащий в основе коэволюционного изменения и развития и 
самого человека, и культуры, и общества, и природы. Диахронная самоотожде-
ственностъ сущностных оснований культуры выявляется в единстве процесса 
всемирной истории. 

Тенденция рассмотрения мировой культуры как целого на основе при-
знания единства истории, где субъект творит мировой процесс в деятельности 
по производству материальных и духовных ценностей, где есть общие меха-
низмы производства, сохранения, распространения, обмена созданными чело-
вечеством культурными богатствами, все более пробивает себе дорогу. Пред-
ставление о мировой культуре, взятой как целое в ее длящемся бытии (всемир-
ной истории), не исключает, а предполагает ее синхронное единство в каждый 
данный исторический период. Рассмотрение этого вопроса наталкивается на 
необходимость определения конкретно-исторического типа связей, образую-
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щих культурное целое. Известно, что связность – это определяющий признак 
целого. Временное единство культуры обретает подлинную наглядность с ис-
торического периода нового времени, а переход к информационному обществу 
делает этот процесс неоспоримым. Всепланетарный обмен деятельностью, ин-
формацией позволяет передавать от одного субъекта к другому свои «сущност-
ные силы» и является фундаментальной связью всего социокультурного конти-
нуума. 

Социокультурный континуум как нечто целое не является аморфным. 
Он обладает развитой внутренней структурой, выступает в качестве сложной 
системы. Принцип системности представляет собой важный аспект философ-
ской методологии в изучении такого развивающегося объекта как культура. С 
ним связан ряд нормативных требований, предписывающих вести исследование 
так, чтобы понять исследуемый объект как систему, как взаимную связь эле-
ментов, как структурированную целостность. Таким образом, важно подчерк-
нуть, с одной стороны, целостность объекта, его структурность, с другой – 
взаимодействие и динамику преобразования структурных элементов. Результа-
том такого исследования выступает синтетическое знание, многомерная карти-
на бытия – культуры. Однако многое зависит от исходных методологических 
установок, оттого, что выбирается в качестве связующего звена структуры. 
Структуралисты (К. Леви-Стросс, М. Фуко), например, подчеркивают базисное 
значение языково-знаковых структур в культуре. Теоретики структурно-
функционального анализа (Т. Парсонс, Р. Мертон) в качестве определяющей 
структуры фиксировали совокупность общепринятых норм и ценностей, кото-
рые принуждают человека выполнять функциональные требования социальной 
системы. Марксистский метод исходит из признания базисного значения мате-
риальной (экономической) структуры, определяющей роли материальной куль-
туры по отношению к духовной жизни общества. При всем различии отмечен-
ных подходов все они в первую очередь предполагают рассмотрение объекта 
как системы с собственной внутренней организацией, указывают на необходи-
мость определения степени сложности системы и выявления закономерностей 
функционирования и взаимосвязи элементов. Следует подчеркнуть, что поня-
тие культуры многозначно. 

Ученые гарвардского университета А. Кребер и К. Клакхон насчитали 
почти сто семьдесят определений культуры, извлеченных из работ западноев-
ропейских и американских исследователей. По-видимому, в каждой дефиниции 
концентрированно выражено нечто существенное, структурно и функциональ-
но важное для феномена культуры, кроме того, в дефинициях отражается про-
тиворечивое единство развивающегося системного образования, каковым явля-
ется культура. Можно констатировать существование довольно пестрого набо-
ра структурно-системных моделей, в каждой из которых есть свои несомнен-
ные находки и заслуживающие внимания моменты. 

Культура синкретична (нерасчленена), полимодальна, многомерна. В 
силу этого выделение структурных элементов затруднено, определенность их в 
известной мере условна. Проблемы эти в той или иной степени обсуждались в 
трудах отечественных исследователей: Ц. Арзаканьяна, А. Арнольдова, В. Да-
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видовича, Ю. Жданова, В. Келле, М. Кагана, В. Межуева, Э. Маркаряна, В. Тол-
стых и др. Глубокое проникновение в строение целостного мира культуры еще 
впереди, однако попытаемся выделить наиболее часто встречаемые в трудах 
ученых компоненты системы. При рассмотрении всеобщего обращения культу-
ры как свойства действующего субъекта, можно выделить ее субъективное бы-
тие, выраженное в двойственном сохраняюще-порождающем характере акту-
ально функционирующего и развивающегося субъекта, и объектное (объекти-
вированное) бытие, опредмеченное, несущее в себе результирующий момент 
деятельности. Можно говорить о двух сторонах культуры: ее внешней пред-
метности, технической стороне и внутренней предметности, выступающей как 
человеческая сторона, его живая деятельность, целостность функционирования 
способностей субъекта, единство его внутреннего мира. С этих позиций вся че-
ловеческая культура, прежде всего, предстанет перед нами как развитие этой 
внутренней предметности, постоянно переводимой деятельностью субъекта в 
объективированную предметность. Формы объективации явлений культуры 
весьма различны: от объективации в нейродинамических системах мозга инди-
вида, его сознания, взглядов на мир, убеждений, творческих интенций, целей 
деятельности до навыков и умения производить что-либо; от стереотипных 
форм поведения до выходящих за рамки устойчивости инновационных измене-
ний традиций; от объективированных, вошедших в фонд культуры, своеобраз-
ную память общества, моментов духовной деятельности до объективации в ви-
де материализованных объектов (предметов) культуры, сохраняемых в музеях и 
используемых в повседневной жизни. Эти соображения заслуживают внимания, 
так как в них содержится теоретическая посылка для первого расчленения кон-
тинуума мировой культуры на обладающую бытием в субъективной форме (как 
субъективная реальность, присущая субъекту деятельности, как внутренняя 
предметность, цель деятельности в ее единстве со средствами) и внешнюю 
предметность как мир реализованной деятельности, как результирующая фор-
ма. 

Субъект, деятельно присваивая окружающий его мир, общечеловече-
скую культуру и «свой» социум (во всем многообразии форм объективации), 
воспринимает культуру как нечто данное, существующее объективно незави-
симо от того, какова форма объективации, будь то материальные объекты, или 
выработанные и закрепленные в социальной памяти способы материальной и 
духовной деятельности, традиции и эталоны поведения, господствующие в об-
ществе, стереотипы мышления, парадигмы, мифы, типы рациональности и мен-
тальности. Образ будущего формируется субъектом по своей человеческой 
мерке и требует определения мира культуры не только таким, каков он есть, но 
и каким он должен быть с точки зрения желаемого видения мира человеком 
(должного), побуждающего к его достижению. Принятие наличной культуры, 
осознание и осмысление своего взаимодействия и связи с ней, понимание куль-
туры как «мира человека» («я в мире», «мир во мне»; «мир для меня», «я для 
мира») формирует вектор активности субъекта не только в процессе отражения 
мира, но и в деятельности по изменению, развитию налично существующей 
культуры, в принятии или ниспровержении традиций, авторитетов и т.п. Таким 
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образом, и наличное сущее, и его образ, и модель будущего, и сам субъект на-
ходятся в постоянном развитии, не являются статичными объектами Культура, 
аккумулируя общественно-исторический опыт, программирует человеческую 
деятельность, исходя из общественных потребностей, и задает движение впе-
ред. Культура выступает как механизм, созданный обществом для наследова-
ния и передачи социальных сил от одного поколения к другому. Она – единство 
унаследованной и порождающей деятельности. Бытие культуры в этом смысле 
выступает как единый процесс, развертывающийся в сфере материального и 
духовного производство. Деление на материальную и духовную культуру фик-
сирует, принципиальные различия между двумя типами деятельности. Деление 
осуществляется исходя не только из различий произведенных «продуктов», но 
и по внутренним характеристикам самой деятельности, по совокупности усло-
вий и связей, образующих эту деятельность. 

Определяя культуру как способ, технологию деятельности, можно выде-
лить культурную сторону разнообразных явлений общественной жизни: куль-
туру труда, быта, мышления, производства, политическую, правовую, культуру 
социальных отношений. Она есть способ человеческого бытия и каждого про-
явления социальности. 

Культура, будучи реализованным, воплощенным в деятельности созна-
нием, включает в себя «культурную предметность». Понятие «культурная» 
предметность охватывает все то, в чем воплощаются знания, умения, нормы, 
ценности общества. Она включает в себя материальную культуру, охватываю-
щую средства, продукты и инфраструктуру материального производства, пред-
меты быта и духовную культуру, воплощенную в языке, речи, в нравственном 
поведении и произведениях искусства, в правовом и политическом поведении, 
научных трудах и религиозной обрядности. В целом содержанием культуры яв-
ляется духовный мир человека, воплощенный в трудовой и иной деятельности. 

Как общественное явление культура выполняет многочисленные функ-
ции. Она включает в себя познавательную деятельность человека. Выполняет 
информативную функцию, являясь средством передачи социального опыта и 
освоения культуры других народов. Развитие культуры с необходимостью обу-
словлено ее коммуникацией с другими культурами. Культура выполняет также 
нормативную функцию, она реализует нормы. 

Важнейшей функцией культуры является человекотворческая: Индивид 
становится личностью в процессе овладения культурой. Культура обслуживает 
систему социальных отношений, опосредует и подготавливает происходящие 
здесь изменения и сдвиги, создавая специфические механизмы, обеспечиваю-
щие регуляцию поведения человека. Это может быть прямое, непосредственное 
регулирование через право, мораль, систему запретов и косвенное регулирова-
ние, осуществляемое посредством предписания к осуществлению некоторых 
действий, символизирующих те или иные ценности и требования общества. 

Важнейшими функциями культуры являются также адаптационная и не-
готропийная. Культура как область творческого поиска находит новые возмож-
ности ответа на «вызов» истории и природы, для решения назревших проблем в 
обществе. Она обеспечивает адаптацию общества к переменам и взаимодейст-
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вию с другими цивилизациями. Неготропийная функция состоит в сохранении 
общества как качественно своеобразного феномена. Культура противостоит 
разрушительным тенденциям, поскольку содержит механизмы отбора ценно-
стей, в результате чего одни феномены цивилизации, имеющие ограниченное 
историческое значение, устраняются совсем, другие включаются в сокровищ-
ницу общечеловеческого достояния. 

В качестве функций культуры выделяются также социализирующая 
функция, функция целеполагания, компенсаторная и игровая функции. 

 
 
3.13 Раздел 13 Познание. Наука. Техника  
 
Основные вопросы 
1 Проблема познаваемости мира 
2 Субъект и объект познания Чувственное и рациональное 
3 Истина 
4 Научное познание и его специфика 
 
1 Проблема познаваемости мира 
Познание – это процесс духовного освоения человеком мира; цель его –

постижение истины. До XIX в. познание изучалось в единстве с онтологией в 
рамках теоретической философии. В прошлом веке изучение процесса позна-
ния выделялись в самостоятельную науку – гносеологию (от греческого gnosis 
– познание). В последние десятилетия философы обычно используют более 
употребительное в англоязычных странах понятие эпистемология (от греческо-
го episteme – знание); принципиальной разницы между двумя названиями нет. 
Эпистемология – это часть философии, изучающая то, как мы получаем знание 
о разных предметах, каковы границы нашего знания, насколько достоверно или 
недостоверно человеческое знание. 

В истории философии сложились два подхода к ответу на этот вопрос: 
познавательно-реалистический и агностический. Агностицизм – это учение, 
убеждение, установка, отрицающая возможность достоверного познания сущ-
ности материальных систем, Закономерностей природы и общества. Агности-
ческая линия в философии имеет давнюю традицию. Древнегреческий фило-
соф-софист Протагор, касаясь возможности познания окружающих явлений, 
обосновал взгляд, согласно которому «как оно кажется, так оно и есть», разным 
людям свойственны разные знания, разные оценки одних и тех же явлений, от-
сюда он делал вывод о невозможности достоверного, общезначимого знания 
существа окружающих явлений. В школе софистов ставилась цель обосновы-
вать любые суждения, точки зрения, прибегая даже к логическим передержкам 
и парадоксам-софизмам. 

Ранней формой агностицизма считается скептицизм, основатель которо-
го, Пиррон, считал достоверными чувственные восприятия и полагал, что за-
блуждение возникает при попытке перейти от явления к его основе, сущности. 
Согласно Пиррону всякому утверждению о предмете, его сущности может быть 
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с равным правом противопоставлено противоречащее ему суждение. Такой ход 
мысли привел Пиррона к позиции воздержания от окончательных суждений. 

Виднейшим представителем агностицизма в Новое время стали Д. Юм и 
И.Кант. Юм утверждал, что в научном эксперименте и обыденном опыте след-
ствие отличается от причины, а поэтому не может быть в ней выявлено. Из это-
го, по его мнению, следовало, что доказать существование причинно-
следственных связей невозможно, так как они не выводимы из опыта и не уста-
навливаемы логическим выделением следствий из причин. Есть, однако, субъ-
ективная причинность – наша привычка, наше ожидание связи одного явления с 
другими и фиксация этой связи в ощущениях. За пределы этих психических 
связей, согласно Юму, мы проникнуть не можем. 

Кант, не сомневаясь, в отличие от Юма, в существовании вне сознания 
материальных «вещей самих по себе», считал их в принципе непознаваемыми. 
Познаваем, по Канту, лишь мир явлений. «Вещи в себе» познанием не достига-
ются, они неуловимы. К позиции Канта примыкают концепция «физиологиче-
ского идеализма» И.П. Мюллера, «теория символов», или «теория иероглифов» 
Г. Гельмгольца, взгляды К. Пирсона. 

На рубеже XIX – XX вв. сформировалась еще одна разновидность агно-
стицизма – конвенционализм. Внутринаучной предпосылкой его формирования 
была теоретизация естественных наук, усиление роли научных понятий, зако-
нов, теорий в качестве средств познания, выявившаяся возможность выбора 
средств теоретического отражения действительности, расширяющийся диапа-
зон конвенций (соглашений) в среде естествоиспытателей. Конвенционализм 
определяется как философская концепция, согласно которой научные теории и 
понятия являются продуктом соглашения между учеными. 

Виднейшим представителем конвенционализма является французский 
математик и методолог науки А. Пуанкаре. Он утверждал, что геометрические 
аксиомы есть лишь условные положения; одна геометрия не может быть более 
истинна, чем другая, она может быть только более удобна. Пуанкаре отделял 
отношения между вещами от сущности самих вещей и считал, что познаваемы 
только отношения. Предложенный им прагматический критерий, взятый в ка-
честве единственного ориентира достоверности, вел к сомнению в познаваемо-
сти сущности материальных систем и законов природной действительности. 
Научные законы, согласно Пуанкаре, суть условности, символы. 

Конвенционализм как система мировоззренческих взглядов и принципов 
научного познания получил широкое распространение в западной философии в 
последние десятилетия XX в. С конвенционалистскими установками выступали 
К. Поппер, И. Лакатос, П. Фейерабенд и многие другие ученые и философы. 

Агностические концепции разделяются по многим основаниям. По име-
нам создателей соответствующих школ выделяются юмовский, кантовский и 
т.д. агностицизм, по средствам и характеру аргументации – этический, физио-
логический, кибернетический, иероглифический агностицизм, а также материа-
листический и идеалистический, сенсуалистический и рационалистический аг-
ностицизм. 
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Другое направление носит название гносеологического реализма. С этой 
точки зрения, мир материальных систем не ограничивается чувственно воспри-
нимаемыми свойствами и отношениями, за ними скрываются и в них проявля-
ются, хотя нередко искаженно, сущностные связи и отношения. 

Конфронтация агностицизма и гносеологического реализма в явном или 
неявном виде проходит через всю проблематику гносеологии, противоборство 
этих позиций присутствует и в современной теории познания. 

 
2 Субъект и объект познания Чувственное и рациональное 
Процесс познания протекает в форме взаимосвязи и взаимодействия по-

знающего субъекта и познаваемого объекта. 
Субъектом познания является человек, человеческий индивид, способ-

ный отражать в своем сознании явления действительности. Но человек – это не 
просто индивид с определенными биологическими свойствами, а, прежде всего, 
общественное существо. Поэтому он мыслит и познает, постольку, поскольку 
является членом общества, которое через формы общественного сознания ока-
зывает существенное влияние на содержание познания. 

Познающее мышление есть активный процесс отражения действитель-
ности в понятиях, суждениях, научных теориях. Оно всегда предполагает нали-
чие субъекта, который ставит цели, определяет восприятия и, обладая способ-
ностью к самостоятельному проявлению, ощущения все же существуют пре-
имущественно как части целостных восприятий. 

Ощущение является субъективным идеальным образом предмета, по-
скольку отражает и преломляет воздействие предмета через «призму» челове-
ческого сознания. Уже в ощущении начинает отражаться объективная связь 
ощущающего субъекта с теми вполне определенными явлениями и процессами 
окружающего мира, с которыми практически взаимодействует данный субъект. 
Ощущение стоит у истоков отражения и фиксирования объективной системы 
отношений, в которые реально вступает и реально включен определенный че-
ловек. 

Восприятие является результатом активного, деятельного отношения 
человека к внешней среде. В деятельности отдельные ощущения обретают ре-
альную значимость. Благодаря многократной работе механизмов восприятия в 
человеческом сознании и памяти удерживается целостный образ предмета, 
причем даже тогда, когда данный предмет непосредственно не присутствует. В 
этом случае функционирует еще более сложная форма чувственного воспри-
ятия - представление. 

Представление – это чувственно-наглядный образ предметов и явлений 
действительности, сохраняемый и воспроизводимый в сознании без непосред-
ственного воздействия самих предметов на органы чувств. Это воспроизведе-
ние в сознании тех предметов и явлений, которые воздействовали на наши ор-
ганы чувств, воспринимались в прошлом и сохранились в нашей памяти. 

Представления возникают на базе ощущений и восприятий и вместе с 
ними входят в состав чувственного познания. Но они содержат элементы обоб-
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щения и продолжают играть важную роль и в процессе рационального позна-
ния. 

Важным элементом чувственной деятельности и чувственного познания 
являются эмоции. Эмоции – это комплексная и довольно сложная форма чело-
веческой чувственности, включающая в себя различные переживания и страсти, 
такие как гнев, страх, любовь, ненависть, симпатия и антипатия, удовольствие и 
неудовольствие. Эмоции вполне определенно зависят от чувственной организа-
ции отдельного человека, особенности его психики, индивидуальных черт ха-
рактера и темперамента. Они, с одной стороны, включают в себя аспекты объ-
ективного отражения реальных связей, в которые включен человек, с другой 
стороны, они фиксируют субъективное отношение человека к миру. 

Рациональное познание покоится на способности логического мышле-
ния. Оно включает в себя два типа логического мышления – рассудок и разум. 
Рассудок оперирует понятиями в пределах сложившихся знаний и чувственного 
опыта в строгом соответствии с установленными правилами. Рассудку присуща 
жесткая определенность, строгость утверждений, тенденция к упрощению, 
формализации, схематизму. Рассудок приводит знания в систему и способству-
ет приспособлению человека к стандартным условиям, в особенности при ре-
шении утилитарных задач. Ему свойственны негибкость, неспособность выйти 
за рамки четко определенной задачи. 

Разум производит знания более глубокого и обобщенного xapaктера. Он 
схватываёт объект в единстве противоположностей, ему свойственна гибкость, 
он обеспечивает получение нестандартных, творческих решений. Разум спосо-
бен анализировать не только данные чувственного опыта, но и критически оце-
нивать собственные решения. Отличительной особенностью разума является 
выход за пределы, ограниченные познавательной задачей, внеутилитарность и 
новизна результатов. Разум дополняется рассудком, который выполняет не-
творческую работу мышления. 

Рациональное познание наиболее полно выражено в мышлении. Мыш-
ление – это процесс познавательной деятельности, для которого характерно 
создание обобщенных, опосредованных образов действительности. Оно опо-
средовано чувственным познанием и опирается на опыт, в том числе и осмыс-
ленный ранее. Благодаря мышлению человек отвлекается от конкретного мно-
гообразия явлений и выявляет присущие им общие и существеннейшие призна-
ки. Оно осуществляется в тесной связи с языком, выполняющим функцию ин-
струмента мышления, и речью, в которой мысль воплощается. Основными 
формами мышления являются понятие, суждение, умозаключение. 

Понятие – это узловая форма мышления, отражающая конкретно всеоб-
щую природу или «общий тип» определенного рода явлений, синоним понима-
ния сути дела. В понятии мыслятся предметы, свойства и отношения между 
ними в их общих существенных признаках. Понятие является исходным мо-
ментом движения мысли, создающей «стартовые условия» всего мыслительно-
го процесса. Формирование обогащенного, развернутого, развитого понятия за-
вершает мыслительный процесс. 
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Суждение – это форма мышления, в которой отражается связь между 
предметом и его признаком, связь между предметами, а также факт их сущест-
вования. Грамматически суждение выражается в повествовательном предложе-
нии. Его особенностью является то, что суждение имеет истинностное значе-
ние, т.е. претендует на установление истины. Однако в суждении может быть 
выражена и истина, и заблуждение, и правда, и ложь. 

Умозаключение – это логическая форма выводного знания, состоящая в 
переходе от некоторых исходных суждений к новому знанию, вытекающему из 
этих суждений, являющихся его основанием. 

В истории философии сложились различные взгляды и представления о 
проблеме соотношения чувственного и рационального познания. Существует 
три ведущих философских направления, пытающихся по-своему решить эту 
проблему – сенсуализм, эмпиризм и рационализм. 

Понятием «сенсуализм» обозначается теоретико-познавательное и пси-
хологическое направление, выводящее все познание из чувственных воспри-
ятий, изображающее все явления духовной жизни как более или менее связан-
ные комплексы ощущений, причиной которых являются внутренние или внеш-
ние раздражения. В древнем мире представителями сенсуализма были киренаи-
ки и эпикурейцы, в средние века сенсуализм был мало распространен. В Новое 
время основу сенсуализма заложил Д. Локк, который выдвинул положение, что 
нет ничего в интеллекте, чего ранее не было бы в чувстве. Это положение раз-
деляли Т. Гоббс и Д. Беркли. Систематическое обоснование сенсуализм полу-
чил у французских просветителей, в частности, Э. Кондильяк утверждал, что 
восприятие охватывает все духовные способности. Д. Юм добавил к «внешне-
му опыту», из которого исходили все прежние представители сенсуализма, 
«внутренний опыт». Согласно его утверждению, все творческие силы души 
есть не более чем способность связывать, переставлять и увеличивать материю, 
данную при помощи чувств и опыта. На позициях сенсуализма стоял Л. Фейер-
бах. Близкими к сенсуализму направлениями являются эмпириокритицизм и 
позитивизм. 

Эмпиризм – это направление в гносеологии, которое выводит все позна-
ние из чувственного опыта - эмпирии. С методологической точки зрения – это 
принцип, согласно которому вся наука, вся жизненная практика и нравствен-
ность должны основываться на этом опыте. Радикальный эмпиризм признает 
лишь чувственные восприятия, умеренный эмпиризм отводит им решающую 
роль. Эмпирическим был уже средневековый номинализм. Основателем гно-
сеологического эмпиризма в философии Нового времени, который развивался в 
тесной связи с прогрессом в области экспериментального естествознания, явля-
ется Д. Локк, основателем методологического эмпиризма – Ф. Бекон. Главным 
представителем эмпиризма в XIX в. является Д С. Милль. Современная физика 
покоится на эмпиризме, имеющем логическое направление. 

Рационализм – это совокупность философских направлений, делающих 
центральным пунктом анализа с субъективной стороны – разум, мышление, 
рассудок, а с объективной стороны – разумность, логический порядок вещей. В 
древнем мире существовали лишь отдельные элементы объективистского ра-
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ционализма. В XVII – XVIII вв. складывается система субъективистского ра-
ционализма, ее представителями являются Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц, 
X. Вольф. И. Кант попытался устранить противоположность эмпиризма и ра-
ционализма в высшем синтезе своего критицизма. И. Фихте, Ф. Шеллинг, Г. Ге-
гель частично возвратились к объективному рационализму. Целиком рациона-
листичными являются исторический материализм, прагматизм и те направле-
ния современной философии, которые зависят от философии рационализма и 
находятся под его влиянием: марксизм, неовитализм, логицизм, неореализм. 

В марксистской гносеологии был сформулирован тезис о взаимодейст-
вии, взаимопроникновении чувственного познания, эмпирического опыта и по-
нятийного рационального мышления. В ней чувственное и рациональное по-
знание не рассматриваются как некоторые абсолютно самостоятельные, изоли-
рованные способности познающего человека, наоборот, утверждается, что в ре-
альном познании они находятся в единстве и взаимодействии. В их сложном 
взаимодействии обнаруживается два типа деятельности: практическая деятель-
ность и теоретическая деятельность как особый вид умственного труда, специ-
ально направленная на создание знания и образование понятий. При этом прак-
тическая деятельность, в ходе которой непрерывно возникает непосредствен-
ный контакт органов чувств с предметами и явлениями природы и общества, 
тесно связана с мышлением, с понятиями, а теоретическая деятельность про-
никнута чувственно-образными элементами и связана со всеми формами прак-
тической деятельности. 

 
3 Истина 
Истина – правильное, достоверное отражение предметов и явлений дей-

ствительности, цель духовного освоения человеком мира. Слово «истина» про-
исходит от старославянского «исть» – настоящий, несомненный, действитель-
ный. Истина – это бытие, то, что есть. Таким образом, истина – это то, что от-
крыто для человеческого познания. 

Проблема истины является ключевой в философии познания. Все про-
блемы философской теории познания касаются либо средств и путей достиже-
ния истины, либо форм существования истины, форм ее реализации, структуры 
познавательных отношений. Все они концентрируются вокруг данной пробле-
мы, конкретизируют и дополняют ее. 

В теории познания – гносеологии – существуют разные понимания ис-
тины. В древнейшей, классической концепции истины, с которой начинается 
теоретическое исследование истины, выделяется главное положение, согласно 
которому истина есть соответствие мыслей действительности. Первые попытки 
исследования этой концепции были предприняты Платоном и Аристотелем. 
Классическое понимание истины разделяли Фома Аквинский, П. Гольбах, Г. 
Гегель, Л. Фейербах, К. Маркс, его разделяют многие философы XX столетия. 

Современная трактовка истины включает в себя следующие моменты. 
Во-первых, понятие «действительность» трактуется, прежде всего, как объек-
тивная реальность, существующая до и независимо от нашего сознания, как со-
стоящая не только из явлений, но и из сущностей, скрывающихся за ними и 
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проявляющихся в них. Во-вторых, в «действительность» входит также и субъ-
ективная действительность, в истине познается и отражается и духовная реаль-
ность. В-третьих, познание, его результат – истина, а также сам объект пони-
маются как неразрывно связанные с предметно-чувственной деятельностью че-
ловека, с практикой; объект задается через практику; истина, т.е. достоверное 
знание сущности ее проявлений, воспроизводима на практике. В четвертых, ис-
тина есть процесс, она является не только статичным, но и динамическим обра-
зованием. 

Характерной чертой, истины является наличие в ней объективной и 
субъективной сторон. Объективность истины заключается в том, что истинное 
содержание человеческих представлений не зависит ни от человека, ни от чело-
вечества, субъективность – в том, что она не существует помимо человека и че-
ловечества. 

Из понимания истины как объективной, не зависящей от индивидов, 
классов, человечества, следует ее конкретность. Конкретность истины – это за-
висимость знания от связей и взаимодействий, присущих тем или иным явлени-
ям, от условий, места и времени, в которых они существуют и развиваются. Ис-
тина всегда конкретна, абстрактной истины нет. Конкретность включается в 
объективную истину. Вследствие этого понятие истины неотъемлемо от ее раз-
вития, от понятия творчества, необходимого для дальнейшей разработки и раз-
вития знания. 

Объективная истина имеет три аспекта: бытийственный, аксиологиче-
ский, праксеологический. Бытийственный аспект связан с фиксацией в ней бы-
тия, как предметно-субстратного, так и духовного, когда объектом познания 
индивида становится духовный мир другого человека, установленные теории, 
система догматов. Само же бытие является данным субъекту как объект, т.е. 
как объективная реальность, хотя и сопряженная с субъектом, но находящаяся 
вне субъекта познания. Аксиологический аспект истины состоит в нравственно-
этической, эстетической и праксеологической ее наполненности, в тесной связи 
со смыслом жизни, с ее ценностью для всей, в том числе практической, дея-
тельности человека. Праксеологический аспект истины демонстрирует вклю-
ченность в истину момента ее связи с практикой. Ведущим, основным аспектом 
истины – является бытийственный аспект. 

Существуют различные формы истины, которые подразделяются по ха-
рактеру отражаемого (познаваемого) объекта, по видам предметной реальности, 
по степени полноты освоения объекта и другим основаниям. Если обратиться к 
характеру отражаемого объекта, то вся окружающая человека реальность ока-
зывается состоящей из материи и духа, образующих единую систему. Обе эти 
сферы реальности становятся объектом человеческого отражения, и информа-
ция о них воплощается в истинах. Поток информации, идущий от материаль-
ных систем, формирует предметную истину, которая затем дифференцируется 
на предметно-физическую, предметно-биологическую и другие виды истины. 

Понятие «дух» распадается на экзистенциальную и рационалистически-
познавательную реальность. Экзистенциальная реальность включает в себя ду-
ховно-жизненные ценности людей и духовный мир индивидов Достижение ис-



 129

тинностного представления о добре, сложившегося в том или ином сообществе 
или духовном мире конкретного человека, приводит к выявлению экзистенци-
альной истины. 

Объектом освоения индивида могут стать также те или иные концепции, 
включая религиозные и естественнонаучные. При рассмотрении вопроса о со-
ответствии убеждений индивида тому или иному комплексу религиозных дог-
матов или о правильности нашего понимания теории относительности можно 
употреблять понятие «истинности», что ведет к признанию существования кон-
цептуальной истины. Аналогично положение с представлениями того или ино-
го субъекта о методах и средствах познания, тогда выделяется еще одна форма 
истины – операциональная. 

Существуют также формы истины, обусловленные спецификой видов 
познавательной деятельности человека. На этой основе выделяются такие фор-
мы истины, как научная, обыденная или повседневная, нравственная и другие. 
В пределах науки имеются модификации научной истины по областям научно-
го знания: математики, физики, биологии. Выделяются также историческая ис-
тина, художественная правда (в искусстве) и т.д. 

Важное место в теории познания занимают такие формы истины, как аб-
солютная и относительная. Под абсолютной истиной в настоящее время пони-
мается такого рода знание, которое тождественно своему предмету, и потому не 
может быть опровергнуто при дальнейшем развитии познания. В применении к 
достаточно развитому научному теоретическому познанию абсолютная истина 
– это полное, исчерпывающее знание о предмете (сложноорганизованной мате-
риальной системе или мире в целом), относительная истина – это неполное зна-
ние о том же самом предмете. 

Движение от менее полной истины к более полной, т.е. процесс ее раз-
вития, имеет моменты устойчивости и моменты изменчивости. В единстве, 
контролируемом объективностью, они обеспечивают рост истинного содержа-
ния знания. При нарушении этого единства рост истины замедляется или пре-
кращается. При гипертрофии момента устойчивости, абсолютности формирует-
ся догматизм, фетишизм, культовое отношение к авторитету. Абсолютизация 
относительности знания порождает скептицизм, агностицизм, релятивизм. 

Антиподом истины является ложь, которая представляет собой предна-
меренное возведение заведомо неправильных представлений в истину. Ложь 
укоренена в повседневной и социальной жизни, она есть функция   любых   че-
ловеческих   коммуникаций, при которых осуществляется «встреча» интересов 
индивидов и социальных групп. Понятие ложь оказывается близким по смыслу 
к понятию «дезинформация», которое обозначает передачу объективно ложно-
го знания как истинного или объективно истинного знания как ложного. Ложь 
всегда связана с преднамеренностью субъекта, дезинформация может быть 
осознанной или неосознанной. 

От этих понятий следует отличать заблуждение, под которым понимает-
ся знание, не соответствующее своему предмету и не совпадающее с ним. За-
блуждение есть непреднамеренное несоответствие суждений или понятий объ-
екту, оно может порождаться как дезинформацией, так и другими факторами. 
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Будучи неадекватной формой знания, оно имеет своим главным источником ог-
раниченность, неразвитость или ущербность общественно-исторической прак-
тики и самого познания. Заблуждение по своей сути есть искаженное отраже-
ние действительности, возникающее как абсолютизация результатов познания 
отдельных ее  сторон. 

Заблуждения многообразны по своим формам. Различаются заблужде-
ния научные и ненаучные, эмпирические и теоретические, религиозные и фило-
софские, к которым относятся эмпиризм, рационализм, софистика, эклектика, 
догматизм, релятивизм. 

Проблема отграничения истины от заблуждения имела место во все пе-
риоды развития философии. Одни философы считали, что нельзя найти проч-
ного основания, с помощью которого можно было бы решить вопрос об объек-
тивной истинности знания, поэтому склонялись к скептицизму и агностицизму. 
«Мудрость и знание не являются делом человеческим – печально утверждал 
«отец» скептицизма Пиррон, – и искать их следует только у богов». Другие пы-
тались все-таки выйти на реально достижимый, земной, а не небесный крите-
рий (от греческого kriterion – признак, мерило) истины. Наиболее известной и 
распространенной является классическая концепция истины, предложенная 
Аристотелем. Под истиной здесь понимается соответствие представлений или 
утверждений реальному положению дел. Современная философия знает также 
когерентную, прагматистскую, и близкую ей марксистскую концепции. Суще-
ствует также ряд не столь распространенных, иногда весьма экзотических, под-
ходов к определению критерия. В итоге можно видеть, что вопрос о нем не 
столь однозначен, как это зачастую представляли сторонники той или иной 
концепции; для исследователей здесь по-прежнему самое широкое поле дея-
тельности. 

 
4 Научное познание и его специфика 
Способы познания объективного мира определяются особенностями по-

знающего субъекта, наличным знанием и исторически сложившимися познава-
тельными традициями. В истории человечества возникали, сменяли друг друга 
и одновременно сосуществовали различные способы постижения реальности: 
обыденно-эмпирическое, художественное, философское, научное познание, а 
также мифология и религия. 

Обыденное познание – это житейское познание, складывающееся под 
влиянием различных форм деятельности – производительной, политической, 
эстетической. Оно является результатом коллективного опыта, накапливаемого 
поколениями людей. Индивидуальное обыденное познание связано с эмоцио-
нальным переживанием и осмыслением жизненного опыта личности. Предпо-
сылки обыденного познания коренятся в многообразных формах деятельности 
людей, которая регламентируется обычаями, обрядами, праздниками и ритуа-
лами, коллективными действиями, нравственными и иными предписаниями и 
запретами. 

Древнейшей формой постижения реальности является миф, специфика 
которого заключается в неразличении вещи и образа, тела и свойства. Сходство 
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или последовательность событий миф истолковывает как причинно-
следственную связь. Содержание мифа выражается в символическом языке, что 
делает его обобщения широкими и многозначными. Характерными чертами 
мифологического знания являются принцип множественности, отражение всех 
элементов бытия во взаимосвязи, двусмысленность и многозначность, чувст-
венная конкретность и антропоморфность, т.е. перенесение на объекты приро-
ды человеческих качеств, а также отождествление образа и объекта. Как способ 
постижения реальности миф моделирует, классифицирует и интерпретирует 
человека, общество, мир. 

Художественное постижение бытия является особой формой рефлексии, 
которая получает специфическую реализацию на всех этапах бытия искусства. 
Художественное творчество есть опредмечивание в языке искусства мыслей и 
переживаний художника в неразрывной связи с объектом постижения - миром в 
целом. Особенность художественного постижения реальности в значительной 
мере объясняется спецификой языка искусства. Искусство преобразует языки 
культуры в средства художественного мышления и общения. 

Одной из необходимых и исторически наиболее ранних форм познания 
является религия, основным значением которой является определение смысла 
жизни человека, бытия природы и общества. Религия регламентирует важней-
шие проявления человеческой жизни, обосновывает свое представление о ко-
нечных смыслах универсума, чем способствует пониманию единства мира и 
человечества, а также содержит системы истин, способных изменить человека и 
его жизнь. Религиозные доктрины выражают коллективный опыт и поэтому ав-
торитетны как для каждого верующего, так и для неверующих. Религия выра-
ботала свои специфические способы интуитивно-мистического осознания мира 
и человека, к числу которых относятся откровение и медитация. 

Философское познание имеет своей целью духовную ориентацию чело-
века в мире. Оно формирует общее представление о мире в целом, о его «пер-
вых» началах, универсальной взаимосвязи явлений, всеобщих свойствах и за-
конах бытия. Философия создает целостный образ мира в его соотнесенности с 
человеком. Она выступает как самосознание общества, теоретическое выраже-
ние его культуры. Философия определяет систему принципов, взглядов, ценно-
стей и идеалов, направляющих деятельность человека, его отношение к миру и 
самому себе. 

Областью специализированной познавательской деятельности является 
наука. Своим возникновением и развитием, впечатляющими достижениями она 
обязана европейской цивилизации, создавшей уникальные условия формирова-
ния научной рациональности. 

В самом общем виде рациональность понимается как постоянная апел-
ляция к доводам разума и рассудка и максимальное исключение эмоций, стра-
стей, личных мнений при принятии решений, касающихся судьбы познаватель-
ных утверждений. Предпосылкой научной рациональности является тот факт, 
что наука осваивает мир в понятиях. Научно-теоретическое мышление, прежде 
всего, характеризуется как понятийная деятельность. В плане рациональности 
научное мышление также характеризуется такими чертами, как доказатель-
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ность и системность, в основе которых лежит логическая взаимозависимость 
научных понятий и суждений. 

В истории философского мышления можно выделить ряд этапов в раз-
витии представлений о научной рациональности. На первом этапе, начиная с 
античности, господствовала дедуктивная модель научной рациональности, в 
которой научное знание представлялось в виде дедуктивно упорядоченной сис-
темы положений, в основании которой лежали общие предпосылки, истинность 
которых устанавливалась внелогическим и внеопытным путем. Все остальные 
положения выводились из этих общих посылок дедуктивно. Рациональность 
ученого в этой модели заключалась в доверии авторитету разума при принятии 
исходных предпосылок и жестком следовании правилам дедуктивной логики 
при выведении и принятии всех остальных суждений. Эта модель лежит в ос-
новании метафизики Аристотеля, «Началах геометрии» Евклида, физики Р. Де-
карта. 

В XVII – XVIII вв. Ф. Бэкон и Д.С. Милль создают индуктивистскую 
модель научного знания и научного метода, в которой определяющим факто-
ром доказанности или обоснованности научного знания выступает опыт, факты, 
полученные в ходе наблюдения и эксперимента, а функции логики сводятся к 
установлению логической зависимости положений различной общности от 
фактов. Научная рациональность в такой модели отождествлялась с эмпириче-
ской принудительностью научного мышления, с апелляцией к доводам опыта. 

Против подобного подхода выступил Юм, который признавал, что эм-
пирическое естествознание базируется на индуктивных рассуждениях, но ут-
верждал, что они не имеют надежного логического оправдания и что все наше 
опытное знание является разновидностью «животной веры». Тем самым он 
признавал, что опытное познание является в своей основе иррациональным. В 
последующем был предпринят ряд попыток преодоления недостатков индукти-
вистской модели с помощью использования понятия вероятности. Другой путь 
заключается в разработке гипотетико-дедуктивной модели научного знания и 
научного метода. 

В 50-е годы XX в. Попытку решить проблему рациональности предпри-
нял  Поппер. Он с самого начала отвергал возможность доказательства истин-
ности научных положений на основе фактов, поскольку для этого нет необхо-
димых средств. Дедуктивная логика не может транслировать истинность в ин-
дуктивном направлении, а индуктивная логика является мифом. Основным 
критерием научной рациональности является не доказуемость и подтверждае-
мость знания, а его опровергаемость. Научная деятельность сохраняет свою ра-
циональность до тех пор, пока сохраняется фольсифицированность ее продук-
тов в виде законов и теорий. Но это возможно только в том случае, если в науке 
сохраняется постоянное критическое отношение к выдвигаемым теоретическим 
гипотезам, и готовность отбросить теорию в случае ее актуальной фальсифика-
ции. 

В 60-е – 80-е гг. представление о научной рациональности разрабатыва-
ли, в частности, Т. Кун и И. Лакатос. Кун выдвинул парадигмальную модель 
научного знания, в рамках которой научная деятельность является рациональ-
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ной в той степени, в которой ученый руководствуется определенной дисципли-
нарной матрицей, или парадигмой, принятой научным сообществом. И. Лакатос 
связывал новое понимание научной рациональности с понятием «исследова-
тельской программы» и утверждал, что ученый действует рационально, если в 
своей деятельности придерживается определенной исследовательской про-
граммы. Даже вопреки возникающем в ходе ее развития противоречиям  и эм-
пирическим аномалиям. 

Другим важным вопросом, связанным с научной рациональностью, яв-
ляется вопрос о соответствии средств и целей в научном исследовании. Для ра-
циональной деятельности характерным является соответствие выбираемых 
средств поставленным целям. 

Создание какой-либо окончательной модели научной рациональности 
невозможно. Скорее всего, сама научная рациональность является историче-
ским эволюционирующим идеалом, к которому наука должна стремиться, но 
который в ней никогда не реализуется полностью. 

Человеческое мышление представляет собой сложный познавательный 
процесс, включающий в себя множество различных приемов, методов и форм 
познания. Под приемами мышления и научного познания понимаются общело-
гические и общегносеологические операции, используемые человеческим мыш-
лением во всех его сферах и на любом этапе и уровне научного познания. Ме-
тод – это способ построения и обоснования системы философского знания; со-
вокупность приемов и операций теоретического и практического освоения дей-
ствительности. Поскольку каждой науке присущи свои методы исследования, 
ее составной частью является методология – система принципов и способов ор-
ганизации и построения теоретической и практической деятельности, а также 
учение об этой системе. 

Методы научного познания можно подразделить на три группы: специ-
альные, общенаучные, универсальные. Специальные методы применимы толь-
ко в рамках отдельных наук, объективной основой этих методов являются соот-
ветствующие специально-научные законы и теории. К этим методам относятся, 
в частности, различные методы качественного анализа в химии, метод спек-
трального анализа в физике и химии, метод статистического моделирования 
при изучении сложных систем. Общенаучные методы характеризуют ход по-
знания во всех науках, их объективной основой являются общеметодологиче-
ские закономерности познания, которые включают в себя и гносеологические 
принципы. К таким методам относятся методы эксперимента и наблюдения, 
метод моделирования, гипотетико-дедуктивный метод, метод восхождения от 
абстрактного к конкретному. Универсальные методы характеризуют человече-
ское мышление в целом и применимы во всех сферах познавательной деятель-
ности человека с учетом их специфики. Их общечеловеческой основой высту-
пают общефилософские закономерности понимания объективного мира, самого 
человека, его мышления и процесса познания и преобразования мира челове-
ком. К этим методам относятся философские методы и принципы мышления, в 
частности, принцип диалектической противоречивости, принцип историзма. 
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Приемы, методы и формы научного познания могут в определенные мо-
менты переходить друг в друга или совпадать друг с другом. Например, такие 
приемы, как анализ, синтез, идеализация могут быть одновременно и методами 
познания, а гипотезы выступают и как метод, и как форма научного познания. 

Человеческое познание, мышление, знание, разум в течение многих ве-
ков были предметом философского исследования. С появлением кибернетики, 
компьютеров и компьютерных систем, которые стали называть интеллектуаль-
ными системами, с развитием такого направления как искусственный интел-
лект, мышление и знание стали предметом интереса математических и инже-
нерно-технических дисциплин. В ходе бурных дебатов 60 – 70-х гг. XX в. были 
представлены различные варианты ответа на вопрос о том, кто может быть 
субъектом познания: только человек и, в ограниченном смысле, животные, или 
же машина. Компьютерное моделирование мышления дало мощный толчок ис-
следованиям механизмов познавательной деятельности в рамках такого на-
правления, как когнитивная (познающая) психология. Здесь утвердилась «ком-
пьютерная метафора», ориентирующая на изучение познавательной деятельно-
сти человека по аналогии с переработкой информации на компьютере. Компь-
ютерное моделирование мышления, использование методов математических и 
технических наук в его исследовании породило надежды на создание в скором 
будущем строгих теорий мышления, столь полно описывающих данный пред-
мет, что это делает излишним всякие философские спекуляции по его поводу. 

В компьютерных науках заметное внимание стало уделяться такому 
традиционно входившему в сферу философии предмету, как знание. Слово 
«знание» стало использоваться в названиях направлений и составляющих ком-
пьютерных систем. Тема «компьютер и знание» стала предметом обсуждения и 
в более широком контексте, где на первый план вышли ее философско-
эпистемологические, социальные и политико-технологические аспекты. Теория 
искусственного интеллекта стала иногда характеризоваться как наука о знани-
ях, о способах их добычи и представления в искусственных системах, перера-
ботки внутри системы и использование для решения задач, а история искусст-
венного интеллекта - как история исследований методов представления знаний. 
Появился такой компонент интеллектуальной системы, как база знаний. 

В связи с этим возникли три большие группы вопросов о знании: техно-
логические, экзистенциальные и метатехнологические. Первая группа вопросов 
касается, в значительной степени, способов представления знаний и методов 
приобретения знаний, вторую группу составляют вопросы о том, как существу-
ет знание, каково оно есть, в частности, вопросы о соотношении знания с мне-
нием или верой, о структуре знания и его видах, об онтологии знания, о том, 
как происходит познание, третья группа – это вопросы о технологических во-
просах и их решениях, в частности, что такое технологический подход к зна-
нию, как соотносятся технологические и экзистенциальные знания. Метатехно-
логические вопросы могут быть связаны с оценкой технологий получения, хра-
нения и обработки знаний в более широком контексте целей человека и усло-
вий человеческого благополучия, это могут быть вопросы о влиянии информа-
ционной технологии на развитие знания, в том числе на эволюцию форм и ви-
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дов знания, используемого в профессиональной деятельности. Во многих слу-
чаях они могут быть поняты как разновидность экзистенциальных вопросов о 
знании. 

 
 
3.14 Раздел 14 Духовная жизнь общества 
 
Основные вопросы 
1 Духовная жизнь общества 
2 Общественное сознание и его структура 
3 Целеполагание, нормы, ценности 
4 Виды ценностей 
5 Проблема жизни и смерти 
 
1 Духовная жизнь общества 
Жизнь людей имеет два измерения: материальное и духовное. Духовная 

жизнь общества включает духовное производство (прежде всего производство 
общественного сознания в его исторически конкретных и особых формах), ду-
ховные отношения между людьми, организации и институты, осуществляющие 
производство, распространение и хранение духовных ценностей. Духовная 
жизнь общества включает в себя различные компоненты, имеющие отношение 
к политике и религии, праву и морали, науке и религии, философии и искусст-
ву, в том числе и такой компонент, как общение, которое служит катализато-
ром, а нередко и инициатором процесса образования представлений, теорий, 
идей и т.п. Схематично духовное бытие можно представить следующим обра-
зом (рисунок 5): 
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Рисунок 5 – Общественное сознание 
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2 Общественное сознание и его структура 
 
Общественное сознание представляет собой совокупность идей, теорий, 

взглядов, идеалов и принципов, желаний и настроений людей, отражающих 
данное общественное бытие. 

Общественное сознание зависит от общественного бытия. Однако эта 
зависимость не является абсолютной. Общественное сознание обладает относи-
тельной самостоятельностью, развиваясь по законам, отличным от законов раз-
вития общественного бытия. Относительная самостоятельность общественного 
сознания проявляется в том, что его развитие может опережать развитие обще-
ственного бытия или отставать от него. В первом случае общественное созна-
ние способствует движению общества вперед, а во втором – тормозит его раз-
витие. 

Носителем общественного сознания может быть отдельный человек или 
какая-либо социальная группа (производственный коллектив, класс, нация, об-
щество в целом). В первом случае говорят об индивидуальном сознании, т.е. 
сознании единичного человека. Индивидуальное сознание содержит в себе все 
черты, присущие данному человеку: способности, интересы, национальность, 
уровень и характер образования и т.п. Оно содержит также и то общее, что 
свойственно той социальной группе людей, к которой принадлежит этот чело-
век (знания, идеалы, оценки, общие правила поведения, принципы, установки и 
т.п.), то, что усваивается человеком в процессе социализации. Это общее со-
ставляет ядро индивидуального сознания, определяя качество человека как со-
циального существа. Другими словами, общественное сознание не имеет своего 
надличностного мозга, оно существует во множестве индивидуальных созна-
ний, хотя и не сводится к их простой сумме. 

Содержание общественного сознания может существовать как в матери-
альной (компьютерные программы, произведения литературы и искусства и 
т.п.), так и в идеальной (идеи, принципы, установки и др.) формах. 

Общественное сознание различается по уровням и формам. 
Первый уровень общественного сознания – обыденное сознание; оно ос-

новано на жизненно-практическом опыте человека, охватывает главным обра-
зом внешнюю сторону объекта, явления. 

Второй уровень – теоретическое сознание; это рационализированная 
система знаний, отражающая внутренние свойства объекта, его сущность. 

Обыденное и теоретическое сознание могут быть истинными или лож-
ными. Оба они характеризуют субъективный аспект практической деятельности 
человека. 

С обыденным сознанием связана общественная психология, которая ох-
ватывает массовидные психические процессы, присущие отдельным общно-
стям: психический склад (социальный характер), психические состояния (апа-
тия, стресс и т.п.) и психические явления (паника, слух, мода и др.). Общест-
венная психология формируется в основном стихийно, но не исключается це-
ленаправленное планомерное формирование. 
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В отличие от общественной психологии, идеология в широком смысле 
является совокупностью теоретически обоснованных идей и взглядов тех или 
иных социальных групп. Идеология формируется целенаправленно. В зависи-
мости от отношения к общественному прогрессу она может быть революцион-
ной или реформистской, прогрессивной или реакционной, научной или ненауч-
ной. 

Формы (или виды) общественного сознания могут различаться по объ-
екту отражения, по способу отражения (логическое или конкретно-
чувственное), по социальной роли, по специфике генезиса. В каждую историче-
скую эпоху доминирующее значение в жизни людей приобретает то одна, то 
другая форма общественного сознания, что связано со многими факторами (в 
средние века, как известно, доминировала религия, в новое и новейшее время – 
политика и наука) (рисунок 6). 

 
  
 
 

 
 
 

Рисунок 6 – Формы общественного сознания 
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Рисунок 7 – Функции общественного сознания 
 

3 Целеполагание,  нормы, ценности 
Человек самим своим существованием выделен из окружающего мира. 

Это вынуждает его дифференцированно относиться к фактам своего бытия. Че-
ловека интересует не просто истина, которая представляла бы объект таким, 
каким он является сам по себе, а значение объекта для человека, для удовлетво-
рения его потребностей. Индивид дифференцирует факты своей жизни по их 
значимости, дает им оценку, реализует ценностное отношение к миру. Все, что 
имеет для человека определенную значимость, личностный или общественный 
смысл, является для него ценностью. 

Термин «ценность» широко используется в философии и социологии 
для указания на человеческое, социальное и культурное значение определенных 
явлений действительности. Понятие ценностей раскрывает особый аспект от-
ношений человека к миру. Ценности позволяют глубже понять специфику че-
ловеческой деятельности, общества, культуры, они являются важнейшим фак-
тором консолидации людей, их интеграции в сообщества. Ценности являются 
предметом изучения особого раздела философии – аксиологии, или теории 
ценностей. Она представляет собой философское учение о природе ценностей, 
их месте в реальности, о структуре ценностного мира, т.е. о связи различных 
ценностей между собой, с социальными и культурными факторами и структу-
рой личности. 

Учение о ценностях – аксиология – стало достоянием философов лишь 
после того, как удалось развести понятия бытия и блага. Это произошло в фи-
лософии Канта, который противопоставил сферу нравственности сфере приро-
ды, а практический разум – теоретическому разуму. Выделение феномена зна-
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чимости бытия для человека привело к философии ценностей с ее основным 
вопросом: "Что есть ценность, и в чем скрыты ее истоки?" 

Одни философы видели источник ценности в субъекте, воле, чувстве, 
особенностях трансцендентального субъекта. Неокантианцы обнаружили ис-
точник ценностей в разумной воле, обеспечивающей акты выбора. Ф. Брентано 
считал, что источником ценностей являются эмоциональные акты любви и не-
нависти. Философы материалистического направления видели источник ценно-
стей в независящих от субъекта реалиях, в материальных благах. Марксизм вы-
двинул на первый план ценности общественного порядка. 

Со времен античности в философии ведутся споры между представите-
лями различных философских школ и направлений по вопросу о том, является 
ли ценность атрибутом некоторой вещи или же она есть результат оценивания, 
продиктованного потребностями личности и общества. В первом случае цен-
ность трактуется как нечто объективное, существующее независимо от челове-
ка. Во втором случае понятие ценности сводится к субъективным оценочным 
суждениям произвольного характера. Сущность ценностей выводится не из 
объектов, а из потребностей человека. 

Часто проблему ценностей понимают в самом общем плане, тогда в ка-
честве ценностей выступают истина, добро и красота. М. Шелер считал, что 
ранг ценности тем выше, чем она долговечнее и чем большее удовлетворение 
она вызывает. В этой связи он ставил на первое место ценность приятного, свя-
занного с удовлетворением чувственных наклонностей человека. 

Ценностью является отношением между мыслью и действительностью. 
Основываясь на своем индивидуальном опыте, человек осознает наличие связи 
между значимым для него объектом и своими потребностями и интересами. 

Ценностью является то, что обладает положительной значимостью для 
человека. Значимость определяется не свойствами предмета самого по себе, а 
их вовлеченностью в человеческую жизнь. Бытие ценности постигается в эмо-
циональном акте. Субъективно желаемое выступает в роли оценки, т.е. уста-
новления значимости различных явлений для человека, определяемой его соци-
альной позицией, мировоззрением, уровнем культуры, интеллекта и нравствен-
ности. 

Мир ценностей обнаруживает свою зависимость от человечества, он 
обусловлен его развитием, расширением сферы деятельности, характером куль-
туры и цивилизации. Природа аксиологически нейтральна, как ценность она ак-
туализируется лишь в контексте с человечеством, в конкретно-исторических 
условиях его существования и развития. 

Ценности надиндивидуальны, они могут осознаваться или не осозна-
ваться, либо осознаваться неадекватно. Но любой вариант осознания ценностей 
как субъективно желательного выступает в форме оценки. Оценка состоит не в 
достижении соответствия познания действительному положению вещей, а яв-
ляется осознанием вещей и их свойств как необходимых и важных для челове-
ка. Ценности отражают реальную связь субъекта с потребностями и интереса-
ми, устремлениями, целями, идеалами субъекта. Поэтому можно говорить о 
ценностных суждениях с точки зрения их истинности или ложности. 
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Значительная роль в формировании ценностных суждений принадлежит 
нормам, которые придают потребностям человека социальную форму. Под нор-
мой понимается общепризнанное правило, образец действия или поведения. 
Нормы оказывают влияние на потребности личности, которая не может удовле-
творять их вне нормативно-культурного процесса. Одним из основных спосо-
бов нормативной регуляции действий человека в обществе является мораль или 
нравственность. Мораль выступает как особая форма общественного сознания 
и как вид общественных отношений. Она является предметом изучения этики – 
философской науки, изучающей мораль, нравственность, во-первых, как форму 
общественного сознания; во-вторых, как одну из важнейших сторон жизнедея-
тельности человека, в-третьих, как специфическое явление общественной жиз-
ни. 

Нормы выступают как одна из форм осознания потребностей, и поэтому 
относятся к сфере ценностей. Но между нормами и ценностями существует не-
которое функциональное различие. Ценности, поскольку они порождены по-
требностями, определяют цели деятельности, а нормы относятся к средствам 
достижения цели. 

Цель выступает как один из элементов поведения несознательной, дея-
тельности человека, который характеризует предвосхищение в мышлении ре-
зультата деятельности и пути его реализации с помощью определенных 
средств. Она представляет собой способ интеграции различных действий чело-
века в некоторую последовательность или систему. В основе человеческой дея-
тельности в большинстве случаев имеет место целенаправленность, когда ле-
жащая в основе деятельности цель выступает в качестве конечной причины. В 
таком случае налицо целесообразность – соответствие явления или процесса 
определенному, относительно завершенному состоянию, материальная или 
идеальная модель которого представляется в качестве цели. 

Каждая исторически конкретная общественная форма может характери-
зоваться специфическим набором и иерархией ценностей, система которых вы-
ступает в качестве наиболее высокого уровня социальной регуляции. На основе 
принятых в обществе ценностей складываются ценностные отношения, суще-
ственным элементом которых являются ценностные ориентации – важнейшие 
элементы внутренней структуры личности, закрепленные жизненным опытом 
индивида, всей совокупностью его переживаний и ограничивающие значимое, 
существенное для данного человека от незначимого, несущественного. В ре-
зультате ценностно-ориентационной деятельности осуществляется выработка и 
распространение определенных систем ценностей. 

 
4 Виды ценностей 
Многообразие потребностей и интересов личности и общества выража-

ется в сложной системе ценностей, которые классифицируются по разным ос-
нованиям. По содержанию различаются ценности, соответствующие подсисте-
мам общества: материальные (экономические), политические, социальные и 
духовные. Материальные ценности включают в себя производственно-
потребительские (утилитарные) ценности, связанные с отношениями собствен-
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ности, быта и т.п. Духовные ценности включают нравственные, познаватель-
ные, эстетические, религиозные и другие идеи, представления, знания. 

Ценности имеют конкретно-исторический характер, они соответствуют 
тому или иному этапу развития общества либо относятся к различным демо-
графическим группам, а также профессиональным, классовым, религиозным, 
политическим и иным объединениям. Неоднородность социальной структуры 
общества порождает неоднородность и даже противоречивость ценностей и 
ценностных ориентации. В этом смысле ценности выступают как предметная 
форма существования социальных отношений. 

По форме бытия различаются предметные и идеальные (духовные) цен-
ности. Предметные ценности – это естественные блага, потребительная стои-
мость продуктов труда, социальные блага, содержащиеся в общественных яв-
лениях, исторические события, культурное наследие, моральное добро, эстети-
ческие явления, отвечающие критериям красоты, предметы религиозного куль-
та или воплощенные в знаковой форме, религиозные идеи. Эти ценности суще-
ствуют в мире конкретных вещей, явлений, функционирующих в жизнедея-
тельности людей. Главной сферой предметных ценностей выступают продукты 
целесообразной деятельности человека, воплощающей представления личности 
и общества о совершенстве. В качестве предметно воплощенной ценности мо-
жет выступать как результат деятельности, так и сама деятельность. Предмет-
ные ценности предстают как объекты потребностей и интересов человека. 

К духовным ценностям относят общественные идеалы, установки и 
оценки, нормативы и запреты, цели и проекты, эталоны и стандарты, принципы 
действия, выраженные в форме нормативных представлений о благе, добре, зле, 
прекрасном и безобразном, справедливом и несправедливом, правомерном и 
неправомерном, о смысле истории и предназначении человека. Ценности соз-
нания выступают и как самостоятельная сфера ценностей, и как основание, 
критерий оценки предметных ценностей. Идеальная форма бытия ценностей 
реализуется либо в виде осознаваемых представлений о совершенстве, должном 
и необходимом, либо в виде неосознаваемых влечений, предпочтений, жела-
ний, стремлений. 

Духовные ценности неоднородны по содержанию, функциям и  xa-
paктepy требований к их реализации. Существует целый класс предписаний, 
программирующих цели и способы деятельности – это стандарты, правила, ка-
ноны. Более гибкие, предоставляющие достаточную свободу в реализации цен-
ности – это нормы, вкусы, идеалы. 

По субъекту – носителю ценностного отношения – различаются ценно-
сти на индивидуальные (групповые, национальные, классовые, общечеловече-
ские) и субъективно-личностные. Личностные ценности формируются в про-
цессе воспитания и образования, накопления жизненного опыта индивида. Ин-
дивидуальные ценности – это результат развития общества и культуры. Те и 
другие ценности неразрывно связаны между собой.  

Ценности определяются потребностями и интересами личности и обще-
ства, поэтому они имеют сложную структуру, особую иерархию. В ее основа-
нии лежат фундаментальные блага, необходимые для жизни человека как живо-
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го существа (природные богатства, материальные условия жизни) и высшие 
ценности, зависящие от социальной сущности человека, его духовной природы. 
Первая группа – это утилитарные ценности, они определяются внешней, внепо-
ложной человеку целью. Практическая, утилитарная ценность есть ценность 
средства, так как полезность вещи определяется той задачей, которой она при-
звана служить. Выполнив свою задачу, эта вещь в качестве ценности умирает. 
Вторая группа – духовные ценности. Они имеют внутреннее основание. Духов-
ная ценность имеет самодостаточный характер и не нуждается в лежащих вне 
ее мотивах. Утилитарные прагматические ценности определяют цели деятель-
ности, духовные ценности – смысл человеческой деятельности. 

Духовные ценности обладают неутилитарным и неинструментальным 
характером. Они не служат ни для чего иного, напротив, все иное приобретает 
смысл лишь в контексте с высшими ценностями. Духовные ценности составля-
ют стержень культуры определенного народа фундаментальные отношениями, 
потребности людей. Выделяются общечеловеческие ценности (мир, жизнь че-
ловечества), ценности общения (дружба, любовь, доверие, семья) социальные 
ценности (представления о социальной справедливости, свободе, правах чело-
века), ценности стиля жизни, самоутверждение личности. Высшие ценности 
реализуются в бесконечном множестве ситуаций выбора. 

 
5 Проблема жизни и смерти 
Одной из вечных тем духовной культуры человечества является пробле-

ма жизни и смерти. Под смертью понимается естественный конец всякого жи-
вого существа, осознаваемый человеком в отличие от животного. Все духовные 
системы человечества исходили из идеи противоречивого единства таких фе-
номенов, как жизнь, смерть, бессмертие. Наибольшее внимание уделялось 
смерти и обретению бессмертия в иной жизни, а сама человеческая жизнь трак-
товалась как миг, чтобы он мог достойно подготовиться к смерти и бессмер-
тию. Уже на заре существования человечества, в мифологии и религии многих 
народов получила распространение эсхатология – учение о конечных судьбах 
мира и человека. 

Выделяются три измерения проблемы жизни, смерти и бессмертия. Пер-
вое измерение – биологическое. Существует гипотеза панспермии – постоянно-
го наличия жизни и смерти во Вселенной и их постоянного воспроизводства в 
подходящих условиях. Космический аспект жизни наиболее полно разработан в 
восточной философии и мистических учениях. Второе измерение связано с уяс-
нением специфики человеческой жизни и ее отличия от жизни всего живого. 
Третье измерение этой проблемы связано с идеей обретения бессмертия. Выде-
ляют несколько видов бессмертия, связанных с тем, что после каждого челове-
ка остаются его дело, дети, внуки, продукты его деятельности, личные вещи, 
плоды духовного производства. 

Первый вид бессмертия – в генах потомства. Второй вид бессмертия – 
мумификация тела с расчетом на его вечное сохранение. Третий вид бессмертия 
– упование на «растворение» тела и духа умершего во Вселенной, вхождение 
их в космическое «тело», в вечный круговорот материи. Четвертый путь в бес-
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смертие связан с результатами жизненного творчества человека. Пятый путь в 
бессмертие связан с достижением различных состояний, которые наука называ-
ет «измененные состояния сознания» («прорыв» в иные измерения пространст-
ва и времени, путешествия в прошлое и в будущее, экстаз и просветление, мис-
тическое ощущение причастности к вечности). 

Смысл смерти и бессмертия, пути его достижения являются обратной 
стороной проблемы смысла жизни. Эти вопросы решаются по-разному в зави-
симости от ведущей духовной установки той или иной цивилизации. 

В христианстве бессмертие личности как целостного существа мыслимо 
только через воскресение, путь к которому открыт искупительной жертвой 
Христа. Целью жизни человека является движение к вечной жизни. Без осозна-
ния этого земная жизнь превращается в сон, пустую и праздную мечту. Смерть 
является началом вечной жизни, поскольку разрушает не тело, а тленность его. 
Христианство осуждает самоубийство, так как человек не принадлежит себе, 
его жизнь и смерть находятся «в воле Божьей». 

Иное понимание бессмертия христианство связало с образом «Вечного 
жида» Агасфера, которому было навсегда отказано в покое могилы. Он обречен 
из века в век скитаться по миру, дожидаясь второго пришествия Христа, кото-
рый один может лишить его постылого бессмертия. 

Ислам исходит из факта сотворенности человека волей всемогущего Ал-
лаха, который, прежде всего, милосерден. Земная жизнь в исламе расценивает-
ся высоко, тем не менее, в Последний день все будет уничтожено, а умершие 
воскреснут и предстанут перед Аллахом для окончательного суда. О каждом 
человеке будет составлена запись деяний и мыслей, и вынесен соответствую-
щий приговор. Восторжествует принцип верховенства закона морали и разума 
над физическими закономерностями. Ислам категорически запрещает само-
убийство. 

В буддизме личность понимается как сумма дхарм, находящихся в по-
стоянном потоке перевоплощения. Отсюда следует нелепость и бессмыслен-
ность цепи природных рождений. Выходом является путь обретения нирваны, 
прорыв цепи бесконечных перерождений, достижение просветления, блаженно-
го острова, находящегося в глубине сердца человека, где ничем не владеют и 
ничего не жаждут. Сущность буддийского понимания смерти и бессмертия вы-
ражает символ нирваны - угасания вечно трепещущего огня жизни. Самоубий-
ство не столько греховно, сколько бессмысленно, так как не освобождает чело-
века от круга рождений и смертей, а только приводит к рождению в более низ-
ком воплощении. 

В истории духовной жизни человечества было также немало концепций 
жизни, смерти и бессмертия, основанных на безрелигиозном и атеистическом 
подходе к миру и человеку. В этих концепциях, к числу которых относится и 
марксизм, индивид рассматривается не сам по себе, а как часть целого - челове-
ческого общества. Человек, согласно Марксу, отличается от других живых су-
ществ более всего тем, что на протяжении своей индивидуальной жизни он ни-
когда не достигает целей своей родовой, исторической жизни и представляет в 
этом смысле постоянно не реализуемое адекватно существо. Такая неудовле-
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творенность и нереализуемость содержат в себе побудительные причины твор-
ческой деятельности, не заключенные в ее непосредственных мотивах. Поэтому 
призвание, назначение, задача всякого человека – всесторонне развивать все 
свои способности, внести свой личный вклад в историю, в процесс развития 
общества и его культуры. 

 
 
3.15 Раздел 15 Человек. Личность. Глобальные кризисы и проблемы 
 
Основные вопросы 
1 Соотношение природного и социального в историческом развитии че-

ловека 
2 Проблема необходимости и свободы личности 
3 Сознание, его происхождение и сущность  
4 Сущность глобальных проблем. Их виды и способы решения 
 
1 Соотношение природного и социального в историческом развитии че-

ловека 
Термином «человек» обозначается высшая ступень живых организмов 

на Земле, объект общественно-исторического развития деятельности и культу-
ры. Человек является предметом изучения различных областей знания, таких 
как социология, философия, психология, история, антропология и многих дру-
гих. Антропология – наука о человеке, его становлении, развитии и будущем. 

В истории философии невозможно найти ни одного философа, ни одной 
философской школы или направления, которые не обращались бы к человеку, к 
прямому или косвенному анализу различных сторон его материального и ду-
ховного бытия. В философии нет предмета более сложного и противоречивого, 
чем человек, в оценке которого обнаруживаются всевозможные позиции – от 
радужных и оптимистических до наивных и исполненных пессимизма. 

В различные эпохи мыслители по-разному определяли человека. Наибо-
лее употребительным является определение «человек разумный» (хомо сапи-
енс). В зоологической классификации К. Линнея фигурирует «рациональное 
животное», у Б. Франклина человек – это «животное, производящее орудия», у 
немецкого философа-идеалиста Э. Кассирера – «символическое животное». Со-
гласно  датскому  философу Кьеркегору, человек есть существо, делающее вы-
бор, у  Ницше, человек – это животное, способное обещать. Для Б. Паскаля че-
ловек – это «мыслящий тростник», согласно Руссо, «размышляющий человек – 
просто испорченное животное». Иногда человек определяется как зверь, алчу-
щий нового, в другом случае – как живое существо, которое может относиться 
к своей жизни принципиально аскетически. В некоторых случаях утверждается, 
что изначальным родовым признаком человека является избыток влечений. Че-
ловека трактуют и как безграничный микрокосм, т.е. уникальное и вполне со-
вершенное существо, наделенное всеми добродетелями, и как ошибку природы, 
обреченную на гибель по причине несовершенства и порочности человеческой 
натуры. «Человек – не статический центр мира, как он долго полагал, а ось и 
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вершина эволюции, что много прекраснее», – говорил французский философ и 
теолог П Тейяр де Шарден. Противоположную точку зрения высказывал Шо-
пенгауэр, утверждавший, что человек есть существо ущербное, «халтура при-
роды». Человек также определялся как «политическое животное», «венец при-
роды», «тупик жизни», «ложный шаг жизни», «существо, обладающее самосоз-
нанием», «существо моральное и свободное». 

М. Шелер полагает, что при слове «человек» в сознании образованного 
европейца сталкиваются три круга идей: во-первых, это круг представлений 
иудейско-христианской традиции об Адаме и Еве, о творении, рае и греховно-
сти; во-вторых, это греко-античный круг представлений, в котором самосозна-
ние человека впервые в мире возвысилось до понятия о его особом положении, 
и человек является человеком благодаря тому, что у него есть ум, речь, разум-
ность; в-третьих, круг представлений современного естествознания, согласно 
которому человек есть достаточно поздний итог развития Земли, существо, ко-
торое отличается от форм, предшествующих ему в животном мире, только сте-
пенью сложности соединения энергий и способностей, которые сами по себе 
уже встречаются в низшей по сравнению с человеческой природе. 

Все названные и им подобные определения воссоздают собирательный 
образ человека, и тем не менее человек во все времена и у всех народностей не 
перестает быть великой тайной мироздания. Тайна природы человека принад-
лежит к числу тех вечных проблем, к которым философия возвращалась и бу-
дет возвращаться в силу характера и специфики своего предмета. 

Проблема человека всегда являлась одной из центральных проблем фи-
лософии. В современной литературе признается ограниченность как биологиза-
торского подхода, акцентирующего эволюционно-биологические предпосылки 
норм человеческого общения, так и социологизаторского подхода объясняюще-
го природу человека в первую очередь социально значимыми причинами и 
приводящего к господству образа человека как социального функционера, вин-
тика государственной машины. Современная философия и наука исходят из 
понимания человека как целостного социально-биологического существа, при-
чем именно социальность, общественность составляет субстанцию жизни чело-
века. 

В античной философии определяющей концепций в понимании человека 
был космоцентризм, когда человек воспринимался, прежде всего, как часть 
космоса, «малый мир», микрокосм, неразрывно связанный с «макрокосмом», 
нередко представляемым живым, организмом. Познание человека считалось 
возможным через познание Вселенной и существующего в ней порядка. В V в. 
ей на смену приходит христианская концепция теоцентризма, в соответствии с 
которой все определяет Бог, создавший мир и человека сразу и окончательно. 
Сущность человека постигается с помощью откровений, сформулированных в 
Священном Писании, познать которые возможно лишь с помощью веры в биб-
лейские догматы, недоступные разуму. Однако разум, озаренный верой, помо-
гает уяснить лишь детали, но не самого человека, который выступает как образ 
и подобие Бога и потому есть столь же непостижимая тайна, как и сам Бог. 
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В эпоху Возрождения теоцентризм оттесняется антропоцентризмом, 
рассматривающим человека как творца своей собственной жизни и судьбы, об-
ладающего безграничными творческими возможностями и стремящегося к ав-
тономии и господству над природой и природоцентризмом, утверждающим 
бесконечность космоса, лишенного центра, и безликость Бога, уже не являюще-
гося творцом мира. 

Кант рассматривал человека как уникальное существо и такой же само-
довлеющий объект природы, как и другие ее живые и неживые объекты. После 
Канта человек рассматривался в классической немецкой философии по боль-
шей части как субъект духовной деятельности, создающий мир культуры, как 
носитель всеобщего идеального начала – духа, разума. Против такого подхода 
выступил Фейербах, выдвинувший на первый план природно-биологическое 
начало в человеке, и рассматривавший человека как биологическое, чувствен-
но-телесное существо, часть природы, организм. С Фейербаха берет начало ан-
тропологизм – философская концепция, представители которой усматривают в 
понятии «человек» основную мировоззренческую категорию и утверждают, 
что, исходя из нее, можно разработать систему представлений о природе, обще-
стве и мышлении. 

В философии марксизма природное и социальное начала в человеке по-
лучили объяснение с точки зрения диалектико-материалистического монизма. 
Человек стал рассматриваться одновременно и как биологическое существо, 
явившееся результатом эволюционного развития неживой и живой природы, и 
как существо социальное, сущность которого определяется общественными от-
ношениями. Начиная с XIX в. усилиями таких философов, как Ф. Шиллинг, М. 
Штирнер, С. Кьеркегор, Ф. Ницше, европейское мышление поворачивается в 
сторону индивидуальной и исторической конкретизации человеческого суще-
ствования. Понятие жизни, чувства, воли, иррационального становятся предме-
том специального философского анализа и получают затем наиболее полное 
развитие в философии экзистенциализма. В начале XX в. возникает антропосо-
фия – развиваемое Р. Штейнером оккультно-мистическое учение о человеке как 
носителе тайных духовных сил. 

В 20-е годы XX столетия сформировалась новая самостоятельная об-
ласть философского знания – философская антропология (учение о человеке), 
значительный вклад в становление которой внесли М. Шелер, А. Гелен, X. 
Плеснер. В дальнейшем она стала составной частью более общего комплекса 
знаний о человеке – общей антропологии, в которой, помимо философского, 
выделяются биологическое, теологическое (религиозное), социологическое, 
психологическое, культурное (этнографическое), структуралистическое, педа-
гогическое направления. Понятие человеческой личности выражают различные 
термины: человек, индивид, индивидуальность, личность, персона, организм. 
Понятие «человек» указывает лишь на качественные отличия людей от живот-
ных и ничего не говорит о социально обусловленных различиях между самими 
людьми. Понятием «индивид» обычно обозначается как единичный представи-
тель той или иной социальной общности (рабочий, фермер, бизнесмен), причем 
специфические особенности реальной жизни и деятельности конкретного чело-
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века в содержание понятия «индивид» не входят. «Индивид» – это человек как 
единичный представитель какого-то целого – биологического рода, социальной 
общности, группы. Термин «индивидуальность», наоборот, означает то особен-
ное, специфическое, что отличает такого человека от всех других, включая 
природные и социальные, телесные, соматические и психические, унаследован-
ные и благоприобретенные свойства. 

Понятие «личность» помогает охарактеризовать в человеке социальное 
начало его жизнедеятельности, те свойства и качества, которые человек реали-
зует в общественной жизни, в процессе взаимодействия с другими людьми. В 
первоначальном значении слово «личность» обозначало маску, роль, исполняе-
мую актером в древнегреческом театре. Древнегреческие философы не мысли-
ли личность вне общины, вне полиса. Вместе с тем, личность – это вполне кон-
кретный человек как система устойчивых качеств, свойств, реализуемых в со-
циальных связях, социальных институтах, культуре. Термин «личность» обо-
значает, во-первых, человеческого индивида как субъекта отношений и созна-
тельной деятельности; во-вторых, устойчивую систему социально значимых 
черт, характеризующих, индивида как члена того или иного общества или общ-
ности. 

На ранних этапах становления и развития общества характерной чертой 
общественного сознания был антропоморфизм, выражавшийся в уподоблении 
человеку и наделении человеческими психическими свойствами предметов и 
явлений неживой природы, небесных светил, животных, мифических существ. 
Позднее сложилось представление об особой природе человека, присущей толь-
ко ему и отличающей его от других живых существ.  

Понятие «человеческой природы» сформулировано философами и пси-
хологами самых ранних времен, которые считали, что каждый человек обладает 
в принципе психической или психофизической структурой, общей всему виду и 
отличающей человека от других животных. С давних времен существуют 
обобщения на тему о человеческой природе – «Характеры» Теофраста (362 – 
287 до н.э.), «Размышления» Марка Аврелия, «Размышления или Сентенции и 
Максимы о морали» Д.Ларошфуко (1655), «Трактат о фальшивости человече-
ских добродетелей» Ж. Эспри (1678), «Характеры, или Нравы нашего века» Ж. 
Лабрюйера (1688). Для данных философов человеческая природа – это сово-
купность постоянных стремлений и мотивов, целей и ценностей, определяю-
щих поведение человека. 

Фейербах сводил человеческую природу к совокупности способностей, 
потребностей и страстей, таких как сильные эгоистические желания, любовь, 
страх, радость, ощущение и мышление, чувство несчастья и стремление к сча-
стью, способность к фантазии. Он предполагал биологическую конкретизацию 
человеческой природы по полу, возрасту и т.д. Соглашаясь с Фейербахом, что 
человек есть природное существо, Маркс утверждал, что окружающий человека 
предметный мир – это мир созданных предшествующими поколениями обще-
ственных отношений, который одновременно является раскрытой книгой чело-
веческих сущностных сил, чувственно представшей перед ним человеческой 
психологией. Осваивая эту книгу, человек становится человеком. Согласно 
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Марксу, сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду, 
в своей действительности она есть совокупность всех общественных отноше-
ний. 

Классический психоанализ, созданный Фрейдом, исходит из иного по-
нимания природы человека. Он выделяет в человеческой психике, помимо соз-
нания, область бессознательного, определяющего поведение, деятельность, всю 
жизнь человека. Психика подчиняется двум принципам: реальности, которой 
руководствуется сознание, и наслаждения, которым руководствуется бессозна-
тельное. Фрейдизм и неофрейдизм (Э. Фромм, К.Г. Юнг) исходят в понимании 
человека из его психосоматической природы, концентрирующейся вокруг так 
или иначе понятого бессознательного психического начала. 

Экзистенциализм, или философия существования, в ее нерелигиозных 
вариантах исходит из отсутствия природы человека как таковой. В концентри-
рованном виде эта концепция представлена в философии Ж.-П. Сартра, утвер-
ждающего, что у человека существование предшествует сущности, человек сам 
создает свою сущность и самого себя и осуществляет это каждодневно. Он сам 
творит свое бытие, отвечает за свой выбор и испытывает при этом чувство глу-
бокой и полной ответственности. 

Русской философской школе очень близка идея двойственной природы 
человека. В частности, Н.А. Бердяев считал, что человек может познавать себя 
сверху из своего света и божественного в себе начала, а может познавать себя 
снизу, из своей тьмы, т.е. из подсознательного и демонического. 

Дж. Дьюи сводит многообразие значений выражения «человеческая 
природа» к четырем основным: человеческая природа – это то же самое, что и 
определенная врожденная и первичная биохимическая конституция, общая 
всему виду;  человеческая природа – это совокупность устойчивых психологи-
ческих сил и свойств, управляемых специфическими законами, из которых вы-
текают основные неизменные  стремления  человека; человеческая  природа ха-
рактеризуется восприимчивостью и способностью отбора впечатлений, и она 
лишена каких-либо активных компонентов, врожденных мотиваций и стремле-
ний. Человеческая природа не является ни биологической конституцией, ни 
структурой психики, она проявляется в создании культурных ценностей, обще-
ственных институтов, моральных идеалов, именно в этих творениях, свойст-
венных человеческому виду, следует искать основные черты человеческой при-
роды. 

Многие философы и ученые, признающие двойственность и противоре-
чивость человеческой природы, наличие у человека стремления, как к созида-
нию, так и к разрушению, связывают положительные тенденции в эволюции 
человека и перспективы социальных перемен с гуманизацией общественных 
отношений, с установлением и укоренением в сознании людей общечеловече-
ских норм.  

Маркс в работе «Нищета философии» отмечал, что вся история есть не 
что иное, как беспрерывное изменение человеческой природы. Человеческая 
природа подвергалась постоянным изменениям на протяжении всей истории 
человеческого общества, и вместе с ней изменялись представления о человече-
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ской природе. Человеческая природа не представляет собой некую неизменную 
структуру, данную раз и навсегда, а является структурой открытой, динамич-
ной, подвергающейся непрекращающимся историческим преобразованиям. 

«Природа» людей, живших в первобытных обществах, свидетельствова-
ла о зависимости человека от окружающей его природы. Эта зависимость была 
следствием низкого уровня развития производительных сил, обусловивших не-
развитость духовной жизни, ограниченные возможности самореализации и са-
моразвития человека. Однако эти возможности расширялись одновременно с 
постоянным преобразованием природы, развитием труда как своеобразной че-
ловеческой целенаправленной и сознательной деятельности, созданием «искус-
ственной» человеческой среды и гуманизацией природы.  

 
2 Проблема необходимости и свободы личности 
Свобода – это одна из основных философских категорий, характери-

зующих сущность человека и его существование, состоящая в возможности 
личности мыслить и поступать в соответствии со своими представлениями и 
желаниями, а не вследствие внутреннего или внешнего принуждения. В исто-
рии философской мысли это понятие прошло длительную эволюцию – от «от-
рицательной» трактовки (свобода «от») до «положительной» (свобода «для»). 
Философия свободы человека была предметом размышлений  Канта, Гегеля, 
Шопенгауэра,  Ницше, Сартра, Ясперса,  Бердяева, Соловьева. Свобода рас-
сматривалась в соотношении с необходимостью, произволом, анархией, равен-
ством, справедливостью. 

Понимание категории «свобода» включает в себя и полное отрицание 
самой возможности свободного выбора (в концепциях бихевиоризма), и обос-
нование «бегства от свободы» в условиях современного цивилизованного об-
щества (в концепции Фромма). Понятие свободы родилось в христианстве как 
выражение идеи равенства людей перед Богом и возможности для человека 
свободного выбора на пути к Богу. В русской философской традиции категория 
свободы соотносилась с понятиями «воля» и «вольница». 

Понятие «свобода воли» означает возможность беспрепятственного 
внутреннего самоопределения человека в выполнении тех или иных целей и за-
дач личности. В истории философской и богословской мысли понятие свободы 
воли связывалось с вменяемостью человека, с его ответственностью за свои 
деяния, с исполнением своего долга и осознанием предназначения. Утверди-
тельный, отрицательный или ограничительный ответы на вопрос о возможно-
сти свободы воли предопределен выбором той или иной мировоззренческой 
системы. Воля – это сознательное и свободное устремление человека к осуще-
ствлению своей цели, которая представляет для него определенную ценность. 
Волевой акт имеет характер духовного явления, коренящегося в структуре лич-
ности человека и выражающий долженствование. Воля противоположна им-
пульсивным стремлениям и влечениям, а в ряде ситуаций (в случаях самоубий-
ства) – витальным (жизненным) потребностям человека. Понятие воли относят 
к зрелой личности, полностью отдающей себе отчет в своих действиях и по-
ступках. 
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Волевые качества человека определяются отчасти генетически, отчасти 
воспитываются окружающей средой. Они входят в структуру характера лично-
сти. В истории философской мысли воля трактовалась, во-первых, как следст-
вие природной или сверхприродной детерминации, предопределенности (Бог, 
Абсолют), во-вторых, как самополагаюшая сила, определяющая весь жизнен-
ный процесс человека (в концепциях Шопенгауэра и Ницше). В русском языке 
термин «воля» идентичен понятию свободы, дозволенности.  

Реализация свободы немыслима без осознания необходимости –
философской категории, выражающей объективные связи материального мира. 
Необходимость обозначает то, что благодаря присоединению определенностей 
бытие понуждается к переходу из области возможного в сферу наличного бы-
тия. В понимании соотношения свободы и необходимости выделяются такие 
философские учения, как фатализм и волюнтаризм. Фатализм – это мировоз-
зрение, рассматривающее каждое событие и каждый человеческий поступок 
как неотвратимую реализацию изначального предопределение, исключающего 
свободный выбор и случайность. Это объясняется или судьбой (в мифологии и 
язычестве), или волей Бога (в христианстве или исламе), или детерминизмом 
замкнутой системы, где каждое последующее событие жестко связано с преды-
дущими (в философии  Гоббса и  Спинозы). Волюнтаризм – это признание 
примата воли над другими проявлениями духовной жизни человека, включая 
мышление. Корни волюнтаризма содержатся в христианской догматике, в фи-
лософском учении Канта, Фихте, Шопенгауэра,  Гартмана, Ницше. Воля счита-
ется слепым, неразумным первоначалом мира, диктующим свои законы челове-
ку. Как крайнее выражение этического релятивизма волюнтаризм в основном 
проявляется в социально-политической практике как попытка произвольно ре-
шать проблемы жизни общества, не считаясь с объективными законами. 

Фатализм отрицает наличие какой-либо альтернативы и возможность 
свободного выбора. Волюнтаризм подразумевает игнорирование природной, 
социальной и иной необходимости, что приводит к произволу, все о дозволен-
ности, анархии, т.е. также вообще исключает свободу. Свобода есть нечто 
большее, чем учет объективной необходимости и устранение внешних ограни-
чений. Гораздо более существенной является внутренняя свобода, свобода в 
выборе истины, добра и красоты. 

Выделяется несколько моделей взаимоотношений личности и общества 
по поводу свободы и ее атрибутов. Во-первых, это отношения борьбы за свобо-
ду, когда человек вступает в открытый и непримиримый конфликт с общест-
вом, добиваясь своих целей любой ценой. Это трудный и опасный путь, чрева-
тый тем, что человек может утратить все другие человеческие качества и, ввя-
завшись в борьбу за свободу, попасть в еще худшее рабство. Во-вторых, это 
бегство от мира, когда человек не в силах обрести свободу среди людей и бе-
жит в монастырь, в скит, в себя, в свой «мир», чтобы там обрести способ сво-
бодной самореализации. В-третьих, человек адаптируется к миру, жертвуя в 
чем-то своим стремлением обрести свободу, идя в добровольное подчинение с 
тем, чтобы обрести новый уровень свободы в модифицированной форме. 
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Возможен также вариант определенного совпадения интересов личности 
и общества в обретении свободы, что находит выражение в странах с развиты-
ми формами демократии. Раньше свобода воспринималась в основном как от-
сутствие принуждения со стороны государства. К середине XX в. стало очевид-
но, что понятие свободы должно быть дополнено идеей регулирования дея-
тельности людей. Однако государство должно делать это не методами насилия 
и принуждения, а при помощи экономического механизма и строгом соблюде-
нии прав человека. 

 
3 Сознание, его происхождение и сущность 
Сознание – одна из основных категорий философии, психологии, социо-

логии, обозначающая высший уровень психической активности человека. Соз-
нание – это высший продукт развития материи, функция мозга человека, его 
способность отражать окружающий мир  в идеальных образах, высшая, свойст-
венная только человеку, форма идеального отражения объективной реальности, 
опосредованная общественно-исторической деятельностью людей. 

Возникновение сознания является результатом эволюции природы. С 
усложнением жизни на земле возникает живая природа, характеризующая на-
личием элементарных форм отражения: раздражимости, возбудимости, чувст-
вительности. Дальнейшие эволюционные процессы приводят к возникновению 
мозга, центральной нервной системы, психики животного, а затем и психики 
человека. Качественно новым этапом развития психики явилось возникновение 
сознания человека, что было обусловлено такими социальными факторами, как 
изобретение орудий труда, создававшиеся человеком предметы культуры и воз-
никшие на определённом уровне развития человека знаковые системы. 

В начале своего развития сознание человека имеет внешнюю направ-
ленность. Человек сознаёт своё положение как положение вне этого мира, вос-
принимая этот мир как независимый и отделённый от человека. Позднее у че-
ловека появляется способность осознавать самого себя. Это направление в раз-
витии сознания называют  рефлексивным. Второе направление связанно с раз-
витием мышления и называется понятийным. Это направление отражает тес-
ную взаимосвязь мышления и языка.  

Сознание не является единственным уровнем, на котором представлены 
психические процессы, свойства и состояния человека. Кроме сознания у чело-
века есть и сфера бессознательного. Бессознательное – это те явления, процес-
сы, свойства и состояния, которые оказывают влияние на поведение человека, 
но не осознаются им. 

Существует три основных подхода к вопросу о происхождении созна-
ния. Космический, согласно которому сознание существует само по себе, неза-
висимо от его материальных носителей – живых организмов человека. Биоло-
гический подход считает, что сознание – порождение живой природы и прису-
щее всем живым организмам. Человеческий подход: сознание – продукт ис-
ключительно человеческого мозга и присуще только человеку, а животные об-
ладают не сознанием, а инстинктами. 
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4 Сущность глобальных проблем Их виды и способы решения 
Для современного этапа развития земной цивилизации характерны сле-

дующие основные черты:  
- разнонаправленность, нелинейность и неравномерность социальных 

изменений. Общественный прогресс не абсолютен. Он может смениться рег-
рессом, застоем или упадком; 

- неуравновешенность сложившейся системы межгосударственных от-
ношений. В различных регионах возникают локальные финансовые или эконо-
мические кризисы, грозящие кризисом всеобщим; 

- ускорение темпов социально-экономического и научно-технического 
развития; 

- нарастание тенденций к взаимосвязи, целостности, единству всего че-
ловечества; 

- обострение противоречий общечеловеческих интересов с интересами 
национального или иного характера, между индустриально развитыми страна-
ми и странами «развивающимися», между возможностями биосферы Земли и 
растущими потребностями ее жителей и др. 

Важнейшая роль в определении судьбы земной цивилизации принадле-
жит так называемым «глобальным проблемам», которые затрагивают коренные 
интересы всего человечества в целом и каждого жителя Земли в отдельности, 
оказывают существенное влияние на решение других, более частных проблем, 
стоящих перед тем или иным государством, тем или иным обществом. Эти про-
блемы могут быть разрешены только объединением усилий всех стран. 

Непосредственной причиной возникновения глобальных проблем явля-
ются преобладание стихийности в управлении природными и общественными 
процессами, потребительское отношение к социоприродным ценностям. Не 
случайно академик В.И. Вернадский связывал развитие цивилизации с создани-
ем ноосферы – новой, высшей стадии биосферы, обусловленной производст-
венной деятельностью человека разумного. 

Все глобальные проблемы современности можно разделить на три груп-
пы (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Глобальные проблемы 

 
Экологические проблемы в настоящее время имеют, пожалуй, первосте-

пенное значение для человечества. Суть их в том, что в последние годы все бо-
лее и более отчетливо обнаруживается углубляющееся противоречие между 
производительной деятельностью человека и природной средой его обитания. 
Эта деятельность человека приводит к непрерывному росту углекислого газа в 
атмосфере Земли, что может стать причиной «тепловой смерти». Рост матери-
ального производства влечет за собой такие необратимые процессы, как загряз-
нение морей и океанов, а также атмосферы Земли, истощение ее озонового 
слоя, исчезновение лесов, сокращение запасов пресной воды, эрозия почвы и 
др.  

Расчеты ученых, объединенных в международную организацию «Рим-
ский клуб», показывают, что человечество уже сейчас создало искусственную 
среду, которая в десять раз продуктивнее естественной среды. Искусственная 
среда постепенно и неотступно надвигается на естественную среду, угрожая в 
недалеком будущем поглотить ее полностью. 

А так как человек является биологическим видом, то, как и любой био-
логический вид, он может существовать только в определенных, благоприят-
ных для его жизни условиях (вспомните о динозаврах и мамонтах). 

Экономический прогресс до недавнего времени достигался за счет эко-
логического регресса. Одной из причин противоречия между экономикой и 
экологией являлась установка человека на потребительское отношение к при-
роде. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ИНТЕРСОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 

 
Проблема войны и мира, 
терроризма, социально-
экономические пробле-
мы, проблемы предос-
тавления отсталости тех 
или иных стран и т.д. 

ПРОБЛЕМЫ СИС-
ТЕМЫ «ПРИРОДА-

ОБЩЕСТВО» 
 

Проблемы ресурсов, 
энергетики, продо-
вольствия, окружаю-

щей среды 

ПРОБЛЕМЫ СИС-
ТЕМЫ «ЧЕЛОВЕК-

ОБЩЕСТВО» 
 

Проблема здравоохра-
нения, народонаселе-
ния, образования, 

культуры, компьюте-
ризации и научно-

технического прогрес-
са в целом, развития 
человека и его буду-

щего 
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Экологическую катастрофу можно предотвратить, перейдя к разумному 
природопользованию, предполагающему формирование мышления, основанно-
го на глубоком понимании экологических проблем и высокой ответственности 
человека за состояние среды его обитания, внедрение в производство безотход-
ных технологий, выработку четких правовых норм, регулирующих отношение 
человека и природы. 

Война и мир. В конце XX в. впервые в истории человечества проблемы 
войны и мира стали рассматриваться в контексте его жизни и смерти. Это свя-
зано с тем, что уже многие страны получили доступ к ядерному, химическому 
или бактериологическому оружию. Его применение способно уничтожить все 
живое на Земле. Атомная бомба, сброшенная США на Хиросиму, унесла 240 
тысяч человеческих жизней. Мощность же современного оружия в десятки и 
сотни раз больше. 

Серьезной проблемой, чреватой началом третьей мировой войны, явля-
ются региональные кризисы и конфликты, порождающие гражданские войны, 
международный терроризм, национальный и региональный экстремизм. Эф-
фективное решение проблем национального, регионального и планетарного 
масштаба возможно ненасильственным путем, на основе диалога и взаимопо-
нимания. Путь к миру на Земле – полное и всеобщее разоружение. 

 
 
4 Вопросы, предлагаемые для экзамена 
 
4.1 Философия, её смысл предмет и значение в жизни общества. 
4.2 Философия, как теоретическое ядро мировоззрения. 
4.3 Мировоззрение: понятие, структура, типы и их специфические при-

знаки. 
4.4 Соотношение философии и науки, критерии научности философско-

го знания. 
4.5 Функции философии. 
4.6 Основной вопрос философии и его две стороны: линии Демокрита и 

линия Платона. 
4.7 Философия древней Индии, её особенности. 
4.8 Философия древнего Китая, её особенности. 
4.9 Социально – философские школы Древнего Китая: конфуцианство и 

легизм (школа законников). 
4.10 Школа «даоцзя» (дасизм) и «моцзя» (моизм) в Древнем Китае. 
4.11 Буддизм и его основные идеи. 
4.12 Древнегреческая философия: периодизация и основные черты. 
4.13 Раннегреческая натурфилософия: Фалес, Анаксимен, Анаксимандр, 

Гераклит. 
4.14 Философские воззрения Элеатов и Демокрита. 
4.15 Поворот к человеку – философские учения софистов и Сократа. 
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4.16 Платон и Аристотель – систематизаторы древнегреческой филосо-
фии. 

4.17 Позднеантичный идеал мудреца: эпикуреизм и стоицизм. 
4.18 Элипинистическая философия: кинизм, эпикуреизм, стоицизм, 

скептицизм, неоплатонизм. 
4.19 Характерные черты и историческая роль средневековой философии. 
4.20 Философская мысль Руси в период средневековья. 
4.21 Христианская философия Фомы Аквинского. 
4.22 Проблема соотношения общего отдельного – проблема номинализ-

ма и реализма в средневековой философии. 
4.23 Философская система Августина Блаженного. 
4.24 Гуманистическая мысль эпохи Возрождения: Д. Петрарка, Л.Б. Аль-

берти, Л. Волла, Дж.П. Мирандаса и др. 
4.25 Социально – философская мысль эпохи Возрождения: Н. Макиа-

велли, Ф. Гвиччардини, Т. Мор, Т. Компанелло. 
4.26 Натурфилософия эпохи Возрождения: Н. Кузанский, Дж. Бруно. 
4.27 Английский сенсуализм XVII – первой половины XVIIIв: Ф. Бэкон, 

Т. Гоббс, Дж. Беркли, Д. Юм, Дж. Люкк. 
4.28 Рационализм XVIIв: Р. Декарт, Б. Спиноза, Г.В. Лейбниц. 
4.29 Новизна и особенности философии Нового времени, каковы её ос-

новные направления. 
4.30 Философия французского просвещения XVIII. 
4.31 Философия И. Канта. 
4.32 Система и метод философии Георга Гегеля. 
4.33 Антропологический материализм Л. Фейербаха. 
4.34 Философия К. Маркса и Ф. Энгельса. 
4.35 Иррационализм XIXв: А. Шопенгауэр, С. Кьеркегор, Ф. Ницце. 
4.36 Философия Иоганна Фихте. 
4.37 Философия Фридриха Шеллинга. 
4.38 Основные идеи социальной диалектики марксизма. 
4.39 Философия всеединства Владимира Соловьева. 
4.40 Основные идеи русского космизма: Н.Ф. Федоров, А.Л. Чижевский. 
4.41 Содержание философии русского почвенничества: А.А. Григорьев, 

Н.Н. Сахаров, Н.Я. Данилевский, Ф.М. Достоевский. 
4.42 Философские воззрения славянофилов и западничества. 
4.43 Материализм в русской философии середины XIXв у А.И. Герцена, 

Н.Г. Чернышевского. 
4.44 Позитивизм одно из направлений современной западной филосо-

фии О.Конт. 
4.45 Русская религиозно – идеалистическая философия первой половины 

XXв: В.В. Розанов, Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский. 
4.46 Экзистенциализм. 
4.47 Феноменология Эдмунда Гуссерля. 
4.48 Основные направления современной западной философии и их сущ-

ность. 
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4.49 Философия бытия: понятие, жизненные корни и философский 
смысл проблемы бытия. 

4.50 Важнейшие формы бытия: пространство, время, движение, систем-
ность. 

4.51 Концепция развития в философии. 
4.52 Основные категории в философии. 
4.53 Материя и её основные свойства. 
4.54 Сознание, язык, общение. 
4.55 Сознание и сфера бессознательного. 
4.56 Многообразие форм знания и познавательной деятельности. Состав, 

структура и динамика знания. 
4.57 Познавательные способности человека. Творчество. 
4.58 Научное познание и его особенности. 
4.59 Познание как предмет философского анализа. Познание и практика. 
4.60 Человек, индивид, личность, индивидуальность. Свобода и ответст-

венность. 
4.61 Природа человека. Биологическое и социальное в человеке. 
4.62 Общество в историческом развитии. 
4.63 Движущие силы развития общества. 
4.64 Сущность общественной жизни людей. 
4.65 Направленность исторического процесса. 
4.66 Культура – предмет философского рассмотрения. 
4.67 Восток – Запад – Россия: цивилизационные типы. 
4.68 Проблемы и перспективы современной цивилизации. 
4.69 Философия техники. Роль науки в развитии техники. 
4.70. Закономерное, случайное и стихийное в истории. 
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5 Литература, рекомендуемая для изучения дисциплины 
 
Основная литература: 
1 Философия / под ред. В.П. Горюнова. – М.: Гардарики, 2005. – 442 с.- 

ISBN – 5-8297-0181-2. 
2 Философия / под ред. В.Д. Губина. -  М.: Гардарики, 2004. – 828 с. – 

ISBN – 5-8297-0143-Х. 
3 Емельянов, Б.В. История русской философии: учебник для вузов / 

Б.Е. Емельянов. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 
2005. – 736 с. -  ISBN – 5-88687-157-8. 

  
 
Дополнительная литература: 
  
1 Философия: учебник / под ред. Э.Ф. Караваева, Ю.М. Шилкова. – М.: 

Брайтиздат, 2004. – 520 с. – ISBN – 5-94879-132-7. 
2 Солопов, Е.Ф. Философия: учеб. Пособие для студентов вузов / Е.Ф. 

Солопов. – М.: ВЛАДОС – ПРЕСС, 2004 – 400 с. – ISBN – 5-305-00106-4. 
3 Кузнецов, В.Г. Философия: учебник / Е.Ф. Кузнецов. – М.: ИНФРА – 

М, 2003. – 519 с. – ISBN - 5-86225-919-8.  
4 Вальяно, М.В. Философия: учебник / М.В. Вальяно. – М.: Изд-во «Де-

ло и Сервис», 2003. – 608 с. – ISBN – 5-8018-0218-5. 
5 Философия: конспекты лекций / под ред. А.В. Якушева. – М.: Изд-во 

«Приор», 2004. - 240 с. 
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Приложение А 
(рекомендуемое) 

 
Правила конспектирования источников и литературы 

 
1 Ознакомьтесь с источником, литературой. 
2 Прочитайте содержание, выделите необходимый материал (раздел, те-

му) для освещения вашего вопроса. 
3 Прочитайте содержание материала. 
4 Выявите основные мысли, положения и выводы. 
5 Вторично прочитайте материал, выделите кратко, своими словами, ос-

новное содержание изучаемой проблемы. 
6 Составьте конспект, отражая авторское видение и обоснование про-

блемы. 
7 Цитируйте понятия, категории, не внося собственного изменения. 
8 Собственные мысли выносите на поля конспекта по мере работы над 

раскрытием материала. 
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