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Пояснительная записка 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине (далее УМКД) «Основы 

философии» создан  в помощь обучающимся для работы на занятиях, при выполнении 

домашнего задания и подготовки к текущему и итоговому контролю по дисциплине. 

 

УМКД включает теоретический блок, перечень практических занятий и/или ла-

бораторных работ, задания по самостоятельному изучению тем дисциплины, вопросы 

для самоконтроля, перечень точек рубежного контроля, а также вопросы и задания по 

промежуточной аттестации (при наличии экзамена). 

 

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, обучающийся  должен 

внимательно изучить список рекомендованной основной и вспомогательной 

литературы. Из всего массива рекомендованной литературы следует опираться на 

литературу, указанную как основную. 

 

По каждой теме в УМК перечислены основные понятия и термины, вопросы, 

необходимые для изучения (план изучения темы), а также краткая информация по 

каждому вопросу из подлежащих изучению. Наличие тезисной информации по теме 

позволит обучающемуся вспомнить ключевые моменты, рассмотренные 

преподавателем на занятии. 

 

Основные понятия курса приведены в глоссарии. 

 

После изучения теоретического блока приведен перечень практических работ, 

выполнение которых обязательно. Наличие положительной оценки по практическим 

и/или лабораторным работам необходимо для получения зачета по дисциплине и/или 

допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия на уроке по уважительной или 

неуважительной причине обучающемуся  потребуется найти время и выполнить 

пропущенную работу. 

 

 процессе изучения дисциплины предусмотрена самостоятельная 

внеаудиторная работа, включающая устный опрос по темам, тестирование, проверку 

конспектов. 

 

Содержание рубежного контроля (точек рубежного контроля) составлено на 

основе вопросов самоконтроля, приведенных по каждой теме. 

 

По итогам изучения дисциплины проводится  дифференцированный зачет. 

 

В зачетную книжку выставляется оценка. Дифференцированный зачет 

выставляется на основании оценок за практические и/или лабораторные работы и 

точки рубежного контроля. 

 результате освоения дисциплины обучающиеся   должны уметь: 

 

 уметь: работать со справочной и научной литературой, квалифицировать 

и обобщать полученные знания, излагать их в виде эссе, докладов, рефератов; 

анализировать социальные отношения и применять методы урегулирования 

социальных конфликтов; анализировать основные атрибуты современного российского 

государства, структуру и функции его органов; ориентироваться в технологиях 

избирательного процесса; анализировать суть и специфику нынешней политической 

модернизации России. 

 

 знать: о социологическом подходе в понимании закономерностей 

функционирования и развития общества и личности; иметь представление о 

социальной структуре, социальном расслоении, социальном взаимодействии и об 
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основных социальных институтах общества; иметь представление о социальных 

движениях и других факторах социального изменения и развития; о сущности власти, 

субъектах политики, политических отношениях и процессах (в России и в мире в 

целом). 
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УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ФИЛОСОФИИ 

ЧАСТЬ I. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 
 

 

I. ПРЕДМЕТ И СПЕЦИФИКА ФИЛОСОФИИ Мировоззрение и 

философия 

 

Философское знание является достоянием духовной культуры человеческой 

цивилизации, выступая в качестве фундамента знания эпохи (Древность), либо 

оказывая явное (Новое время) или неявное (XX–XXI вв.) влияние на другие формы 

человеческого знания и деятельности. Поэтому действительного понимания роли 

философии в обществе можно достигнуть лишь в результате уяснения истории 

развития философского знания в различные эпохи, его связей с другими формами 

духовной культуры. 

Специфика философского знания определяется как формой его существования 

и развития, так и характером рассматриваемых проблем и способами познания. 

Философское знание с самого начала своего возникновения носит мировоззренческий 

характер. Всякая философия представляет собой мировоззрение, но не всякое 

мировоззрение есть философия. В связи с этим важно понять, что такое мировоззрение 

вообще и 

 

 каких формах оно существует в культуре. 

 

 процессе жизнедеятельности на основе знаний, интересов и 

потребностей у людей формируется мировоззрение в виде общих представлений о 

мире и месте человека в нем, называемое обыденным или житейским. Соответственно 

в ходе развития духовной культуры общества складывается мировоззрение, которое 

включает предельно общие знания, убеждения, принципы познания, идеалы и нормы 

жизнедеятельности, отражающие интеллектуальный и духовный настрой той или иной 

эпохи. В таком общественно-историческом масштабе мировоззрение функционирует в 

обществе в форме мифологии, религии, философии. 

 

Мировоззрение включает в себя знание о мире (природе, обществе), ценностные 

ориентации, идеалы, убеждения. Характер и уровень знания и ценностные ориентации 

в существенной степени определяют тип и глубину мировоззрения. 

 

 определении убеждений и идеалов, которые формируют то или иное 

мировоззрение, особо важную роль играет система ценностных ориентаций. 

Ценностное отношение к миру выражает отношение людей ко всему существующему в 

соответствии с их целями, интересами, тем или иным пониманием смысла жизни. 

Важнейшими оценками действительности выступают понятия добра и зла, красоты и 

уродства, добродетели, справедливости. 

 

Греческое слово философия, впервые введенное в обиход Пифагором (VI–V вв. 

до н.э.), переводится как любовь к мудрости, любомудрие. Однако это не раскрывает 

сущности философии, поскольку стремление к мудрости характерно и для ученых, не 

называвших себя философами, поэтов, священников. Специфика философской 

мудрости состоит в ее нацеленности на получение знания максимальной всеобщности 

и фундаментальной значимости. 

 

Уже античные философы (Аристотель и Сократ) указали на два источника 

философского знания, зарождения философии. 

 

О первом источнике. Все наши знания, а философское в особенности, считал 

Аристотель, обязаны своим происхождением такой способности 

file:///C:/Users/Избашева_ЮБ/Downloads/260100.62%20УМК%20Философия%203%20Б.doc%23page99


7 
 

 

человека как удивление. Способность удивляться (любознательность) рождает 

непрерывную работу мысли, которая необходима (и приятна) умственно развитому 

человеку. «Мыслю, следовательно, существую», – считал великий философ и ученый 

Р. Декарт (XVII в.). Об интеллектуальном наслаждении говорили по-своему Б. Спиноза 

и Г. Гегель, К. Маркс и А. Эйнштейн. Маркс отмечал, что духовно богатый человек – 

всегда нуждающийся человек, ибо он всегда жаждет эти богатства умножать. 

 

Данный интеллектуальный источник философской мудрости, трактующий ее 

как поиск общезначимых истин, составил, развившись, 

 

теоретическую компоненту философского знания, позволяющую 

характеризовать его как научное, а философию называть наукой. 

 

Второй источник философии – эмоционально-ценностное переживание 

человеком себя и мира – назвал Сократ, известный своим изречением «человек, познай 

самого себя». Человек не только познает мир. Он живет в нем. Человеческое 

отношение к миру (и самому себе) есть переживание, выступающее скорее как 

мироощущение. Самым глубоким и сильным переживанием Сократ назвал 

неизбежность смерти, заставляющей думать о смысле жизни, судьбе, добре и зле. При 

таком подходе, философия 

 

– это ответ человека на вызов судьбы, поставившей его – смертное, но 

единственно мыслящее и осознающее эту смертность существо – в положение один на 

один с бесконечной, безразличной к нему Вселенной. Это роднит философию с 

религией и искусством, то есть не с теоретическим, а с ценностным, духовно-

практическим способом освоения человеком действительности. 

 

Уникальность философии в том, что в ней (и только в ней) оба эти способа 

человеческой жизнеориентации – научно-теоретической и ценностной, духовно-

практической – объединены. Это проявляется и в специфике философского знания, 

которое имеет две составляющие – научную и ценностную –, и в своеобразии проблем, 

исследуемых в философии. Философские проблемы – это мировоззренческие вопросы, 

ответ на которые философ ищет не в преданиях предков (миф), не в вере в авторитет 

(религия), а в доводах и умозаключениях разума. 

 

Специфика философских проблем 

 

На протяжении многих веков философская теоретическая мысль направлена на 

осмысление проблем бытия, системы «мир – человек». 

 

бытии природного мира философию интересуют не частности, а 

принципиальные мировоззренческие вопросы о возникновении и организации мира, 

что выразилось в древности в поисках первоначал мироздания, а позднее – исходных 

структурных элементов. Поиск же единства в многообразии мира выражает 

характерную для философского познания задачу синтеза человеческих знаний. 

 

Принципиальными для философии выступают также вопросы о развитии мира. 

Учение о развитии в философии называется диалектикой, а противоположное учение, 

тяготеющее к построению статичной, однозначной картины мира, носит название 

метафизики (хотя в истории философии этот термин менял свое содержание). 

 

Окружающий человека мир как обитель человеческой жизни – это не только 

природа, но и общество. Вне общества нет человека, поэтому  основные принципы 

бытия общественной жизни, ее функционирования и развития – эпохальный интерес 

философии. 
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Философские проблемы – это вопросы о судьбе, предназначении человека, 

человечества. Важнейшие вопросы человеческого бытия, как считает большинство 

философов, выразительно и четко сформулировал И. Кант: что я могу знать, что я 

должен делать, на что я могу надеяться, что такое человек. Последующее, после Канта, 

развитие философии выдвинуло на осмысление вопросы: что я могу почувствовать и 

пережить, что есть красота, прекрасное, возвышенное. 

 

Не философы придумывают эти вопросы. Их выдвигает жизнь. Философы же в 

меру своих сил и способностей решают эти вечные, смысложизненные вопросы. 

Своеобразие данных вопросов состоит в том, что большинство из них никогда не 

закрываются и относятся к так называемым вечным проблемам человеческого 

познания. Человечество в лице философии вновь и вновь обращается к проблемам 

своего бытия в мире социальном и мире природном, решая их на базе новых научных 

данных, нового исторического опыта. При этом нужно учитывать, что исторические 

периоды различаются не только уровнем общественного знания, но также характером 

задач и проблем, выдвигаемых развитием общества, жизнедеятельностью людей. 

Иными словами, человеческие связи с миром развертываются в ходе истории, 

реализуясь в изменяющихся формах труда, быта, в смене верований, развитии знаний, 

в политическом, нравственном, художественном опыте. Все это определяет, какие 

именно аспекты многоплановой мировоззренческой проблематики «мир–человек» 

оказываются в центре внимания философской мысли на том или ином историческом 

этапе. 

 

На основании осмысления специфики философского знания можно заключить, 

что философия – это теоретическое мировоззрение об общих принципах бытия, 

познания и отношений человека и мира. Конечно, эта краткая дефиниция требует 

своего дальнейшего пояснения и развития. 

 

Мировоззренческая проблематика «мир–человек» на философском языке может 

быть сформулирована как соотношение материи и сознания (или бытия и мышления). 

Поскольку это соотношение так или иначе подразумевается при рассмотрении любой 

философской проблемы (ибо жизнь человека и общества есть взаимодействие 

материального и идеального, общественного бытия и общественного сознания), то в 

некоторых философских системах оно называется основным вопросом философии. От 

его решения зависит общее понимание бытия, ибо материальное и идеальное являются 

его предельными характеристиками. В качестве первичного, определяющего берется 

или материя (бытие), или сознание (мышление). Сторонники первого подхода 

называются материалистами (а само направление – материализмом), сторонники же 

второго подхода – идеалистами (само направление – идеализмом). Как материализм, 

так и идеализм неоднородны в своих конкретных проявлениях  истории философии. С 

точки зрения исторического развития материализма выделяют следующие его 

формы. 

 

Материализм Древнего Востока и Древней Греции как первоначальные формы 

материализма (Фалес, Левкипп, Демокрит, Гераклит). 

Метафизический (механистический) материализм Нового времени, в 

 

основе которого лежит изучение природы при сведении всего многообразия ее 

свойств и отношений к механической форме движения материи (Г. Галилей, Ф.Бэкон, 

Дж. Локк, Ж. Ламетри, К. Гельвеций). 

 

Диалектический материализм, в котором материализм представлен в единстве с 

диалектикой и материализм распространяется не только на природу, но и на общество 

(марксизм). 

В идеализме различают две его разновидности. 
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Объективный идеализм любое идеальное начало (идеи, бога, духа) 

провозглашает независимым не только от материи, но и от сознания человека (Платон, 

Г. Гегель). 

 

Субъективный идеализм утверждает зависимость внешнего мира, его свойств и 

отношений от сознания человека (Дж. Беркли). 

 

Важным для философии является также выяснение возможности познания мира 

человеком, характера этого познания. Познаваем ли мир в принципе – ответ на этот 

вопрос может быть диаметрально противоположным. Но он явно или неявно 

присутствует во всех философских системах, поэтому его иногда называют второй 

стороной основного вопроса философии. Одни философы придерживались позиции 

познавательного оптимизма, утверждая способность человека получать достоверное, 

объективное знание о мире. Другие – такую способность человека отрицали и тем 

самым придерживались позиции агностицизма (греч. агностос – неизвестный). 

 

Исторически сложились основные разделы философии: онтология (учение о 

бытии), гносеология (теория познания), логика, этика, эстетика. 

 

Функции философии 

 

Предмет и специфика философского знания раскрываются более полно при 

осмыслении функций (значимости) философии в обществе, которые она выполняет во 

взаимосвязи с другими формами духовной культуры – наукой, религией, искусством, 

политикой, имея с ними существенно отличительные и сходные черты. 

 

Мировоззренческая функция философии основана на связи философии наукой, с 

присущей им обоим теоретической формой осмысления мира. Как отмечалось выше, 

философия представляет собой теоретическую форму мировоззрения. Это означает, 

что философское мировоззрение всегда есть теория, со всеми присущими ей чертами, 

что и роднит философию с наукой и существенно отличает от религии. 

Исследование философии  мировоззренческой проблематики осуществляется 

логическим, рациональным путем с помощью своего собственного понятийного 

аппарата, на основе наличного знания, которым располагает философ в ту или иную 

эпоху. 

 

С мировоззренческой функцией философии тесно связана методологическая 

функция. Методология есть учение о способах и формах познания и преобразования 

мира. В соответствии со спецификой философии речь идет о таких методах, которые 

обладают фундаментальным значением. 

 

В качестве  таких  методов  в  философии  выступают:  исторический  метод, 

 

необходимо учитывающий историю исследуемых проблем, и диалектический, 

нацеливающий на системное исследование объектов во взаимосвязи, становлении их 

структурных элементов. Материализм и идеализм также можно рассматривать как 

общие подходы и способы рассмотрения бытия и познания. 

 

Научный характер философского мировоззрения рождает вопрос о 

взаимоотношении философии и науки, которое имеет длительную историю. 

 

В античности различие между ними четко не выявлялось, любовь к мудрости 

понималась как любовь к истине, к систематическому, доказательному, проверяемому 

знанию, рассматриваемых в последующем как идеалы науки. С возникновением науки 

(XVII в.) встал реальный вопрос о взаимоотношении этих двух форм рациональности. 
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В самой философии появились два взгляда на характер такого взаимоотношения. Один 

– видеть в философии только науку (Б. Спиноза, Г. Гегель, Э. Гуссерль, У. Куайн) – на 

основе сходства формы осмыслении проблем. Другой – противопоставление этих двух 

форм духа путем акцентирования своеобразия философии по отношению к науке. 

Такие философы, как А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, М. Хайдеггер, Н. Бердяев 

подчеркивали: философия в принципе не согласуется с безличностью, объективностью 

науки, поскольку для нее характерен широкий разброс взглядов, точек зрения на одни 

и те же проблемы; научное освоение мира идет от низших простых форм движения 

материального мира к все более сложным и высшим. Путь философии, история ее – 

противоположны. «Человек, познай самого себя» – эти слова Сократа сказаны на заре 

философии. Философия антропоцентрична. Это ее естественное состояние, 

позволяющее на весь окружающий мир перенести проекцию человеческих отношений. 

 

Философы и первого и второго подходов правы по-своему, поскольку одни 

подчеркивают сходство, а другие различия философии и науки. Философия не 

противоположна науке, но и не сводима к ней. Философия опирается на совокупный 

духовный опыт. Наука – часть такого опыта. 

 

Как уже отмечалось, специфика философского знания в том, что оно имеет две 

составляющие – научную и ценностную, последняя определяет аксиологическую 

функцию философии. Под аксиологической (греч. axios – ценный) функцией имеется в 

виду ориентация философии на известные ценности. Любая философская система 

содержит момент оценки исследуемого объекта с точки зрения самых различных 

ценностей: социальных, нравственных, эстетических, идеологических. В качестве 

главных ценностей философии выступают истина, добро и красота. В истории 

развития философских систем всегда выявляется их этическое содержание. Этическая 

ориентация философии есть важнейшая реализация аксиологической функции. 

Подлинная философия – это всегда углубленный поиск добра, стремление к 

сотворению нравственного человека. Последнее сближает философию с религией. 

 

Взаимоотношение между философией и религией – двумя основными типами 

мировоззрения, существующими на протяжении всей истории культуры, – сложно и 

противоречиво. Имеются принципиальные различия в характере знания, которое 

составляет фундамент этих типов мировоззрения. 

 

  С одной стороны, религия опирается на догматы, выраженные в тех или 

иных священных учениях и книгах (Библия, Коран, Талмуд и другие). Философия же 

исходит из постоянного изменяющегося в своем развитии интеллектуального, 

теоретического знания. Философия в осмыслении мира и человека есть теория, 

религия – вера. 

 

 С другой стороны, религия – это вера в высшие, абсолютные, 

непреходящие ценности. Эта вера требует от человека, разделяющего ее, 

определенного образа жизни, определенного поведения. Но и философия стремится к 

тому же: не к «безлюдной» картине мира, а к ценностному, жизне ориентирующему 

самосознанию. Как и религия, философия настроена на проникновение в 

трансцендентный мир, лежащий за пределами обычного понимания человеческого 

опыта. Поэтому философию нередко называют светской религией. 

 

Иногда сближение религии и философии настолько глубоко и сильно, что 

результатом становится их совместное образование – религиозная философия. 

Человеку нужны и знания, и вера, поскольку ему присуща способность переживать, 

ощущать радость бытия и таинство собственной жизни. На место соперничества, 

борьбы философии и религии может и должно придти созвучие и согласие, как 

предсказывали великие мыслители – от философов эпохи Возрождения до русских 

философов. 
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Взаимосвязь философии с искусством в разные эпохи имеет как 

непосредственный, так и опосредованный характер. Непосредственная связь в том, что 

философию и искусство объединяет обостренный интерес к бытию человека, к 

наиболее злободневным проблемам жизни и судьбы человека. И ориентирована при 

этом философия на возвышенные, высокие чувства. Философия существует не иначе 

как во имя человека и в этом проявляется ее гуманистическая функция. 

 

Неисчерпаемое богатство, многогранность жизни находят свое философское 

осмысление и выражение, как и в искусстве, отнюдь не единственным способом. 

Многообразие художественного опыта не только не вредит поэзии или музыке, но 

является просто необходимым для них. Так и многообразие философских систем – 

естественное и необходимое состояние философии. Но в отличие от искусства в 

философии нет конкретно-образного осмысления проблемы, оно осуществляется на 

понятийно-теоретическом уровне. Искусство через конкретное образное выражение 

отражает общее мировоззрение эпохи – и в этом его опосредованная связь с 

философией. Именно характер понимания художником, писателем включенности 

человека в мир нравственных и эстетических ценностей и идеалов, социальной и 

личностной проблематики определяет глубину смыслового содержания и актуальную 

значимость их произведений для эпохи и вечности. 

Гуманистическая функция философии тесно связана с социальной функцией, 

которая охватывает различные аспекты общественной жизни. В этом плане философия 

призвана критически объяснять социальное бытие и тем самым способствовать его 

материальному и духовному изменению через свою связь с политикой, которая 

непосредственно сопряжена с социальной практикой. Философия выступает в роли 

идеологического обоснования политики, что особенно ярко проявляется в переломные 

периоды общественной жизни (например, в борьбе европейской буржуазии за власть в 

XYII-XIX веках, в политической борьбе в России в XX веке). Политика всегда 

опирается на те или иные мировоззренческие ценности, на то или иное понимание 

организации общества, взаимодействие общественных и личных интересов. 

Задания. Вопросы. Ответы. 

Что такое мировоззрение? Какова его структура? 

 

Как соотносятся между собой философия и   

мировоззрение? 

Что означает в переводе с греческого слово 

«философия». Раскрывает ли оно сущность и специфику 

философского знания? 

 

На какие два источника зарождения философии 

указывали античные философы? 

В чем специфика философии? 

Философские проблемы – о чем они? 

 

В чем суть основного вопроса философии? 

Охарактеризуйте основные направления в философии в связи 

с его решением. 

 

Раскройте сущность агностицизма. 

 

Как соотносятся философия и специально-научное 

знание? 

В чем состоит методологическая функция философии? 

Что понимается под аксиологической функцией 

философии, как она реализуется? 
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На какие главные ценности ориентирует человека 

философское знание? 

Дайте сравнительную характеристику религии и 

философии как двух типов мировоззрения. 

 

В чем суть гуманистической и социальной функции 

философии? 

 

 

 

 

 

Задания. Тесты. Ответы. 

 Слово «философия» первым употребил:  

 а) Фалес; б) Пифагор; в) Сократ; г) Диоген. 

 

 Что такое философия: 

а) мировоззрение; 

б) теоретическое мировоззрение; 

в) наука; 

г) методология познания. 

 

Специфическая черта научности философского 

знания: 

а) объективность; 

б) истинность 

в) всеобщность; 

г) теоретическая форма осмысления проблем. 

 

Две специфические составляющие философского 

знания: 

а) научность и ценностность; 

б) объективность и истинность; 

в) доказательность и проверяемость; 

г) доказательность и истинность. 

  

Основной вопрос философии есть: 

 

а)проблема соотношения материи и 

сознания; 

б) важнейшая проблема эпохи; 

в) система нравственных норм; 

г) проблема первоначал. 

 

В чем отличие материализма и идеализма: а) в 

ценностном отношении к миру; 

б) в подходе к соотнесению материи и сознания; в) в 

различных идеалах жизни. 

 

Определите, какие из приведенных ниже суждений 

верны: 

а) если мысль истинная, то она материалистическая; б) 

если мысль материалистическая, то она истинная; 

в) если мысль идеалистическая, то она ложная; 

г)если мысль ложная, то она идеалистическая;  
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д) истинными или ложными могут быть как 

материалистические, так и идеалистические мысли, 

суждения, теории. 

Согласие с каким из нижеследующих положений 

означает агностицизм: 

а) некоторые вещи никогда не станут объектами 

нашего знания; б) процесс познания бесконечен; 

в) человек никогда не сможет до конца исчерпать всех 

тайн природы; г) все научные теории неполны и не отражают 

объект абсолютно точно; 

д) сущность вещей принципиально непознаваема;  

е) в науке есть неразрешимые задачи; 

ж) чем больше познаем, тем меньше знаем. 

 

Религию можно определить как мировоззрение, 

которое полагает наличие: 

а) акта веры; 

б) мистического содержания; 

в) всеобщего мирового закона; 

г) сверхъестественного начала. 

 

Философию отличает от религии: 

а)теоретическое осмысление мировоззренческих 

проблем;  

б) отсутствие акта веры; 

в) отказ от сверхъестественного начала; 

г) идея совершенной мудрости. 

 

Выделите признаки, обязательные для философского 

мировоззрения: 

 

а) системность;  

б) абстрактность; 

в) логическая непротиворечивость;  

г) простота;  

д) эмпирическая обоснованность;  

е) наглядность; 

ж) конкретность; 

з) максимальная общность;  

и) оценочный характер. 

 

Какие из перечисленных вопросов имеют 

философский характер: 

а) в чем смысл существования человека; 

б) каковы пути разрешения экологического кризиса;  

в) что есть истина; 

г) в чем сущность гравитации; 

д) возможно ли создание искусственного интеллекта; 

е) расширяется ли Вселенная; 

и) что такое свобода. 
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II. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 

 
Своеобразие теоретической мысли 

 

Важной чертой философии Древнего Востока является акцент на изначальном 

единстве природы и человека. 

 

Человек, с одной стороны, представляется как мельчайшая песчинка мироздания. С 

другой стороны, он вплетен в картину мироздания тысячью невидимых нитей, 

устанавливающих теснейшее взаимодействие между человеком и Космосом. 

 

Другую черту данной философии составляет ее прочнейшая связь с мифологией. 

Многообразные философские школы Индии и Китая до предела насыщены необычными, 

порой невероятными образами, призванными отразить все богатство красок Вселенной. 

 

Не меньшее значение в теоретической мысли Востока имеет натурфилософия 

(философия природы), поиск истоков мира и человека. 

 

Вместе с тем философские традиции Индии и Китая глубоко своеобразны. Античный 

Запад, Древняя Индия и Древний Китай сформировали три разных типа философствования, 

три различающихся между собой способа перехода от мифологического мышления к 

философскому. Для античного типа философствования характерно стремление к построению 

целостной рационалистической картины мира. 

 

В древнеиндийском варианте формирования философии мифологические образы 

совмещены с рационально понимаемым Единым (индуизм). 

 

 Китае философия внутренне взаимосвязана и с мифом, и со строгой 

ритуалистикой, которая пронизывает все стороны жизни, уровни культуры. Первичным 

способом философского осмысления мира и человека в Индии и Китае являются 

комментарии к древнейшим священным текстам. 

 

Возникновение индийской философии и Упанишады Индийская философия 

формировалась под влиянием двух мощных 

 

исторических факторов: пришедших во II тысячелетии до н.э. в страну арийских 

племен и местных древних цивилизаций (мохенджарской и хараппской). 

 

Основу индийской идеологии составили арийские Веды – гимны, прославляющие 

богов и содержащие просьбы о земных благах (II тыс. до н.э.): Ригведа (сборник гимнов), 

Яджурведа (жертвенные изречения), Самаведа (жертвенные песни), Атхарведа (песни-

заклинания). 

 

В начале I тыс. до н.э. происходили усиленные процессы культурной социальной 

дифференциации арийских племен, их обособления от местных народов. Складывалась 

система сословий, кастового деления общества. 

 

Происходят серьезные изменения и в религиозно-фило-софских взглядах ариев. Если 

ранее гимны содержали просьбы о вполне земных благах, то позднее (VIII–VI вв. до н.э.) в 

так называемых Упанишадах – комментариях к Ведам, происходит активный поиск смысла 

жизни человека, истоков бытия мира. Массовым явлением становится религиозное 

отшельничество. Возникает множество школ, как следующих ведической традиции, так и 

делающих попытку неортодоксального осмысления сущности человека и мира. 
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Согласно Упанишадам, в качестве первоосновы бытия (бытие – все, имеющее место 

быть, то есть все существующее) выступает универсальный принцип – безличное сущее 

(брахма), отождествляемое также с духовной сущностью каждого индивида (атман). 

Различные формы бытия, как и бытие индивида, предстают тождественными универсальной 

сущности всего мира, проявлениями брахмы. 

 

Неотделимой частью этого учения является концепция круговорота жизни, тесно 

связанный с нею закон воздаяния (карма). Восходящее к традиционным представлениям 

древних народов Индии учение о круговороте жизни представляет человеческое бытие как 

определенную форму бесконечной цепи перерождений. Закон кармы определяет постоянное 

включение атмана в процесс перерождений, а также будущее рождение и жизнь как 

результат всех деяний предшествующих жизней. В этом вечном круговороте жизни Бога как 

личности не существует, впрочем как не существует и человек, ограниченный 

пространством и временем. 

 

Выход из цепи перерождений Упанишады видят в следовании человеком своей 

карме, полном осознании тождества атмана и брахмы. Лишь тогда индивидуальная душа 

(атман) выходит из-под влияния кармы, возносится над радостью и скорбью, жизнью и 

смертью, сливается с брахмой. Это и есть путь богов, изложенный в Упанишадах. 

 

Философия йоги 

 

На основе ведической традиции возникает множество школ, в том числе йога. Йога 

(санскритское – соединение, участие, порядок) выработала целый комплекс достижения 

высшего духовного состояния. Согласно этому учению, сво-бодная душа связана с 

физическим телом так называемым тонким телом (ум, интеллект, чувства). Сознание 

отождествляет себя с умом. С помощью йоги можно добиться освобождения внутреннего Я 

человека от зависимости со стороны ума. 

 

Йога определяет несколько состояний ума и соответствующих им уровней духовной 

жизни: 

 

рассеянное состояние, при котором ум блуждает от одного объекта к другому;
 

 

притупленное состояние ума, например во сне;
 

 

относительно успокоенное состояние ума, концентрация сознания на определенной 

точке пространства или объекте в течение короткого времени;
 

длительное сосредоточение ума на одном объекте;
 

 

прекращение какой-либо деятельности ума.
 

 

Первые три состояния несовместимы с йогой, два последних открывают путь к ней. 

 

Существует целая система просветления и очищения ума (восемь последовательных 

ступеней постижения йоги): 1) обуздание желаний; 2) этическая культура; 3) выработка 

устойчивого равновесного положения (асана); 4) регулирование дыхания (пранаяма); 5) 

изоляция чувств; 6) концентрация внимания; 7) медитация; 8) транс – безобъектная 

концентрация слияние сознания человека с мировым сознанием (пуруша); такому состоянию 

недоступно страдание. 

 

Последовательное постижение этих ступеней, согласно йоге, ведет к такому 

состоянию, когда ум полностью входит в объект, принимает его форму и познает этот объект 

во всей его полноте. Вместе с тем возможно достижение так называемого нулевого экстаза, 
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когда останавливается деятельность ума и психических процессов, когда уже ничего не 

познается и не мыслится. 

 

Буддизм 

 

 VI в. до н.э. в Индии возникает религиозно-философ-ское учение – буддизм. 

Это учение разработано принцем Сиддхартхой Гаутамой (впоследствии получил имя Будды, 

то есть пробужденного, просветленного). 

В основу этого учения положены четыре благородные истины: 

страдания правят миром; 

 

страдания порождаются самой жизнью с ее ненасытной жаждой бытия, страстями и 

желаниями; 

 

выход из страданий – в погружении в нирвану – состояние просветления, блаженства, 

достигаемого благодаря отказу от земных стремлений; 

 

существует путь приближения к нирване. 

Движение по этому пути включает следующие шаги: 

 

правильное вúдение, вера (верить учению о четырех благородных истинах);
 

 

правильная решимость (твердо следовать выбранному пути, ограничивать страсти);
 

правильная   речь   (слова   должны   быть   обдуманы,   правдивы   и
 

доброжелательны – лишь тогда они способствуют самосовершенствованию); 
 

правдивые дела (следует избегать недобродетельных поступков и научиться жить в 

согласии с собой и другими людьми, контролировать свои мысли, чувства и поступки);
 

 

правильный образ жизни (следует вести достойную жизнь: не причинять вреда 

живому, не красть, не лгать, воздерживаться от опьяняющих напитков, не допускать половой 

распущенности);
 

 

правильная мысль (постоянная мысленная готовность творить добро и отгонять злые 

мысли – дисциплинировать свой ум в этом направлении);
 

 

правильные усилия (необходимость постоянного усердия и трудолюбия, волевого 

самопринуждения и нравственный анализ своих намерений, слов действий); 

 

 праведное сосредоточение (следует постоянно учиться сосредоточению, 

контролировать свое сознание и нести ответственность за его состояние).
 

 

В противовес целому ряду других учений, обещающих спасение лишь избранному 

кругу посвященных, Будда провозгласил тезис о возможности спасения, достижения 

нирваны не только людьми, но и всеми живыми  существами. Такая религиозно-социальная 

открытость буддизма и определила в будущем его широкое распространение и становление в 

качестве мировой религии, наряду с христианством и исламом. 

 

Даосизм 

 

Не меньшим многообразием отличается и религиозно-философская мысль Древнего 

Китая, в которой выделяются такие основные направления, как даосизм и конфуцианство. 

Они берут свое начало от мифологических и натурфилософских представлений о мире и 

человеке, от мудрецов глубокой древности, чьи размышления изложены в «Книге перемен» 

(«И цзин»). Ее тексты создавались на протяжении XII–VI вв. до н.э. и оказали существенное 
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влияние на развитие всей китайской культуры. На основе древних текстов были разработаны 

основные понятия китайской философии, сформировавшейся к VI в. до н.э. 

 

Основателем даосизма считается Лао-Цзы, изложивший свои размышления в книге 

«Дао-дэ-цзин» («О пути и его проявлениях»). Дао – высший принцип саморазвития мира. 

Дословно дао – путь, дорога, поток. В этом вечном потоке непрерывных изменений вещи 

возникают и погибают. Следовать Дао – значит естественно, без сопротивления отдаться 

потоку реки жизни. 

 

Дао – универсальный принцип устройства мира и первопричина всех вещей и 

явлений. Самодовлеющее Дао порождает два начала: Ян и Инь (Свет, тьму, Небо и Землю, 

положительное и отрицательное, мужское и женское. От соединения и взаимопереплетения 

Ян и Инь происходят пять первоэлементов (вода, огонь, дерево, металл, земля), вся «тьма 

вещей» и сам человек. Дэ – проявленная мощь Дао. Если Дао подобно потоку, то Дэ – это 

сила течения потока. Во всем сущем заключена энергия ци, движущая Вселенной. 

 

Правильный путь – путь мудреца, мудрого правителя состоит в том, чтобы позволить 

Дао руководить собой, внутренне освободившись от всякой эгоистической активности. 

Мудрец действует через недеяние. Оно не является полной пассивностью, а состоит в том, 

что человек не делает ничего противоречащего законам природы, естественному потоку. 

Чем меньше человек старается планировать, руководствуясь эгоистическим желанием, тем 

полнее вещи следуют Дао. Многочисленность моральных предписаний говорит о том, что 

настоящая добродетель уже утрачена. 

 

Таким образом, следуя Дао, человек воплощает в себе единство мира, чем 

благотворно влияет на его состояние, на сохранение его целостности. 

 

Конфуцианство 

 

На воззрение древних мудрецов опирается и конфуцианство. «Передаю, но не творю» 

– так выражал свое кредо создатель этого учения Конфуций, выступая посредником между 

прошлым и будущим. Развивая идею срединного пути он выдвигает идеал благородного 

мужа, следующего воле Неба (Дао у Конфуция не является первичным и самодовлеющим 

 началом. Таковым выступает Небо, от которого и зависит Дао). Главным качеством 

благородного мужа является жэнь – гуманность, милосердие. Важное место в 

конфуцианстве занимает понятие этикета, следуя которому человек и приобретает 

необходимые качества благородного мужа. 

 

Понятие семьи в конфуцианстве тесно связано с понятием государства. Оно предстает 

огромной семьей, в которой главную роль играют принципы уважения сыновей к родителям, 

младших – к старшим. Правитель такого государства должен воплощать в себе черты 

благородного мужа. 

 

Конфуций был сторонником управления обществом путем опоры на мораль и строгие 

правила поведения. Ритуализация, строгое соблюдение правил охватывали все сферы жизни. 

Правильное, детализированное до мелочей исполнение ритуала являлось древним средством 

сохранения издавна существующего мирового порядка. 

Основой поведения всех людей должно стать золотое правило: «Будучи вне дома, 

держите себя так, словно вы принимаете почетных гостей. Пользуясь услугами людей, 

ведите себя так, словно совершаете торжественный обряд. Не делайте другим того, чего себе 

не желаете. Тогда ни в государстве, ни в семье не будет недовольных». Такие ритуалы, по 

мысли Конфуция, должны консолидировать общество. Внимание конфуцианства к 

моральным, социальным качествам людей во многом и определило на целые тысячелетия 

его популярность в общественной жизни Китая. 

Задания. Вопросы. Ответы 

1.   Чем различаются античный,  
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древнеиндийский и древнекитайский способы 

философского осмысления мира и человека? 

 Каковы характерные черты философии 

Древнего Востока? 

 В чем сущность учения о брахме и 

атмане в Упанишадах? 

 Охарактеризуйте понятие кармы в 

Упанишадах. 

 Дайте характеристику состояний ума в 

учении йоги. 

Каковы ступени постижения йоги? 

 Какие истины составляют основу учения 

Будды? 

 Какой путь самосовершенствования 

ведет к достижению нирваны? 

Охарактеризуйте содержание понятия Дао 

Дайте характеристику даосского 

принципа недеяния 

Раскройте содержание принципа 

Конфуция «Передаю, но не творю». 

Каково значение ритуала в 

конфуцианстве? 

О чем говорит Конфуций в следующем 

высказывании: «То, что благородный муж 

находит в себе, малый человек ищет в других 

людях»? 

Каково содержание «золотого правила» 

поведения человека? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Задания. Тесты. Ответы. 

Укажите, какие черты характерны для философии Древнего 

Востока: 

а) антропоцентризм; 

б) связь с мифологией; 

 

в) акцент на единстве мира и человека;  

г) атеизм. 

Стремление к целостному  

Рационалистическому постижению мира характерно для 

философии 

а) Античности; 

 

б) Древней Индии;  

в) Древнего Китая;  

г)любого типа. 

Что понимается в Упанишадах под брахмой:  
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а) безличное сущее («тело мира»);  

б) индивидуальная душа («индивидуальное сущее»); 

 в) круговорот перерождений 

г) состояние высшего блаженства;  

д) представитель касты брахманов 

Согласно Упанишадам, под атманом понимается: 

а) круговорот жизни; 

 

б) универсальный принцип бытия;  

в) безличное сущее; 

 г)духовная сущность индивида. 

Содержанием закона кармы в Упанишадах является: 

а) определение первоосновы бытия;  

б) организация всех форм бытия; 

 

в) включение атмана в процесс перерождения; г) круговорот 

жизни. 

В чем буддизм видит выход человека из состояния  страдания: 

а) в наслаждении благами жизни, в удовольствиях; 

 б) в борьбе со страданиями; 

в) в отречении от источника страданий – страстей и желаний  

(в погружении в нирвану) 

Какие из указанных качеств даосизм относит к началу Ян 

а) тьма; 

б) свет; 

в) небо; 

 

г) земля; 

д) мужское (начало); 

е) женское (начало). 

Какое качество Конфуций считает главным для идеала  

благородного мужа: 

а) ум; 

 

б) правдивость; 

 

в) гуманность, милосердие;  

г) разованность. 

С точки зрения даосизма, многочисленность  

моральных предписаний в обществе  свидетельствует 

а) о высоком духовно-нравствен-ном развитии людей;  

б) о социальной сплоченности людей; 

в) об утрате людьми подлинной добродетели. 

 

 

 

 

 

 

 

III. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ 
 

От мифа – к логосу 
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Античной философией называется совокупность философских учений, 

развивавшихся в древнегреческом и древнеримском обществах с конца VII в. до н.э. вплоть 

до V в. н.э. Различают три главных периода в развитии античной философии: 

 

натурфилософия (VII–V вв. до н.э.); 

классическая философия (конец V – IV вв. до н.э.); 

эллинистическо-римская философия (III в. до н.э. – V в. н.э.). 

 

Истоки античной философии – в культуре народов Передней Азии и Африки, которые 

раньше греков развили цивилизацию, создали письменность, календарь, накопили немалый 

запас эмпирических сведений в области астрономии, физики, математики. Это были зачатки 

науки, но еще не наука, так как знания были изложены в системе мифологических 

представлений о мире и человеке. 

 

Философия для своего появления и, тем более, для успешного развития предполагает 

достаточно высокий уровень культуры, в частности, знаний о природе, об обществе и о 

человеке. В свою очередь, такой уровень возможен лишь на определенной ступени 

экономического и политического состояния общества. В соответствии с этим античная 

философия родилась не тех греческих общинах, которые населяли южную часть Балканского 

полуострова и в которых господствовало земледелие, а в богатом промышленном и торговом 

центре ионийских городов Малой Азии – в Милете. Сюда были перенесены и здесь 

своеобразно переработаны зачатки научных знаний о природе из Лидии, Вавилона, Египта и 

Персии. 

 

Одновременно шла и своеобразная переработка древней мифологии в искусстве, 

литературе, философии. Философская мысль постепенно освобождается от мифологических 

представлений о мире и человеке. Этот процесс шел с такой быстротой, что уже в V в. до н.э. 

возникли философские космологические системы, в которых миф играет роль не столько 

основного воззрения, сколько образных средств выражения мысли. Философов интересуют 

не боги воды, огня, воздуха, а вода, огонь, воздух как естественные, природные стихии. 

 

Раннегреческие учения о бытии 

 

Своеобразной чертой античной философии была связь с учениями о природе – 

натурфилософия. Именно из нее впоследствии развились самостоятельные науки: 

астрономия, физика, биология. В VI и даже в V в. до н.э. философия еще не существовала 

отдельно от познания природы. Первые греческие философы были и первыми математиками, 

астрономами, физиками, физиологами. В то время обладателем всех знаний был мудрец-

философ. 

 

Основную задачу первые философы видели в постижении мира как единого целого, в 

поисках основы или субстанции всего многообразия явлений действительности (субстанция 

– первоначало и конечная сущность всех вещей). Жившие в Милете философы Фалес, 

Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит и Ксенофан учили, что все вещи, сколь бы различны они 

ни были, происходят из одного, вещественного, жизненно важного начала – воды или 

воздуха, огня или земли. Они ищут естественные объяснения всему. Такая картина мира 

существенно отличалась от мифологической. 

 

Другой существенной чертой античного миропонимания была идея движения. 

Категория движения, притом всеобщего, универсального и никогда нескончаемого, была 

осознана в античности так отчетливо, как никогда ранее. Специфика античного понимания 

движения состоит в том, что всякое движение мыслится как кругообразное, цикличное. У 

античных философов все движется, но в пределах одной космической шаровидности. Одни и 

те же небесные светила с идеальной закономерностью восходят на небесном своде и 

нисходят с него. Одна и та же картина мира существует везде и всегда. Все индивидуальное, 

отдельное то созидаясь, то разрушаясь, вечно возвращается к самому себе, и от этого 



22 
 

вечного круговращения оно не получает ничего нового. Таким образом, в античном 

мировоззрении господствовала идея вечного возвращения или цикличности в развитии. 

 

 философии древних греков значительное место занимает учение о 

противоречивости бытия – диалектика. Сама концепция первоначала содержала 

диалектический подход к миру, который наиболее ярко представлен у Гераклита. 

Мир – это постоянный взаимопереход противоречивых качеств: холодное становится 

теплым, теплое – холодным, влажное – сухим, сухое – влажным. Известно высказывание 

Гераклита: «Нельзя войти в одну реку дважды». Ибо: «Все течет, и ничто не остается 

неизменным». Ничто немыслимо без своей противоположности: жизнь и смерть, 

бодрствование и сон, день и ночь. Все происходящее – результат борьбы 

противоположностей. Всем правит логос, действующий как закон взаимоперехода. Его 

познание и есть мудрость. 

 

Ионийские города Малой Азии, утратив в начале V в. до н.э. политическую 

самостоятельность, деградировали и в философском отношении. Дальнейшее развитие 

античная философия получает в Афинах – блестящем центре союза греческих 

демократических полисов (городов-государств), возникшего в ходе борьбы Эллады с 

Персией. Если учения милетских философов были по преимуществу материалистическими, 

то в Афинах (в лице Сократа и особенно Платона) складываются учения философского 

идеализма, которые сознательно и непримиримо противопоставляют себя материализму 

милетской школы. 

 

Параллельно с развитием философии в Афинах на севере, в г. Абдеры, лежавшем на 

важном торговом пути из Греции в Персию, возникает крупнейшая школа 

материалистического атомизма философов Левкиппа и Демокрита. Название учения 

показывает, что основное философское воззрение Левкиппа и Демокрита состоит в гипотезе 

о существовании неделимых частиц вещества. Греческое слово атомос означает 

«неделимый», «не разрезаемый на части». Атомы бесконечны по числу и форме. Они 

несотворимы и неуничтожимы. 

 

Атомы носятся в пустоте. Настигая друг друга, они сталкиваются. Одни отскакивают 

друг от друга, другие сцепляются или сплетаются между собой вследствие соответствия 

форм, размеров, положений. Образовавшиеся соединения ведут к возникновению сложных 

тел. 

 

Атомисты не ставят вопрос о причине движения атомов, ибо движение 

рассматривается ими как изначальное свойство атомов. 

 

Новым было учение атомистов о бесконечности Вселенной и о бесчисленности 

миров, одновременно существующих в бесконечном мировом пространстве. Правда, в 

представлениях о порядке расположения светил в пространстве по отношению к Земле, а 

также их форме атомисты придерживались устаревших даже для своего времени взглядов. 

Они помещали все светила между Луной и Солнцем, в котором видели крайнее светило 

нашего мира. Они считали, что Земля и другие светила имеют плоскую форму. Атомисты 

также придерживались представлений о вечном периодическом возвращении мира к уже 

пройденному состоянию или о вечной повторяемости всех ситуаций и событий, 

происходящих в мире, что было характерно для раннего периода античной философии. 

 

Учение Сократа о человеке 

 V в. до н.э. во многих городах Греции на смену политической власти 

старинной аристократии и тирании пришла власть рабовладельческой демократии. Развитие 

созданных в это время новых выборных учреждений – народного собрания и суда, игравших 

большую роль в борьбе классов и партий свободного населения, – породило потребность в 

людях, владеющих искусством судебного и политического красноречия, умеющих убеждать 
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силой слова и доказывать, свободно ориентирующихся в вопросах права, политической 

жизни и дипломатической практики. 

 

Нерасчлененность знания на философскую и специально научные области, а также 

значение, которое имела философия в глазах образованных людей Греции, привели к тому, 

что преподавание основ политической и юридической деятельности тесно связывалось с 

общими вопросами философии и мировоззрения. 

 

Тесное взаимодействие философии с социально-полити-ческими и правовыми 

вопросами привело постепенно к тому, что проблема человека заняла важное место в 

исследованиях философов. Этот поворот к человеку был осуществлен софистами 

(буквально – учителями мудрости). 

 

Наиболее известный среди них Протагор (490–420 гг. до н.э.) утверждал, что «человек 

есть мера всех вещей», ибо только то знание имеет право на существование, которое прошло 

проверку разумом человека, получило рациональное обоснование и доказательство. Такой 

критический взгляд на мир, на традиции и старые авторитеты способствовал 

распространению научного знания. В соответствии с представлением о человеке как мере 

всех вещей, софисты решали и вопросы теории познания. Субъектом познания для них стал 

конкретный человек со всеми своими субъективными чувствами. Следовательно, любое 

знание всегда субъективно, а знание объективное просто невозможно. 

 

Логическим продолжением этой концепции можно считать этику софистов, учивших, 

что критерием добра и зла служат чувственные склонности человека: хорошо то, что 

доставляет человеку удовольствие, а то, что причиняет страдания, – плохо. (Позднее 

афинский философ Эпикур считал наслаждения единственным благом для человека. 

Эпикуреизм – учение, ставившее на первое место в жизни достижение удовольствия). 

Ценность установившихся моральных норм, государственных институтов весьма условна. 

 

Поиск критериев истинного знания, начатый софистами, продолжил Сократ (470–399 

гг. до н.э.). Следуя своему любимому изречению «познай самого себя», он раскрывает 

сложную структуру сознания, анализирует субординацию и взаимосвязь различных его 

уровней, указывает, что именно разум позволяет избежать субъективности в познании и 

обрести объективное, общеобязательное знание. Сократ никогда не писал философских 

трактатов, а проводил большую часть времени на площадях в беседах, считая, что сообща, 

критически анализируя различные мнения, люди быстрее найдут истину. 

Сократ отрицательно относился к спекулятивным, умозрительным учениям о природе 

и назначение философии видел в познании того, что есть добро и зло. Он впервые дал 

определения таких понятий, как благо, мудрость, справедливость. 

 

Сократ считал, что добродетель и знание о том, что такое добродетель, – одно и то 

же. Человек, знающий, что такое добродетель, не станет поступать дурно. Поэтому 

постижение знания, а именно философии – единственный путь становления добродетельного 

человека. Всеобщее благо государстве может быть достигнуто лишь в том случае, если 

власть в нем принадлежит лучшим, то есть нравственным, справедливым и опытным в 

искусстве управления. 

 

Философская деятельность Сократа была чрезвычайно интенсивной и влиятельной. 

Как уже сказано, это была деятельность не философского писателя, а учителя философии, 

излагавшего свои учения только устно, в форме беседы или спора, по особому, характерному 

для него методу, получившему название диалектического. Суть такого метода состояла во 

всестороннем анализе предмета обсуждения. 

 

Жизнь философа закончилась трагично. Он не был сторонником афинской 

демократии и был осужден Афинским судом на смертную казнь за безбожие и проповедь 
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нового учения, попирающего старые традиции. Отказавшись бежать из Афин, 

семидесятилетний философ выпил яд. 

 

Философия Платона 

 

Последующее развитие философии связано с именами таких великих мыслителей, как 

Платон и Аристотель. И учение Платона, и учение Аристотеля, создавшего вторую после 

Платона систему воззрений объективного идеализма, – не только две вершины в развитии 

философии, но две вехи в развитии науки. Круг интересов Платона весьма широк. Это, 

помимо философии, математика, эстетика, педагогика. Аристотель, в свою очередь, создает 

грандиозную энциклопедию всей современной ему науки, разрабатывает основы логики, 

проблемы теории искусства, этики, политической экономии, психологии. Огромная 

одаренность, всесторонний охват изучаемых предметов, глубина разработки делают учения 

Платона и Аристотеля источником влияния, далеко выходящего за рамки современного им 

общества. 

 

Платон родился в 427 г. до н.э. неподалеку от Афин в знатной семье потомка 

последнего Афинского царя. В молодости он много путешествовал, занимался литературой, 

живописью, музыкой. В сорокалетнем возрасте Платон, вернувшись в Афины, основал в 

роще героя Академа свою школу, получившую впоследствии название Академии. Вскоре 

вокруг Платона собрались многочисленные ученики как для получения общего образования 

подготовки к политической деятельности, так и для углубленного изучения наук. 

Впоследствии школа Платона стала крупным центром развития математики, которую сам 

основатель школы считал необходимым введением  изучение наук и философии. 

Литературная деятельность Платона продолжалась в течение полувека. Он – крупнейший 

философ, сочинения которого дошли до нашего времени. Умер он в 347 г. до н.э. в 

восьмидесятилетнем возрасте. 

 

Исходным в концепции Платона является учение о двух мирах: сверхчувственном 

мире идей (неизменных, совершенных, независимых от каких-либо условий духовных 

сущностей) и мире вещей чувственных, где все временно, преходяще, изменчиво и потому 

несовершенно. Мир идей – прообраз мира вещей. Мир вещей – несовершенная копия мира 

идей. Соответственно двойственной оказывается и природа человека, обладающего 

бессмертной душой, принадлежащей миру идей, и смертным телом, принадлежащим миру 

вещей. Таким образом, человек, с одной стороны, стремится к высшему и совершенному, с 

другой, – к низкому и грубому. 

 

Поскольку Платон является сторонником теории переселения душ, то процесс 

познания человеком мира предстает у него как припоминание. Воплотившись в тело 

человека, оказавшись в мире вещей, душа за внешней оболочкой этих вещей прозревает, 

припоминает их идеальные сущности, которые она созерцала ранее в мире идей. Душа 

всеведуща, но чтобы извлекать из души погребенные и позабытые ею знания, необходимо 

вызвать душу к размышлению, что возможно сделать лишь с помощью диалектики. 

Диалектика, по Платону, – это искусство побуждать к размышлению посредством указания 

на противоречия во мнениях о предмете. Это учение о категориях, понятиях, методах 

логического мышления, но отнюдь не учение о развитии через противоположности, как ее 

порой определяют. 

 

Социально-политическая концепция Платона тесно связана с учением о душе, этика – 

с учением о государстве, индивидуальная добродетель – с общественной справедливостью. 

 

Платон считал, что личный и общественный интересы полностью согласовать 

невозможно, но от анархии уберегает следованием законам. Считая, что добродетели можно 

научиться, философ развивает учение о воспитании души. Душа имеет три начала – 

чувственное, эмоциональное, рассудительное. Этим трем началам соответствуют три 

общественных класса зависимости от того, какая часть души оказывается преобладающей, – 



25 
 

ремесленники, воины-стражи, мудрецы. Последние призваны управлять государством. 

Каждому классу присуща своя добродетель: воздержанность – душам чувственным, 

вожделеющим; мужество – эмоциональным; мудрость – разумным. Но существует и общая 

для всех добродетель – это мера. 

 

Правильное воспитание обеспечивает идеальный строй в государстве. Государство 

осуществляет воспитание с помощью законов, которые, как нити марионеток, натягивают и 

ослабляют соответствующие нити душ людей. В зависимости от того, насколько 

добродетельно жил человек, его душа после смерти может переселиться в другое тело – 

человека или животного, либо навсегда покинуть земной, несовершенный мир. Задача 

государства – обеспечить благую и совершенную жизнь всему обществу в целом и его 

членам. Но и человек должен жить ради справедливого и совершенного государства. Такое 

государство обладает четырьмя главными доблестями: мудростью, мужеством, 

сдерживающей мерой или благоразумием, справедливостью. 

 

Проект наилучшей организации общества и государства Платон считает 

осуществимым только для греков. Для народов, окружающих Элладу, – варваров он не 

применим, поскольку они не способны устроить общественный порядок на разумных 

началах. Различие между греками и варварами настолько существенно, что даже нормы 

ведения войны будут иными – в зависимости от того, ведется ли война между греческими 

племенами и государствами или между греками и варварами. В первом случае должны 

соблюдаться принципы человеколюбия, продажа пленных в рабство не допускается; во 

втором – война ведется со всей беспощадностью, побежденные обращаются в рабство. Но 

надо отметить, что война, с точки зрения Платона, является злом, которого надо избегать. 

 

Философия Аристотеля 

 

Величайшим из непосредственных учеников Платона был Аристотель. В отличие от 

Платона, коренного афинянина, Аристотель пришел в Афины с севера. Он родился 

неподалеку от столицы Македонии в г. Пеллы. Как чужеземец, он никогда не был 

гражданином Афин. Отец Аристотеля Никомах был врачом македонского царя. Таким 

образом, Аристотель жил в семье, где рано проявил интерес к изучению физической 

природы человека, а также имел возможность обрести связи в придворных кругах. В 

семнадцать лет он уехал в Афины для завершения образования и поступил в Академию 

Платона. В ней он пробыл в течение двадцати лет – сначала как слушатель, а затем – как 

преподаватель. После смерти Платона Аристотель покинул Афины и некоторое время спустя 

был приглашен воспитателем к тринадцатилетнему сыну македонского царя Филиппа – 

 

Александру. Через три года, после смерти Филиппа и вступления Александра на 

престол, Аристотель возвращается в Афины известным человеком. 

К этому времени Аристотель проделал огромную научную работу – были собраны 

естественнонаучные материалы, исторические источники, хотя его главные научные труды 

были закончены лишь в последние годы жизни. 

 

Аристотель по примеру Платона решил открыть в Афинах собственную школу. Она 

расположилась недалеко от храма Аполлона Ликейского и получила название Ликей. 

Обучение в Ликее велось по двум программам: преподавание риторики для всех желающих 

и преподавание метафизики, физики, диалектики для более подготовленных. 

 

После смерти Александра Македонского в Афинах поднимается сильное движение 

против македонского владычества над Грецией. Положение Аристотеля становится 

опасным. Он вынужден покинуть Афины. Аристотель поселился в Халкиде на острове 

Эвбея, но уже в следующем, 322 г. до н.э. там же умер. 

В сочинениях Аристотеля охвачены по существу все отрасли современного ему 

философского и научного знания. 
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Естественное введение в свод философских и научных работ Аристотеля составляет 

сборник его логических трактатов. Логика, по мнению философа, есть орудие всякого 

научного исследования, так как логические связи есть отражение связей бытия. 

Закономерно, что после логики должно следовать учение о бытии – метафизика. Название 

знаменитого сочинения «Метафизика» (буквально «то, что после физики») более позднего 

происхождения. Это несколько трактатов, помещенных в одном из известнейших изданий 

после сочинения, названного «Физика». В «Метафизике» излагалось учение о началах 

бытия, постигаемых посредством умозрения. Впоследствии, на целых два тысячелетия, 

среди философов установился обычай называть «метафизикой» всякое философское учение, 

содержащее умозрительное исследование бытия. Начиная с Гегеля, в этой характеристике 

стали подчеркивать и метод – антидиалектический способ мышления. 

 

Видное место в литературном наследии Аристотеля занимают работы по этике и 

политике: «Этика Никомаха», «Политика». В сочинениях «Риторика» и «Поэтика» 

рассматриваются вопросы ораторского искусства, эстетики, теории поэзии, театра. Большое 

значение в истории науки получили такие сочинения, как «Физика», «О небе», «О частях 

животных», «О душе». 

По Аристотелю, философия делится на три части: 

 

теоретическую, цель которой – знание ради знания (к ней относится все 

естественнонаучное знание); 

 

практическую, цель которой – знание ради деятельности (этика, политика); 

пойетическую – знание ради красоты (поэтика, риторика). 

 

Этика и политика образуют единый комплекс «философии о человеческом». Она 

занимается сферой практической деятельности и поведения людей. Высшее благо человека 

определяется как счастье. Счастье состоит в деятельности души по осуществлению своей 

добродетели, которая понимается как добротность, функциональная пригодность. Чем выше 

добродетель, тем полнее достигаемая степень счастья. Наивысшая степень счастья 

достигается в занятиях философией. (Надо учесть, что под философией понимается 

практически вся научная деятельность). 

 

Для осуществления своей добродетели, считает Аристотель, человеку необходимы 

некоторые внешние блага – здоровье, богатство, общественное положение и другие. 

 

Политические взгляды Аристотеля дополняют его этическую концепцию. Он 

сторонник теории естественного происхождения государства (подобно живым организмам). 

Поэтому государство не подлежит радикальному переустройству. Так, по его мнению, 

платоновский проект упразднения семьи и частной собственности противоречит природе 

человека. Поскольку, по определению Аристотеля, человек – это общественное  животное, 

наделенное разумом, то вне государства его жизнь невозможна. Цель государства – 

обеспечить всем гражданам счастливую, справедливую жизнь. Этого можно достичь лишь 

при аристократической форме правления – правлении лучших. 

 

При этом философ отмечает, что люди по своей природе не равны. Тот, кто не 

способен отвечать за свои поступки, тот раб по природе и должен подчиниться воле другого. 

 

Состав государства, по Аристотелю, сложен. Он представляет собой нечто целое, 

состоит из многих составных частей. Одна из них – земледельцы, производящие продукты 

питания, вторая – ремесленники, третья часть – торговый класс, четвертая часть – наемные 

работники, пятая – военное сословие. Все классы имеют разное значение в жизни 

государства. В сущности же государство составляют два главных класса: это военное 

сословие и лица, занятые законодательной и управленческой деятельностью, заботящиеся об 

общих интересах государства. В руках этих двух классов должно быть сосредоточено и 
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владение собственностью, а гражданами могут быть только лица, принадлежащие к этим 

классам. 

 

Отвергая учение Платона о существовании двух миров – идеального и материального, 

Аристотель создает и отличное от платоновского учение о душе. Для Аристотеля душа – 

начало жизни. Существует три типа души: растительная, животная и разумная. Последняя 

присуща только человеку и дает ему способность к рассуждению и мышлению. Однако 

человеку присущ основном лишь пассивный разум, способный только воспринимать 

действительность, в отличие от разума деятельного. Деятельный разум – это высший разум, 

вечный и неизменный. Он один способен к постижению вечного и полностью свободен от 

материи. Он – активное начало мира, вечный двигатель или Бог. 

 

Если Платон считал, что идеи – идеальные сущности чувственных вещей, отделены 

от самих вещей, то Аристотель вместо понятия «идея» вводит понятие форма. Форма 

придает смысл и порядок материальному миру. Но в противоположность Платону эти 

вечные формы не выносятся Аристотелем за пределы чувственного мира и не мыслятся 

отдельными от вещей, за исключением Бога, пребывающего вне мира. 

 

Учение Аристотеля завершает классический период в античной философии. Упадок 

греческих полисов, македонское завоевание, а затем подчинение греческих городов Риму 

привели постепенно к новому философскому мировоззрению. Интерес философов все более 

отходит от социально-политической проблематики и сосредотачивается на вопросах, 

касающихся индивидуальной, частной жизни человека. 

 

Эллинистическо-римская философия 

 

Эпоха эллинизма – это время распада полисной формы общественной жизни и 

формирования, расцвета и гибели Римской империи. Эти социально-исторические процессы 

сопровождаются изменением мировоззрения,системы жизненных ориентиров человека, 

живущего в огромном, неподвластном ему мире империи. Философия ориентируется на 

осмысление жизни отдельного человека, на поиск духовных, нравственных оснований жизни 

в новой социокультурной реальности. По-разному решают эту задачу известные 

философские школы: стоическая, эпикурейская, скептическая, неоплатоническая. 

 

Стоицизм (название связано с афинским портиком) возник в конце IV века до н.э. и 

просуществовал до III в. н.э. Основателем этой школы является Зенон из Китиона (ок. 336–

264 гг. до н.э.). В Древнем Риме выдающимися представителями стоицизма были Сенека (ок. 

4 до н. э. – 65 н.э.), Эпиктет (ок. 50 – ок. 140) и император Марк Аврелий (121–180). Главным 

в стоической философии является этическое учение, а сама философия понимается как 

жизненная мудрость. 

 

Этика непосредственно связана с учением о природе, с «физикой». Мир – это 

целостный, живой организм, управляемый божественным Логосом. Бог – это пневма 

(огненное дыхание), пронизывающее мир. Все в мире совершается разумно и со смыслом. 

Части мирового организма не ведают единого плана строения этого организма, и он для них 

выступает как судьба, неотвратимый рок. 

 

Человек должен осознать себя частью мирового целого и следовать судьбе. У мудреца 

веления судьбы совпадают с его внутренними побуждениями. Поэтому все его поступки 

свободны. «Кто согласен, того судьба ведет, кто не согласен – того она тащит» (Сенека). 

Внешний мир с его закономерностью неподвластен человеку, но во власти человека – его 

внутренняя позиция, право свободного принятия решения. Никакая внешняя сила не может 

лишить человека такого права. Не во власти человека отменить смертный приговор, но он 

может выслушать его достойно. Идеал мудреца для стоиков – Сократ, спокойно принявший 

смерть. 
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Самое важное для счастья человека – добродетель. Она основывается на понимании 

нравственной значимости вещей. Все вещи подразделяются на способствующие благу или 

злу и «безразличные». К «безразличным» относятся жизнь и смерть, здоровье и болезнь, 

богатство и бедность. «Безразличные» объекты могут быть либо совершенно 

безразличными, как, например, количество волос на голове, либо предпочтительными или 

непредпочтительными. Предпочитать надо то, что наиболее естественно, например, здоровье 

предпочтительней болезни. Выведение жизни и смерти за пределы моральных определений 

приводит к тому, что самоубийство может быть оправданным и даже необходимым в 

некоторых случаях, например, когда человек не может упорядочить свою жизнь в 

соответствии со своими внутренними побуждениями. Ничто не может оправдать 

безнравственный поступок: моральный идеал стоиков не допускает уступок слабостям, 

свойственным людям. 

 

Путь к достижению счастья лежит через апатию – свободу от сильных влечений, 

аффектов: удовольствия, отвращения, вожделения и страха. Стоический идеал человека 

нашел свое скульптурное воплощение в невозмутимо-каменном лике мудреца. 

 

Школа Эпикура (341–270 до н.э.) называлась Садом, так как занятия проходили в саду 

недалеко от Афин. Выражение «Сад Эпикура» впоследствии приобрело нарицательный 

смысл. 

 

Мировоззрение Эпикура атомистично. Из атомов, различающихся величиной, весом и 

формой и движущихся в пустоте, состоят все тела. Атомы в силу своей тяжести непрерывно 

падают в пространстве параллельно друг другу. В силу случайности некоторые из них 

меняют свое направление, сталкиваются и соединяются с другими и тем самым порождают 

тела. Если атомы могут отклоняться от прямой линии, значит, и человек может уклониться 

от своей судьбы, от того, что навязывается ему обществом. 

Таким образом, обосновывается понятие свободы человека. 

 

Основной принцип этики Эпикура – наслаждение. Любое живое существо по природе 

стремится к наслаждению и избегает боли. Наслаждение – цель жизни. Оно определяется как 

отсутствие боли и смятение. Состояние безмятежности, душевного покоя называется 

атараксией. Достижение наслаждения обеспечивается удовлетворением естественных и 

необходимых потребностей. Неестественные и не необходимые потребности возникают у 

человека вследствие ложных мнений. Умение обходиться малым Эпикур считал важнейшей 

добродетелью. Благоразумные после анализа наслаждений взвешивают их возможную 

пользу и вред и отвергают то наслаждение, которое вызывает физическую боль или смятение 

души. Например, политическая деятельность, считает Эпикур, вносит в жизнь столько 

беспокойства, что лучше не выходить за пределы частной жизни. 

 

Несчастным делает человека и страх смерти. Поэтому надо размышлять так, чтобы 

избавиться от такого страха. Смерть не имеет к нам никакого отношения, поскольку, когда 

мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Не следует бояться и 

богов. Они ведут блаженную жизнь, безмятежность которой не нарушается, ибо боги не 

вмешиваются в земные дела. 

 

Основателем скептицизма является греческий мыслитель Пиррон из Элиды (365–277 

до н.э.). Его взгляды систематически изложены римлянином Секстом Эмпириком (ок. 200–

250 до н.э.). 

 

Человеческое мышление не способно отделить истинное знание от ложного, а потому 

следует воздерживаться от каких-либо окончательных суждений по поводу вещей и 

событий. Можно жить вполне счастливо даже в отсутствие истины и безусловных 

ценностей. Так, догматическая вера в естественное благо или зло приводит человека в 

замешательство и страх. А когда скептики воздерживаются от суждений, относясь к вещам 

безразлично (без различения), то за этим следует невозмутимость, как тень следует за телом. 
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Пиррон обосновывает воздержание от суждений о природе вещей с помощью понятия 

«равносильности противоречивого»: в любом  высказывании противоречия можно мыслить с 

равным успехом; одну мысль можно с равным успехом заменить противоположной. 

 

Последней глубокой и яркой философской системой античности является 

неоплатонизм. Его главными представителями являются Плотин (ок. 204–270) и Прокл (ок. 

410–485). 

 

Основой всего сущего является божественное Единое. Это Единое, которое является и 

Благом, есть абсолютное единство и полнота. Как абсолютное единство Единое недоступно 

непосредственному рациональному познанию. Оно познается исходя их того, что от него 

произошло, – из бытия.  

В силу своей сверхполноты единое изливается из себя самого, что Плотин называет 

«истечением» (лат. эманация). 

 

Первым в процессе эманации возникает Ум – то есть сфера идей как вечных 

прообразов всех вещей. Ум раздваивается на мыслящее и мыслимое и заключает в себе 

структуру множественного мира. Вторая ступень эманации – Мировая Душа, которая 

зарождается в Уме и является его отражением. Она также раздваивается: одной стороной она 

обращена к Уму, другой – к Природе. Природа своей высшей стороной выступает как 

затененная сторона Души, низшая сторона Природы рождает материю. Материя – это 

небытие, ибо сама по себе она лишена формы и гармонии и потому безобразна. Она 

максимально удалена от света Единого и является «мраком телесности». Душа человека 

также имеет две стороны: может стремиться к свету и может упасть во мрак. 

 

Цель и смысл жизни человека как соединения божественного ума с телом 

посредством души – освободить свой ум, дух от оков тела, чтобы в итоге слиться с Единым в 

состоянии сверхразумного экстаза. (В переводе с древнегреческого «экстаз» означает 

«смещение», «исступление», «восторг». Термин заимствован из религиозных учений и в 

дальнейшем приобрел значения: «выход за пределы обыденной реальности», «выход за 

пределы себя»). 

 

Идеи неоплатонизма о ценностной иерархии форм бытия, об отражении высших 

форм бытия в низших оказались созвучными христианской философии. 

 

Идеи античной философии продолжали жить далеко за пределами того исторического 

времени, в которое они возникли. С различной силой в различных исторических условиях те 

или иные учения античности оказывали влияние на развитие философской мысли 

феодального и капиталистического общества. В первые века становления феодализма и до 

конца XII в. в странах Западной Европы связь с античностью в области философии 

выражалась в основном в переработке идей Платона. 

 

В конца XII и начала XIII в. усиливается влияние Аристотеля, сочинений которого в 

Европе до этого времени практически не знали, хотя в странах арабской культуры 

Аристотель и в тот период был признан мудрейшим учителем философии и наук. И только в 

XII в. сочинения Аристотеля появляются на латыни – языке западноевропейской науки того 

времени. В итоге авторитет Аристотеля как ученого мирового масштаба был восстановлен. 

 

Эпоха Возрождения, а затем XVII век и философия Просвещения с новой силой 

возродили всю глубину и значимость философии античности, причем не только в лице 

Платона и Аристотеля, но и в лице материалистов-атомистов. И немецкая классическая 

философия, и марксизм также корнями уходят в учения античности. Не избежала этого 

влияния и философия XX– XXI веков, представленная самыми разнообразными школами и 

направлениями. 
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Таким образом, в античной философии сформировались истоки всех последующих 

типов философского мировоззрения и поэтому она сохраняет свою актуальность для всех 

этапов развития философской мысли. 

Задания. Вопросы. Ответы. 

Сравните мифологию и философию как формы 

мышления. 

 

Какие    социально-исторические    факторы 

способствовали формированию древнегреческой 

философии? 

Раскройте содержание античной 

натурфилософии. 

 

Дайте характеристику античной диалектике. 

 

В чем суть атомистической философии? Чем 

отличается древний атомизм от современного? 

 

Почему Протагор утверждал, что «человек есть 

мера всех вещей»? 

Какова роль софистов в развитии античной 

философии? 

 

В чем сущность этической концепции Сократа? 

 

Раскройте содержание учения Платона о бытии. 

 

Какова сущность теории припоминания в 

философии Платона? 

 

Изложите основные положения метафизики 

Аристотеля. 

 

Раскройте связь этики и «физики» в стоицизме. 

Дайте   характеристику   наслаждению   как 

основному этическому принципу эпикуреизма. 

Почему следует воздерживаться от каких-либо 

окончательных суждений о вещах с точки зрения 

скептицизма? 

Какова иерархия форм бытия согласно учению 

неоплатонизма? 

 

 

 

 

 

Задания. Тесты. Ответы. 

1. Основную задачу первые греческие 

философы видели: 

а) в поиске первоначала многообразного мира; 

б) в исследовании сущности человека; 

в) в познании общества; 

г) в исследовании души человека. 

2. Подлинное бытие в атомизме Демокрита – это: 

а) пустота; 

б) атомы; 
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в) вещи; 

г) Космос. 

Кто утверждал, что «все течет, все изменяется» и 

 «в одну и ту же реку нельзя войти дважды»: 

 

а) Демокрит; 

б) Гераклит; в 

) Пифагор;  

г) Протагор. 

 

Антропологический поворот в античной 

философии связан с именем: 

 

а) Демокрита;  

б) Пифагора;  

в) Сократа;  

г) Гераклита. 

Сущность концепции этического рационализма  

в учении Сократа состоит: 

а) в поиске разумом общезначимых регуляторов 

поведения людей; 

б) в отождествлении добродетели и знания о ней; 

в) в осознанном следовании нравственным 

предписаниям 

г) в подчинении нравственных пред-писаний 

интересам  

государства. 

Основоположником объективного идеализма 

является: 

 

а) Аристотель;  

б) Платон;  

в) Плотин;  

г) Пифагор. 

Диалектика, по Платону, это: 

а) общая теория развития мира; 

 

б) учение о понятиях и методах логического 

мышления; 

 

в)учение о развитии через противоположности; 

 

г) учение о цикличности в развитии мира. 

По мнению Аристотеля человек – это:  

а) высшее природное существо;  

б) разумное животное;  

в) носитель идей; 

г) общественное животное, наделенное разумом. 

Добровольное следование судьбе, бесстрастие  

(апатия), отношение к жизни и смерти как к 

естественно необходимому характеризуют 

принципы человеческой жизни: 

а) в стоицизме; 

 

б) в скептицизме; 

в) в эпикуреизме; 
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г) в платонизме. 

 

 

 

 

 

 

IV. ФИЛОСОФИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ Исторические условия и основные 

идеи 

Средневековье в Европе занимает длительный период от распада Римской империи 

(V в.) до эпохи Возрождения (XV в.). Этот период характеризуется формированием 

европейских государств после падения Римской империи, становлением и утверждением 

феодализма. В духовной жизни происходят существенные изменения – утверждается новая 

культура, новая вера, основанная на религии единобожия (христианство, ислам), новая 

философия. 

 

Это время высоких духовных помыслов. Не накопление богатств, не увеличение 

потребления, не плотские радости составляют основу жизни, а вера и служение Богу. Вся 

культура Европы средних веков – это христианская культура. Отсюда начинается подлинно 

европейское искусство литература, берет свои истоки наука. 

 

Воснове средневекового мировоззрения лежат идеи творения, откровения и спасения. 

 

Идея творения исходит из того, что все сотворено Богом. Отсюда естественно 

следует вопрос о сущности мира и человека. Бог – Абсолютная личность, творец всего 

сущего, а не безличный аристотелевский перводвигатель мира. И душа, и тело человека 

сотворены волею Бога. Тело, в отличие от неоплатонизма, не рассматривается как «темница 

души». Самоубийство – тяжкий грех. Однако тело должно быть подчинено душе. По 

милости Бога человек является Его образом и подобием. 

 

Согласно идее откровения, Бог как субстанция (первооснова всего существующего) 

не может быть познан самостоятельными усилиями человека. Однако, сам Бог открывает о 

себе человеку то, что ему положено знать. 

 

Это было сделано через явление людям Божьего сына Иисуса Христа, 

 

Все сказанное им о Боге запечатлено в Евангелии. И впоследствии Бог открывался и 

открывается праведникам – людям, достигшим при жизни состояния святости. Таким 

образом, идея откровения связана с познанием. 

 

Идея спасения – это спасение души для вечной жизни. Согласно христианству, 

небытия нет. Если Бог вечен, то вечно и бытие. Поэтому после краткого пребывания в этой 

жизни душу человека ожидает либо последующая вечная жизнь, либо вечные страдания. 

Спасутся же лишь души людей, которые вели в этом мире праведную жизнь. Как видно, 

идея спасения выходит на нравственно-этическую проблематику. 

В связи с этим понятно, что философия в средние века была связана с учением о Боге 

– теологией (греч. теос – Бог, логос – учение), с религией. Всю свою интеллектуальную силу 

философия использовала для подтверждения и пояснения догматов религии. 

 

Поэтому особенностями средневековой философии являлись, во-первых, 

теоцентричность (в центре всех проблем философии – Бог), во-вторых, разработка с точки 

зрения христианства учения о человеке, в-третьих, умозрительный характер философских 

учений. 
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Тем не менее, отношения теологии и философии были сложными. Одни философы 

(Ансельм Кентерберийский) считали, что истины, которые противоречат авторитету 

священного писания, должны быть отвергнуты. Другие (П. Абеляр) пытались рационально 

обосновать христианство и требовали сначала исследовать религиозные истины с помощью 

разума для того, чтобы сделать вывод о том, что они заслуживают веры. 

При всей противоречивости средневековой философии она внесла свой вклад в 

развитие теоретической мысли: разрабатывала логику и диалектику мышления, проблему 

соотношения эмпирического, рационального и интуитивного знания, проблему духовного 

мира человека, его свободы, индивидуальности, сознания, самосознания, психологии. 

Именно в средние века возникли силы, ставшие источником возрождения науки и культуры. 

«Заданное христианскими ценностями двойственное отношение к мирской жизни, 

отвергаемой ради спасения души, устремленной к Богу, но нуждающейся в упорядочении и 

усовершенствовании ради любви к ближнему, также необходимой для спасения души, было 

важной составляющей духовного климата Средневековья, когда начинается и набирает силу 

технико-экономическое развитие в Европе».
1 

 

Этапы развития философской мысли 

Средневековая философия прошла в своем развитии три этапа. Первый, ранний этап – 

патристика (Учение Отцов церкви) характеризуется слиянием философии с теологией. 

Самым видным представителем раннего Средневековья был Аврелий Августин. В его 

учении сформулированы все основные философско-теологические положения христианства. 

 

Второй этап средневековой философии характеризуется отделением философского 

исследования от теологии, но оно было направлено в основном на рационалистическое 

обоснование христианской догматики. Эта философия разрабатывалась в средневековых 

университетах и получила название схоластики («школьная» философия). Считалось, что 

истина дана в библейских текстах, и чтобы выявить ее, нужны логические обоснования. В 

университетах стала развиваться формальная логика, диалектика. Шли длительные диспуты, 

приводились утонченные доказательства понятий, зачастую далеких от реальности (отсюда 

нарицательный смысл схоластики как пустого словопрения). 

 

Схоластика исходила из двух традиций – античной философии (прежде всего Платона 

и Аристотеля) и христианского откровения. Согласно греческой философии, бытие (все 

существующее) понималось как единое, неделимое, определенное, а беспредельность – как 

небытие. Отсюда любовь 

 

В форме, гармонии, мере. В христианстве же Бог – беспредельное всемогущество, 

совершенство. Сотворенные им вещи конкретны, определенны и, следовательно, 

несовершенны, в отличие от Бога. 

 

Представители первой традиции видели в Боге высший разум и сближались с 

платониками, а представители христианской традиции отдавали предпочтение не разуму, а 

божественной воле, могуществу Бога. 

 

Третий этап средневековой философии характеризуется резкой критикой схоластики, 

ее умозрительности. Утверждалось, что разум не может быть критерием веры, откровения, 

священного писания. В основе знаний лежат представления о конкретных или многих вещах 

(единичное и общее). Богословие – не наука, так как о Боге нет ни чувственного, ни 

рационального знания. Философия и теология, учил английский философ Уильям Оккам 

(1285–1349), должны заниматься каждая своим делом, их надо разъединить. Знание не имеет 

никакого отношения к вере, а религия – к философии. 

 

У мыслителей этого периода высок интерес ко всем проявлениям, подробностям, 

эмпирическим деталям мира. Ориентация на опыт, внимание 
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К эмпирическому естествознанию характерно для философии Роджера Бэкона (1214–

1294). По его мнению, истинность даже самых правильных логических рассуждений должна 

подтверждаться экспериментально. Из всех источников знания только опыт самоценен. И 

все же для познания истины его недостаточно. Он должен выступать вместе с философией и 

богословием. 

 

Проблемы бытия, сущности и существования 

Философия средних веков различала понятия бытие (существование или внешнее 

проявление предмета) и сущность (внутреннее содержание предмета). В Боге бытие и 

сущность совпадают. В конкретных сотворенных Богом вещах – не совпадают. Чтобы 

сущность существовала, она должна быть сотворена Богом, то есть быть причастной к 

бытию. Сущность вещи выражается в ее определении, в понятии вещи, которое мы 

постигаем разумом. О существовании вещи мы узнаем из опыта, так как существование 

вещи не зависит от разума, а зависит от Бога, творца и поэтому не входит в понятие вещи. 

Понятие существования вещи говорит о ее создании Богом и вводится в философию для 

осмысления догматов творения. 

 

 течение многих веков в философии Средневековья шла борьба двух 

направлений: реализма и номинализма. Главный предмет спора – характер так называемых 

универсалий, под которыми подразумевались общие понятия. 

Реализм (в духе Платона) утверждал, что универсалии обладают подлинной 

реальностью. Они существуют до вещей как идеи божественного разума. Только благодаря 

этому человеческий разум способен познавать сущность вещей, так как эта сущность и есть 

общее понятие. 

 

Согласно номинализму, общие понятия – только имена (номен – имя). Они не могут 

существовать самостоятельно, вне вещей. Реально существуют единичные, конкретные 

вещи, а понятия образуются путем абстрагирования разных признаков конкретных вещей 

(например, понятия «животное», «цветок», «материя»). Универсалии существуют только в 

разуме человека. Проблема универсалий непосредственно связана с догматом христианской 

религии о триединстве Бога (Троица, Тринитарность) и доказательствами бытия Бога с точки 

зрения Ансельма Кентерберийского (1033–1109). Мысли наивысшем существе должно 

соответствовать действительное бытие такого существа, ибо если оно будет существовать 

только в уме человека, то оно не будет наивысшим. Поэтому Бог – реально существующее 

общее в виде Троицы. С точки зрения номинализма Троица состоит из трех отдельных лиц 

или это разные названия одного реально существующего лица (Росцелин, 1050–1125). Такая 

трактовка объявлена еретической и осуждена на Суассонском соборе в 1092 году. 

 

Выдающийся представитель схоластики, умеренный реалист, опиравшийся на 

культуру здравого смысла, – Фома Аквинский (1225–1274). Его философия была 

официально признана церковью, сам он причислен к лику святых римско-католической 

церкви. Всесторонне образован. Учился и окончил Римский, Парижский, Кельнский 

университеты. Наиболее значительные из многочисленных трудов Фомы Аквинского – 

«Философская сумма» и «Сумма теологии». 

 

Его учение, получившее название томизма (лат. Томас – Фома) возродилось в XIX 

веке как неотомизм и является официальной философией Ватикана. 

 

Фома Аквинский – систематизатор зрелой схоластики. В своих исследованиях он 

исходил из философии Аристотеля, но так, что это не противоречило христианским догмам о 

Боге, творении мира и Богочеловечестве Иисуса Христа. 

 

Под бытием Фома Аквинский понимал Бога, сотворившего мир. Существование Бога 

доказывалось, исходя из ряда философских категорий. 
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В мире все движется. Это очевидно. Но все, что движется, должно иметь источником 

движения нечто иное. И так до бесконечности. Поэтому надо дойти до первоисточника – 

перводвигателя. Под ним все разумеют Бога. 

Все имеет свою причину. Но где же изначальная причина всех причин? Это Бог. 

 

В мире великое множество возможностей и случайностей, которые существуют в 

определенном порядке. Источник этого порядка – Бог. 

 

Точно также в мире все стремится к совершенству. Верх совершенства – также Бог. 

Следуя Аристотелю, Фома не противопоставляет бытие (существование) и сущность. 

Он подчеркивает их общность. Сущности или субстанции не обладают самостоятельным 

бытием. С точки зрения Фомы Аквинского, общее существует в Боге как полноте бытия и в 

связи единичных вещей через Бога. 

 

Но как возникает бесконечное разнообразие вещей в этом мире? Фома говорит, что 

материя сама по себе инертна, бесформенна, она обладает лишь потенциальной 

возможностью превратиться в нечто конкретное. Акт превращения материи в конкретное – 

это придание ей формы. Таким образом, материя – это всего лишь потенциальное, а форма – 

это актуальное. Соединение формы и материи порождает весь мир вещей. 

 

Учения А. Августина и Ф. Аквинского о человеке и его истории 

 

Душа человека творится Богом, поэтому человеческий дух обладает 

индивидуальностью. Он подобен внеприродному Богу, поэтому человек обладает свободной 

волей. Он сам выбирает между добром и злом. Он – носитель свободы и ответственности. 

Эта идея способствовала в дальнейшем развитию морально-личностного сознания. 

 

В своем сочинении «Исповедь» Августин дает психологический анализ души 

человека. Только в вере в Бога, по его мнению, человек находит благодать (благодать – сила 

Бога, которой совершается спасение человека), 

 

Если только через откровение человек постигает истину. Познание Бога достигается 

верой. Следует верить, чтобы разуметь, и следует разуметь, чтобы верить. Вера спасет 

человека. 

 

Августин дал новое понимание истории общества как развития от прошлого к 

будущему, имеющего временнýю направленность с неповторимостью событий жизни людей 

и общества. В этом был шаг к развитию диалектики, преодолению идеи цикличности, 

господствующей в древнегреческой диалектике. Проблема мистически осмысленной 

диалектики истории решалась Августином эсхатологически (эсхатология – учение о конце 

света). В трактате «Град божий» он говорит о государстве земном и божьем. Государство 

земное – «большая разбойничья шайка», «Град божий» – духовная общность, основанная на 

любви к Богу. 

 

С точки зрения Фомы Аквинского, самая высшая форма и самое актуальное бытие – 

Бог. Бытие конкретных вещей различается степенью актуальности: в неживой природе его 

менее всего, более – в растительном и животном мире, наконец, в душе человека 

актуальность выступает как дух, как самосущее. 

 

Души животных умирают вместе с телом. Человеческая же душа бессмертна. Она 

самая возвышенная и благородная в сотворенной Богом природе. Душа как форма имеет 

свое индивидуальное воплощение в конкретном теле. Это положение помогло решить 

схоластический спор о  Христе. Он явлен в образе человека, соединяя в себе и божественную 

(идеальную) и человеческую (материально-телесную) природу. 
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Теория познания томизма исходит из умеренного реализма. Понятия или универсалии 

существуют трояко: 1) до вещей – в разуме Бога; 2) в вещах, как конкретное воплощение 

идеи Бога, сотворившего вещи; 3) после вещей – в мышлении человека. 

 

Человеку присущи две способности познания: чувства и интеллект (мышление). 

Объект является источником чувственного опыта, чувственного образа, из которого 

интеллект абстрагирует умопостигаемую сущность. Истину Фома Аквинский определил как 

соответствие интеллекта и вещи. 

 

Личность для Фомы Аквинского – самое благородное во всей живой природе, а 

интеллект – всегда личный интеллект. В Боге – интеллект есть сущность, в человеке – 

потенция сущности. Мыслит не интеллект, а человек посредством интеллекта. Включение 

интеллекта, разума в конкретную душевно-телесную индивидуальность и отрицание его 

абсолютности, вытекающее из христианства, сочетается в томизме с утверждением примата 

интеллекта над волей. Разум выше воли, но любовь к Богу важнее познания Бога. 

 

Фома Аквинский видел в человеке общественное существо, способное различать 

добро и зло. Этика томизма опиралась: 1) на определение воли человека как свободной; 2) на 

учение о Боге как абсолютном благе; 3) на понимание зла как отступления от блага, как 

несовершенства. 

 

Основой добродетели является естественный закон в сердце человека, требующий 

избегать зла и стремиться к благу. Законы религии как высший уровень этики не должны 

противоречить естественному закону. Цель нравственности – загробное блаженство, а 

добродетели – вера, надежда, любовь – средства, ведущие к этой цели. Без благодати 

спасение, вечное блаженство недостижимо. Центром этики являются не знания, как это было 

в античности, а вера. Обладая волей человек часто вопреки разуму, знанию, делает не добро, 

а зло. Это раздвоение души, влечение к греху человек не может преодолеть без веры. Зло не 

от Бога, не от природы, а от человеческой деятельности. Фома Аквинский видит существо 

свободы человека не в подчинении необходимости, а в том, чтобы нравственные поступки 

определялись совестью и свободным выбором человека. 

 

Философия в условиях господства религии стремилась осмыслить внутренние 

личностные механизмы – совесть, самосознание, религиозные мотивы. Формировался 

новый тип личности, обращенной к своим переживаниям, к другим людям, природе. 

Философия учила о том, что человек может достичь единства с Богом. Он образ и подобие 

Бога, высшее творение его, то есть человек, как и Бог, выходит за пределы природы. Из 

христианского учения пошло признание того, что человек – венец творения, царь природы. 

Внимание к духовному миру человека (соотнесенного не только с окружающим природным 

и социальным миром, но и с Богом) порождает обостренное чувство «Я», которого не знала 

античная культура. В философском плане это приводит к открытию самосознания как 

особой субъективной реальности. 

 

Глубины души скрыты от других людей и даже от самого себя, доступны только Богу. 

Но для спасения человек должен стремиться постичь глубину своей души, очиститься, 

освободиться от греховности. Большое значение в этом имеет правдивая исповедь. 

(Появляются даже такие сочинения, как «Исповедь» Августина, позднее – Ж.-Ж. Руссо, Л. 

Толстого). 

 

Учение Фомы Аквинского является важным этапом средневековой и последующей 

философии, так как он отделяет философию как особую науку от теологии. Они различаются 

по предмету: философия направлена на поиск сущего, теология – на спасение; по источнику 

– философия опирается на разум, теология – на веру; по цели – философия стремится к 

знанию, а теология – к достижению веры, откровения. 
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Однако Фома Аквинский считал, что для спасения человечества кроме философских 

дисциплин необходима наука, основанная на божественном откровении. Каждый предмет 

изучается разными науками. Следовательно, философия и священное учение не 

противоречат друг другу. Теология берет от философии нечто для большей доходчивости, но 

основные положения ее основаны на откровении. 

 

Таким образом, эпоха Средневековья внесла много ценных идей, получивших свое 

развитие в истории философской мысли. 

 

Спор номиналистов и реалистов способствовал оформлению гносеологии в 

самостоятельный раздел исследования. 

 

Номиналистическую ориентацию на опыт, эксперимент продолжают мыслители 

эпохи Возрождения (Н. Коперник, Дж. Бруно, Л. да Винчи) и английские философы 

эмпирического направления (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк). 

 

Как уже отмечалось, философия Средневековья открыла самосознание как особую 

внутреннюю реальность, более достоверную и непосредственно данную человеку, чем 

внешняя реальность. Это способствовало формированию философского понятия «Я», 

которое стало отправным пунктом в рационалистической философии Нового времени (Р. 

Декарт). 

 

Идея воспитания тела, подчинения его высшему духовному началу нашла свое 

воплощение в одном из направлений гуманизма эпохи Возрождения (Ф. Петрарка, Э. 

Ротгердамский). Практика истолкования священных текстов – герменевтика – получила свое 

развитие в одноименном направлении в философии XX–XXI веков. 

 
Задания. Вопросы. Ответы. 

Дайте общую характеристику духовной культуре эпохи 

Средневековья. 

 

Каковы основополагающие идеи христианской средневековой 

философии? 

Чем различаются аристотелевское и христианское учения о 

Боге? 

Раскройте взаимосвязь идеи спасения и нравственно-

этической проблематики. 

Каковы главные этапы в развитии средневековой философии? 

Каково главное содержание патристики? 

 

На какие духовные традиции опиралась схоластика? 

Почему в Средневековье преодолевается античная идея 

цикличности развития? 

Как взаимосвязаны разум, вера и воля в душе человека с 

точки зрения А. Августина? 

Как решается проблема добра и зла в патристике? 

Раскройте взаимосвязь понятий бытия, сущности  

и существования в учении Ф. Аквинского. 

 

В чем суть спора номиналистов и реалистов? 

Каковы доказательства существования Бога в учении  

Ф. Аквинского? 

Как соотносятся философия и теология с точки зрения  

Ф. Аквинского? 

С точки зрения христианства, тело человека:  

а) темница души;  

б) источник греха; 

в) ничто, а душа – все;  

г) подчинено душе. 

Человек является образом и подобием Бога: 

а) по происхождению от Бога;  
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б) по воле Божьей; 

в) благодаря единосущности с Богом. 

 

С точки зрения христианской философии, Бог является: 

 

а) безличным перводвигателем мира;  

б) универсальным принципом бытия; 

 в) абсолютной личностью. 

Познание  человеком  Бога,  с  точки  зрения 

патристики, возможно: 

 

а) через познание гармонии и целесообразности 

 

всего сущего; 

 

б)через познание самого себя как единства души и тела; 

 

в) через познание собственной души. 

 

Главной целью схоластики является: 

 

а)философско-теологическое обоснование 

 

христианских догматов; 

 

б) рационалистическое, логическое обоснование 

 

христианской догматики; 

 

в) критика христианской догматики. 

 

С точки зрения А. Августина, познание Бога достигается: 

 

а) разумом; 

 

б) чувствами, созерцанием; в) верой. 

 

Какое суждение истинно для учения А. Августина: 

 

а) вера основывается на разуме; 

 

б) вера является самостоятельным источником истины и 

исключает ценность разумного познания; в) разум подкрепляет 

положения веры, но сам истину найти не может. 

 

В философии А. Августина свобода является: 

 

а) свойством воли; 

 

б) свойством разума; 

 

в) социальной характеристикой человека. 

 

 Учение Ф. Аквинского опирается на философию: 

 

а) Аристотеля 

б) Сократа; 

 

в) Платона. 

С точки зрения Ф. Аквинского, общее существует: 

 

а) как самостоятельная реальность наряду с единичными 

вещами;  

б) как сущность единичных вещей; 

 

в) в Боге как полноте бытия и в связи единичных вещей через 

Бога. 
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В философии Ф. Аквинского зло в мире идет: 

 

а) от человеческой деятельности; 

б) от Бога; 

 

в) от природы. 
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V. ФИЛОСОФИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
 

Новые социально-экономические реалии и мировоззрение 

 

Эпоха Возрождения в Европе XIV–XVI вв. – это период зарождения 

капиталистических производственных отношений, возрастания социально- политической 

роли городов, формирования класса буржуазии, интеллигенции, непосредственно связанной 

с набирающей силу наукой и искусством. Это эпоха глубоких социальных потрясений, войн, 

возрождения античной культуры. 

 

В таких условиях формируется новая система ценностей, основанная на принципе 

индивидуализма. С развитием городов, торговли и промышленности выявляется особая 

значимость творческой активности человека. Это приводит к пересмотру вопросов о 

положении человека в мире, сущности человека и его отношении к Богу и природе. Активно 

обсуждается вопрос о достоинстве человека, о смысле его земного бытия. 

 

Возникает новая, гуманистическая культура. Она основывается на светской 

образованности и противопоставляет себя официальной церковной. Новая культура 

опирается на античное наследие, которое казалось ближе и понятнее, чем богословско-

схоластическая культура. Поэтому эпоха Возрождения в лице гуманистов осознает себя как 

возрождение античных ценностей, образа жизни, мышления и чувствования. 

 

Однако и сам человек, его мировоззрение существенно отличаются от античного. 

Велик или ничтожен человек? Ответ на этот главный для эпохи Возрождения вопрос 

проясняет как сходство, так и различие античной и средневековой философии и культуры в 

целом. (См. Сапронов П.А. Культурология. СПб., СОЮЗ, 1998. Ч. 7). 

 

Антропоцентризм, гуманизм, пантеизм 

 

Каковы же главные принципы новой философии? Прежде всего, основанием 

философии эпохи Возрождения является антропоцентризм. Антропоцентризм Возрождения 

– это признание центрального положения человека в мире на основе утверждения 

единосущности Бога и человека. 

 

В своей «Речи о достоинстве человека» Пика делла Мирандола (1463– 1494) дает 

образ человека как творца самого себя, бесконечного по своим творческим возможностям. 

Гимн человеку поет и Т. Кампанелла (1568–1639) – знаменитый утопист. Человек является 

порождением бесконечной «сущности», «результатом бесконечного творца». Если же Бог и 

человек имеют одинаковую сущность, то божественность человека не имеет границ: человек 

стремится «возвыситься над небом и миром». В пределе человек и есть Бог. Главная цель 

жизни такого человека – самореализация, а не преодоление греховности. Человек создает 

себя и свой мир в земном бытии, это бытие приобретает черты божественного. Таким 

образом, мысль человека движется от личностного к божественному, возвышая земное 

бытие. 

 

Главным в возрожденческом гуманизме является не человеколюбие, а направленность 

на самого себя. Не смирение, а гордость владеют человеком. Человек реализует себя во всех 

видах деятельности. Однако главным средством его развития являются гуманитарные 
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занятия – риторикой, поэзией, историей, этикой. Античные мыслители становятся 

учителями, наставниками в делах человеческих. 

 

Гуманизм – это не только свобода мысли и индивидуализм, но и образ жизни. Жизнь 

гуманиста – это напряженное эстетическое самоутверждение. Фигура художника творца 

становится символом культуры. Художник видится гуманистами как человек в его высшем, 

божественном выражении. 

 

Так как земное возвышается до небесного, то теоцентрическое, иерархическое 

мировоззрение сменяется пантеистическим (пан – все, теос – бог). Пантеизм – учение, 

отождествляющее Бога с мировым целым. 

 

В обосновании пантеизма философы Возрождения опираются на последователей 

учения Платона – неоплатоников (см. гл. III). Напомним, что, согласно взглядам Плотина, 

Мировая душа является посредником между божественным и материальным. Поэтому 

«тьма» природного, телесного пронизана светом духовного. Душа сообщает материи смысл, 

ценность и красоту, без которых мир бы не существовал. Так как душевное начало 

находится в каждой части природы, то человек может войти с ним в контакт научиться им 

управлять. Так магия и алхимия органически вписываются в мировоззрение и культуру 

Возрождения: «… магия сочетает землю с небом, то есть низшее женит на силах высшего» 

(П.делла Мирандола). 

 

С пантеистическим мировоззрением связан и художественный идеал Возрождения. В 

соответствии с пантеистической установкой духовное непосредственно проявляется в 

природном в виде гармонии, пропорциях линий и форм, в игре света и тени, «музыке» цвета. 

«Стереоскопичность изображения и центральная перспектива (предметы изображаются на 

плоскости так, как их видит человеческий глаз) в ренессанской картине диктуются … не 

потребностями точного копирования объектов…, а пантеистической природой 

ренессанского идеала. Именно этим объясняется особая одухотворенность живописного 

пространства ренессанских картин. За кажущимся реализмом здесь в действительности 

странным образом просвечивает мистицизм» (Бранский В.П. Искусство и философия. Роль 

философии в восприятии художественного произведения на примере истории живописи. 

Калининград, «Янтарный Сад», 1998. С. 321). Духовное выражается, прежде всего, красотой 

человеческого тела. Используемые при этом евангельские и мифологические сюжеты 

придают возвышенный тон земным проявлениям человека. Ярко выражена духовность и в 

облике самого художника, поэтому почти все из них оставили свои автопортреты. 

Раскрытие божественных пропорций требует знания математических, анатомических, 

оптических, механических и других закономерностей. Поэтому искусство неразрывно 

связано с наукой, их строгого различия нет. Творчество понимается как процесс, 

контролируемый зрением и осуществляемый рукой: «… высочайший гений не прибавит ни 

единой мысли к тем, что мрамор сам таит в избытке – лишь это нам рука, послушная 

рассудку, явит» (Микеланджело Б.). Аналогичны высказывания Леонардо да Винчи о 

живописи как средстве познания. 

 

Установка на самореализацию человека, его «титанизм» привели к созданию 

шедевров мировой культуры. Однако такая установка имеет и обратную сторону. 

Титаническая по своим культурным достижениям эпоха известна и фактами злодейства, 

доведенного до своего высшего предела. (См.: Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 

Искусство, 1978). Гуманистические идеалы не могли воплотиться в реальной жизни, 

осознание чего выразилось в самом факте появления утопий (Т. Мор, Т. Кампанелла). 

 

Бог, человек и мир в учениях Н. Кузанского и Дж. Бруно 

Философские основания гуманистических воззрений разработаны также в учениях Н. 

Кузанского (1401–1464) и Дж. Бруно (1548–1600). 
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Николай Кузанский (Николай Кребс) – кардинал католической церкви. Свою 

философскую и научную деятельность рассматривал как побочное занятие «для облегчения 

души от тяжких забот». 

 

Н. Кузанский различает Бога как предмет разума и Бога как предмет веры. Бог как 

предмет осмысления философией – это «развернутый» мир и его познание является делом 

разума. Вера постигает Бога лишь в его «свернутой» форме. 

 

О Боге, поскольку он бесконечен, все различия и противоположности исчезают, 

«максимум» и «минимум» совпадают. Бог как «все во всем» содержит мир в себе. Переход 

от Бога к миру осуществляется путем развертывания заключенной в Боге возможности 

бытия мира. Мир – это «развернутое» и поэтому ограниченное божественное начало. В 

результате такого уподобления мира Богу «мир имеет свой центр повсюду, а окружность 

нигде». 

 

Бесконечность Бога «разворачивается» как во Вселенной, так и в индивидуальном 

человеческом существовании. Человек в своей завершенности несет божественность, но 

опять-таки в ограниченном виде. Полное слияние божественного и человеческого состоялось 

лишь во Христе. Совпадение противоположностей в качестве намека на божественное 

бесконечное имеет место и в единичных вещах. Например, треугольник при увеличении до 

бесконечности одной из его сторон превращается в прямую линию. Совпадение 

противоположностей познается человеческим разумом. Он интуитивно постигает это как 

принцип. Всякое становление есть процесс предельного перехода, наглядно представленный 

в геометрических  построениях. Абсолютным пределом является Бог. В постижении 

совпадения таких противоположностей как Бог и человек, субъект и объект достигается 

обожествление человека. «Как Бог развертывает из себя все многообразное богатство 

природных вещей, так и человеческий ум развертывает понятия, свернутые в нем». 

 

Познание – бесконечный процесс, ибо бесконечен его объект; истина неисчерпаема и 

не дается в готовом виде и возможно лишь бесконечное приближение к ней. Эта 

познавательная установка названа Н. Кузанским ученым незнанием. Таким образом процесс 

познания человеком мира включает в себя: 

чувственное восприятие;
 

 

рассудок, разделяющий противоположности;
 

 

разумное сопоставление противоположностей;
 

 

интеллектуальную интуицию, непосредственно созерцающую совпадение
 

противоположностей в бесконечном максимуме. 

 

Стремление обосновать самоценность земной жизни человека неизбежно приводило к 

вопросу о положении человека в Космосе, о его физических и смысловых связях с миром. 

Пока мир оставался геоцентрическим, человек мыслился несомненно центром мировых 

связей. Положение изменилось после выступления Н. Коперника (1473–1543), заменившего 

геоцентризм гелиоцентризмом. 

 

Дж. Бруно развивает философские представления Н. Кузанского и астрономические 

взгляды Н. Коперника. В свете новейших данных Бог, по мнению Дж. Бруно, это мировое 

целое. Поэтому никакого источника движения вне мира не существует. Он содержится во 

всех взаимосвязанных частях мирового целого. Бруно утверждает, что природа есть Бог в 

вещах: Бог не противостоит миру как его творец, а находится в самой природе как ее 

внутреннее деятельное начало. Она порождает из себя все многообразие своих форм. Бог – 

это бесконечная способность природы все создавать и всем становиться: единое 

саморазвивается во многое. В этом заключается суть натуралистического пантеизма Бруно. 
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Бесконечной мощи таким образом понятого Бога соответствует бесконечная мощь 

Вселенной. Пространство бесконечно. Бесконечному пространству соответствует 

бесконечное число миров. Все они состоят из одних и тех же элементов и подчиняются 

единым закономерностям. В бесконечной Вселенной нет центра. Деятельность человека 

должна быть возвышенной, устремленной к бесконечности, частью которой является он сам. 

Человек обязан познавать Вселенную и в соответствии с полученными знаниями 

реализовывать себя. Цель человеческой жизни состоит в максимальной активности, в 

героическом энтузиазме. Натуралистический пантеизм прокладывает путь к объективному 

исследованию природы, возникновению новой европейской картины мира. 

 

Задания. Вопросы. Ответы. 

Каковы социально-исторические причины 

смены мировоззрения европейского человека 

XIV–XVI вв.? 

Каков главный вопрос философии 

Возрождения? 

Каковы основные ценности 

формирующейся гуманистической культуры? 

 

Чем различаются трактовки человека как 

образа и подобия Бога в христианской 

философии и в философии Возрождения? 

В чем сущность ренессанской трактовки 

гуманизма? 

 

Почему фигура художника-творца 

становится символом культуры? 

Почему неоплатонизм является 

философской основой пантеизма Возрождения? 

 

В чем сущность пантеизма и как он 

влияет на художественный идеал Возрождения? 

Почему искусство и наука в эпоху 

Возрождения не имели четкого различения? 

Н. Кузанский различает Бога как предмет 

разума и как предмет веры. Как Вы это 

понимаете? 

Какую роль играет идея совпадения 

противоположностей в учении Н. Кузанского об 

отношении Бога и мира? 

Раскройте диалектическое содержание 

натурфилософских взглядов Дж. Бруно. 

 

 

 

 

Задания. Тесты. Ответы. 

.Возрождение стремится: 

а) возвысить земное до божественного; 

 

б) принизить божественное; 

в) отделить божественное от земного. 

 

В гуманизме Возрождения доминирует:  

а)предметно-практическая ориентация;  

б) этическая ориентация;  
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в) эстетическая ориентация 

Гуманистическая система ценностей 

основывается на принципе: 

а) теоцентризма; 

 

б) антропоцентризма;  

в) космоцентризма. 

С точки зрения гуманистов главная цель 

жизни 

человека: 

а) самореализация; 

б) служение Богу; 

 

в) служение обществу. 

У гуманистов взгляд на природу 

является:  

а) генетическим;  

б) атеистическим; 

в) материалистическим;  

г) пантеистическим. 

В обосновании пантеизма философы 

Возрождения опираются на: 

а) неоплатонизм;  

б) материализм;  

в) дуализм. 

Тождество Бога и природы утверждает: 

а) теоцентризм; 

 

б) пантеизм; 

в) космоцентризм; 

г) антропоцентризм. 

Кому принадлежит следующая мысль: 

«Мир имеет свой центр повсюду, а окружность 

нигде в результате уподобления мира Богу»: 

а) Н. Копернику; 

 б) Т. Кампанелле;  

в) Н. Кузанскому; 

г) П делла Мирандоле. 

Кто является автором следующего 

высказывания: «Как Бог развертывает из себя 

многообразное богатство природных вещей, так 

и человеческий ум развертывает понятия, 

свернутые в нем»: 

а) Плотин; 

 

б) Н. Кузанский;  

в) Дж. Бруно;  

г) Л. да Винчи. 

Главным принципом диалектики Бога и 

мира в учении Н. Кузанского является: 

а) совпадение противоположностей;  

б) причинность;  

в) гуманизм. 

 

С точки зрения Дж. Бруно, мир – это: 
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а) объективная реальность; 

б) самодвижущаяся природа; 

в) развернутая сущность Бога. 

151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 
 

Социально-исторические мировоззренческие основания философии и науки 

 

В XVII веке растет сформировавшаяся в эпоху Возрождения уверенность человека в 

самоценности своего земного бытия, в силе собственных преобразовательных возможностей. 

В этот период окончательно утверждается новое мировоззрение, в котором главной 

ценностью является человек, его достоинство, его особый статус в мире. Он мыслит себя 

субъектом, то есть личностью, полагающейся на собственный жизненный опыт, на силу 

своего разума. 

 

Природа начинает восприниматься как объект приложения сил, способностей 

человека. Она постепенно теряет в сознании новоевропейского человека свое духовное 

содержание и становится совокупностью вещества, энергии и информации, необходимых 

для человеческой деятельности. Такое восприятие мира сделало возможным появление 

экспериментальной науки, нацеленной на получение объективных знаний. 

 

Процесс формирования капиталистического типа общественных отношений требовал 

от человека активности, творческого мышления, профессиональных знаний в различных 

видах деятельности. Это стимулировало развитие экспериментально-математического 

естествознания. Наука становится важнейшим фактором развития общества, занимает 

центральное место в культуре. Знания рассматриваются как главное достижение 

человечества, свидетельство его могущества. 

 

Новое мировоззрение, социальные преобразования, изменение типа и статуса науки в 

обществе обусловили интерес философов к проблемам научного познания. 

 

На первый план в философии выходит проблематика гносеологии – теории познания. 

Главными становятся вопросы: 

 

что является гарантом истинного знания; 

 что прокладывает путь к истине – чувства или разум; 

 какими методами должен руководствоваться человек как субъект познания. 

 

Ответы на эти вопросы привели к появлению двух разных точек зрения на природу и 

методологию познания – эмпирическую (сенсуалистическую) и рационалистическую. 

Согласно эмпиризму, в разуме нет ничего, чего бы не было в чувствах, опыте. В 

соответствии с рационализмом источником знаний являются предрасположенности, 

врожденные идеи разума. 
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В свете гносеологии рассматривались традиционные вопросы онтологии, а также 

этики, эстетики, логики. 

 

Основоположниками методологии научного познания в философии и науке Нового 

времени стали англичанин Фрэнсис Бэкон (1561–1626) и француз Рэне Декарт (1596–1650). 

Индуктивная методология Ф. Бэкона 

 

Высшей задачей познания Бэкон считал завоевание природы и совершенствование 

человеческой жизни. «Знание – сила», – учил он. Предпосылкой развития науки является 

критика предшествующей схоластики и сомнение в истинности того, что до сих пор 

считалось абсолютно правильным. Однако сомнение для Бэкона не самоцель, а средство для 

достижения истинного знания. 

 

Первым условием достижения наукой истинного знания должно стать очищение 

разума от заблуждений. По мнению Бэкона, на пути истинного познания стоят четыре вида 

заблуждений, которые он называл призраками или идолами. 

 

Идолы рода – ошибки в познании, обусловленные родовой природой человека, 

несовершенством его органов чувств, влиянием страстей, желаний, теологических 

представлений. 

Идолы пещеры – заблуждения, возникающие вследствие индивидуальных 

особенностей, предпочтений, симпатий и антипатий ученых. Каждый человек, полагал 

Бэкон, смотрит на мир как бы из своей пещеры. 

 

Идолы рынка – препятствия, вызванные использованием слов, значение которых 

часто устанавливается не в результате познания их сущности, а в силу случайных 

представлений. 

Идолы театра – заблуждения, порожденные слепой верой в авторитеты. 

 

Своими учениями об идолах Бэкон предупреждает о подстерегающих исследователей 

опасностях: антропологизации, субъективизме, склонности некритически следовать 

традициям. 

 

Знание видов заблуждений помогает решить задачу очищения познания от 

возможных ошибок. Но этого недостаточно. Необходимо решить позитивную задачу – найти 

подлинно научный метод познания. 

 

Бэкон отмечает, что в науке существуют два метода исследования: догматический и 

эмпирический. Следующий догматическому методу начинает исследование с общих, 

умозрительных положений и стремится вывести из них все частные случаи. Догматик похож 

на паука, который из самого себя ткет паутину. В то же время ученый-эмпирик стремится к 

максимально возможному собиранию фактов. Он похож на муравья, который тащит в 

муравейник все, что попадается на пути. 

 

Истинный же метод, по мнению Бэкона, должен состоять в переработке материала, 

полученного в результате проведенных опытов. Ученый, следующий этому методу, похож 

на пчелу, собирающую с цветов сладкие соки и перерабатывающую их в мед собственной 

деятельностью. Таким истинным методом Бэкон считает эмпирико-индуктивный метод. 

 

Индукция (лат. inductio – наведение) – это метод познания, основанный на 

умозаключениях от частного к общему. Его характеризует переход от знания 

повторяющегося признака у отдельных явлений к выводу его принадлежности всем 

явлениям определенного класса. Индуктивные обобщения обычно рассматривают как 

опытные истины или эмпирические законы. Индуктивный метод Бэкона – это аналитический 

метод, поскольку он исходит из того, что природа должна быть расчленена на первичные 

элементы или качества, такие как теплота, плотность, тяжесть и так далее. Каждая сложная 



46 
 

субстанция, утверждает Бэкон, может быть сведена к простым качествам, число которых 

ограничено. 

Индукция, по Бэкону, должна проводиться методически. 

 

Во-первых, надо составить таблицу положительных инстанций, то есть список всех 

случаев, где данное свойство, скажем теплота, проявляется. 

 

Во-вторых, следует составить список отрицательных инстанций, то есть тех случаев, 

где данное свойство отсутствует. 

 

В-третьих, зафиксировать различную степень проявления или отсутствия данного 

свойства, то есть составить таблицу сравнения. 

 

В-четвертых, на основании этой таблицы составить таблицу прерогативных 

инстанций, то есть предпочтительных случаев. 

 

Для составления этой таблицы, по Бэкону, и начинается истинная индукция, иначе 

говоря, подлинно-научное познание, состоящее в отбрасывании ложных гипотез, 

установлении истины, формулировании законов и границ их действия. 

 

Бэконовский призыв обратиться к индуктивному методу, основанному на опыте, 

эксперименте, оказал сильное влияние на всю атмосферу, в которой развивалась наука и 

философия XVII века. Однако, сделав чрезмерный акцент на эмпирических методах 

исследования, Бэкон недооценил роль рационального момента в познании. 

 

Рационально-дедуктивная методология Р. Декарта 

 

В отличие от Бэкона, Р. Декарт (не только философ, но и математик, создатель 

аналитической геометрии) подчеркивал значение рационального начала в познании, 

поскольку, как считал он, лишь с помощью разума можно получить достоверное и 

необходимое знание. 

 

Прочное основание научного метода должно быть найдено в самосознающем разуме. 

«Мыслю, следовательно, существую» («Cogito ergo sum») – вот самое достоверное из всех 

суждений. «Я мыслю» есть та абсолютно достоверная аксиома, из которой должно вырасти 

все здание науки, подобно тому, как из небольшого числа аксиом и постулатов, выводятся 

все положения евклидовой геометрии. 

 

Декарт создал рационально-дедуктивный метод познания, понимая дедукцию (лат. 

deductia – выведение) как получение из истинных общих положений частных. Он считал 

образцом знание математическое и, опираясь на него, формулировал правила дедуктивного 

метода. В этих правилах выразилась убежденность Декарта о наличии в разуме абсолютно 

достоверных идей, аксиом, знания, которые доступны лишь интуиции, иначе, ясному и 

отчетливому восприятию разума. 

Если Бэкон обращал внимание на предрасположенность ума к заблуждениям, то 

Декарт обнаруживает в самосознающем разуме идеи, данные ему от рождения. К таким 

врожденным идеям он относит: 1) понятия (Бог, бытие, число, телесность, структурность и 

другие); 2) суждения-аксиомы («из ничего ничего не бывает», «целое больше своей части» и 

тому подобные). Благодаря новому методу и врожденным идеям возможно достоверное 

познание. 

 

Декарт подчеркивал, что в отличие от логической дедукции, силлогизма, где новое 

знание можно получить лишь постольку, поскольку оно содержится уже в посылке, 

истинная дедукция дает абсолютно новое знание. 
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Сформулированные Декартом правила рационально-дедуктивного метода включают в 

себя следующие требования: 

 

Не допускать в качестве истины только такие положения, которые представляются 

ясными и отчетливыми и не могут вызвать сомнения в их истинности; 

 

Не расчленять каждую сложную проблему на составляющие ее частные проблемы 

или задачи; 

 

методически переходить от известного и доказанного к неизвестному и 

недоказанному; 

 

не допускать никаких пропусков логических звеньев в исследовании. 

Дедуктивный метод, как его мыслил Декарт, должен превратить познание в 

организованную деятельность, освобожденную от субъективных факторов и случайностей. 

 

Таким образом, внимание философов Нового времени было сосредоточено на 

выяснении роли разума и чувств в процессе познания. 

 

Сенсуализм как направление в философии 

 

Если представители рационализма (лат. rationalis – разумный) Р. Декарт, Б. Спиноза 

(1632–1677), Г. Лейбниц (1646–1716) отводили решающую роль в познании разуму, то 

представители сенсуализма (лат. sensus – чувство) Д. Локк (1632–1704), Д. Беркли (1685–

1753), Д. Юм (1711– 1776) – чувствам. 

 

Однако как сенсуализм, так и рационализм могут быть материалистическими и 

идеалистическими. Различие между ними состоит в том, что они принимают за источник, 

основу знания. Для материалистического сенсуализма и рационализма таким источником 

является материальный мир. Для идеалистического сенсуализма – Бог, ощущение, 

восприятие, опыт, а для идеалистического рационализма – идеи, аксиомы, суждения и 

другие проявления разума. 

 

Согласно теории познания Дж. Локка, мышление основывается на чувственно 

воспринимаемой реальности и истинное знание мы получаем из опыта. Он отрицает 

существование «врожденных идей». Человеческая душа,  согласно Локку, подобна чистой 

доске (лат. tabula rasa). Лишь опыт посредством чувственного познания заполняет ее 

письменами. Ощущение является основой всякого познания. 

 

На основе чувственного восприятия возникают простые, элементарные идеи. При 

восприятии внешнего мира мы получаем идеи внешнего опыта, а при исследовании 

процессов собственной души – идеи внутреннего опыта или рефлексии. И тот, и другой опыт 

порождают только простые идеи. 

 

Общие или сложные идеи формируются в результате размышления, свойственного 

душе. Размышление – это процесс, в котором из простых идей возникают новые идеи, 

которые не могут появиться непосредственно в чувственном опыте. Так, сложная идея 

субстанции возникает на основе часто воспринимаемых совокупностей таких простых идей, 

как тяжесть, форма, цвет и так далее. Частая повторяемость совокупности простых идей 

приводит к представлению о том, что есть носители этих идей. 

Важной частью теории познания Локка является учение о первичных и вторичных 

качествах. Идеи первичных качеств возникают благодаря воздействию на наши органы 

чувств свойств, принадлежащих объектам внешнего мира, таких, как размерность, форма, 

масса, движение. Это – объективно существующие качества. Возникновение вторичных 

качеств связано со спецификой органов чувств. Локк относит к ним запах, цвет, вкус 
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 и другие. Эти свойства существуют лишь для нашего сознания. Таким образом, Локк 

является представителем эмпиризма и сенсуализма, и в его теории познания 

просматривается стремление объяснить мир на основе естественных законов. 

 

В отличие от материалистически окрашенного сенсуализма Дж. Локка Д. Беркли 

разработал субъективно-идеалистическую версию сенсуализма. 

 

Если Локк признает объективность первичных качеств, а вторичные качества 

понимает как зависящие от работы органов чувств, то Беркли доказывает, что все качества 

вторичны. Так, тяжесть, пространственные свойства, которые Локк относит к объективным 

качествам, определяются способностями органов чувств человека: один и тот же предмет 

нам кажется большим при малой от него удаленности, и малым при большой от него 

удаленности. Поэтому, заключает Беркли, ни о каких первичных качествах речи быть не 

может. Все идеи возникают на основе ощущений, опосредованных работой органов чувств. 

 

В результате «быть» означает «быть воспринимаемым». Все вещи, согласно Беркли, 

есть лишь «комплексы ощущений». В тоже время он не допускает «непрерывное», 

постоянное существование вещей, непосредственно не воспринимаемых сознанием 

индивида. 

 

Мир, с точки зрения мыслителя, – это не представление отдельного человека, а 

результат действия одной верховной духовной причины – Бога. Так субъективный идеализм 

Беркли переходит в объективный. 

Представления философа о пространстве и времени противоположны механике И. 

Ньютона. Пространство и время, которые Ньютон характеризует как абсолютные, Беркли 

понимает субъективистски. Пространство он считает лишь специфическим упорядочением 

определенных чувственных восприятий, а время – выражением их взаимной 

последовательности. Философия Беркли – яркий образец субъективно-идеалистического 

сенсуализма. 

Представителем субъективно-идеалистического сенсуализма является Д. Юм. Однако 

он не принимает не только гипотезу Локка о существовании внешнего мира как источника 

наших ощущений, но и не соглашается с попыткой Беркли доказать, что материя, внешний 

мир не существуют. Наши восприятия так же мало говорят как о существовании 

материального мира, так и о его несуществовании, и мы имеем дело только с ощущениями. 

В этом отношении позицию Юма можно охарактеризовать как агностицизм. 

 

Юм отрицает существование и духовной субстанции (Бога): содержание впечатлений 

и идей (представлений) не имеет никакого объективного носителя – ни материального, ни 

духовного. Как субъективный идеалист, Юм весьма последователен и своим скептицизмом 

он отмечает активность познающего субъекта. 

 

Задания. Вопросы. Ответы. 

Дайте характеристику социально- исторических и 

мировоззренческих предпосылок философии Нового времени. 

Какое влияние оказало развитие  

экспериментально-математического естествознания на 

проблематику философии? 

Какая картина мира формируется в эпоху Нового времени? 

Каков образ новоевропейского человека? 

 

Какие вопросы являются центральными для 

новоевропейской философии? 

Каковы направления философии Нового времени? 

 

О каких препятствиях на пути познания говорит Бэкон? 
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В чем суть индуктивного метода познания с точки зрения 

Бэкона? 

 

Поясните смысл высказывания Декарта «Мыслю, 

следовательно, существую». 

 

Раскройте содержание дедуктивного метода познания. 

Почему  у Декарта  математика  становится методом 

познания природы? 

Как  Беркли  оценивает  учение  Локка  о первичных и 

вторичных  качествах? 

В чем сущность агностицизма Д. Юма? 

 

 

 

 

Задания. Тесты. Ответы. 

В эпоху Нового времени формируется картина мира: 

 

а) космоцентрическая;  

б) эволюционистская;  

в) субъект-объектная;  

г) антропоцентрическая. 

 

В философии на первый план выходит проблематика: 

 

а) гносеологическая;  

б) аксиологическая;  

в) онтологическая;  

г) социальная. 

 

Основоположником эмпиризма является: 

а) Декарт; 

б) Бэкон; 

в) Локк; 

г) Юм. 

 

Какого рода заблуждения Бэкон считал порождением 

слепой веры в авторитеты: 

 

а) идолы пещеры;  

б) идолы рода;  

в) идолы театра;  

г) идолы рынка. 

 

Метод познания, основанный на умозаключениях от 

частного к общему, называется: 

 

а) индукцией;  

б) дедукцией; 

в) рационалистическим;  

г) эмпирическим. 

 

Метод познания, основанный на выведении частных 

положений из общих, называется: 
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а) индукцией;  

б) дедукцией;  

в) анализом;  

г) синтезом. 

 

Высказывание «Мыслю, следовательно, существую» 

принадлежит: 

а) Декарту; 

б) Бэкону; 

в) Юму; 

г) Локку. 

 

Тезис о том, что в разуме нет ничего, что предварительно 

не прошло бы через чувства, характеризует: 

 

а) рационализм;  

б)эмпиризм;  

в) сенсуализм;  

г) номинализм. 

 

Учение о первичных и вторичных качествах развито: 

 

а) Локком;  

б) Бэконом;  

в) Декартом;  

г) Беркли. 

 

Философия Беркли характеризуется как: 

а) материалистический сенсуализм; 

б) идеалистический сенсуализм; 

в) дуализм; 

г) материализм. 

Позиция Д. Юма по вопросу об источнике наших 

ощущений: 

 

а) Бог; 

б) этот вопрос неразрешим;  

в) материальный мир. 

 

 

 

II. ФИЛОСОФИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ 
 

Социальные и теоретические истоки 

 

В истории духовной культуры Просвещением называют идейное течение эпохи 

крушения феодализма и утверждения капиталистического общества, связанное с борьбой 

буржуазии против феодализма и выполнившее в истории роль идеологического обоснования 

ряда буржуазных революций (особенно Великой Французской революции 1789–1794 гг.). 

Представители этого движения общественной мысли видели свою основную задачу в борьбе 

с суевериями и невежеством, в распространении научных знаний о природе человека и 

общества, о нравственно-этических отношениях. 

 

Просвещение имело свою специфику в Англии (XVII в.), Франции (XVIII в.), 

Германии (XVII–XVIII вв.), России (XIX в.), выражая особенности экономического, 
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социально-политического и духовного развития этих стран. Наиболее ярко выраженным 

Просвещение было во Франции в творчестве таких мыслителей, как Вольтер, Ш. Монтескье, 

Ж.-Ж. Руссо, Ж. Ламетри, Д.Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах. Франция шла навстречу 

буржуазной революции, насущные вопросы которой требовали активной деятельности 

философов, ясных и быстрых опровержений устаревших феодальных идей и клерикализма 

(лат. clericalis церковный – политическое направление, которое исходит из главенствующей 

роли церкви и духовенства в политической и культурной жизни). 

 

Философия, выступающая ядром, сердцевиной Просвещения, понимается как Разум, 

противопоставляющий себя неразумию феодального общества. Все ставилось под 

критический свет разума. Философия выходит на страницы десятков и сотен запрещенных 

изданий, становится делом идеологов и политиков. Показательна в этой связи философская 

деятельность Вольтера и Руссо. 

 

Философия французского Просвещения имеет теоретические истоки в развитии 

самой философской мысли, прежде всего, в философских системах XVII в. – Декарта, Локка, 

Гоббса. Заметное влияние оказали социальные идеи Гоббса и Локка и в особенности 

концепция общественного договора Гоббса идеи Локка о естественно-правовом идеале 

равенства с неотчуждаемыми правами человека на жизнь, свободу, собственность. 

 

В философии французского Просвещения различают деистическое направление, в 

котором допускается бытие Бога как Творца, но отвергается Его участие в судьбах мира 

(Вольтер, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо) и материалистическое, атеистическое направление 

(Ж. Ламетри, Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах). 

 

Вольтер и Монтескье 

 

Начало Просвещения датируют 1718 годом, когда на сцене театра была поставлена 

трагедия Вольтера (настоящее имя – Франсуа Мари Аруэ) «Эдип», в которой развенчивалось 

преклонение перед монархической властью и духовенством и утверждалось право 

просвещенных людей бороться за преобразование общества на началах разума, 

справедливости и свободы. В 1721 году всеобщее внимание привлек роман Монтескье 

«Персидские письма», представлявший сатиру на существовавший в стране режим, который 

был охарактеризован как деспотический. 

 

В своих «Философских письмах» Вольтер трактовал мысль как атрибут материи, 

доказывал преимущества причинного рассмотрения явлений природы сравнительно с 

принципом целесообразности, а также зависимость сознания от устройства органов 

человека. Однако, не видя возможности на основе механики объяснить происхождение 

ощущений, движения и развития, он в основном остался на позициях деизма, рассматривая 

божество в качестве «законодателя природы», принципа действия, единства мира и его 

целесообразности. 

 

В своих воззрениях на природу человека (основное социально-философское понятие 

французских просветителей) Вольтер отстаивает «материальность души и сознания» 

человека, а понятие человеческой судьбы трактует на основе естественнонаучного 

детерминизма, отстраняя Бога от предопределения судьбы человека. Человек подчинен 

законам природы и в этом состоит его судьба и несвобода. Вольтер считает человека 

общественным существом, «социальным животным», испытывающим потребность в 

обществе. 

 

В центре внимания философской мысли Вольтера и Монтескье – социально-

политические проблемы, которые развиваются в тесной связи с их взглядами на религию. 

Они отвергают теологическое понимание истории, рассматривают ее как продукт 

деятельности законодателей, выдвинув концепцию просвещенного правления. Для Вольтера 

характерно представление об обществе как о совокупности человеческих атомов, которые 
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подвергаются перемещениям по воле правителей – отсюда и надежды, возлагаемые им на 

«просвещенных монархов». Историю в целом Вольтер рассматривает как арену борьбы 

добра и зла, просвещения и невежества, ошибок и произвола отдельных лиц. Он посвятил 

России специальную работу «История России при Петре Великом», в которой, идеализируя 

Петра, создал образ просвещенного монарха, дав положительную оценку достижениям 

страны во всех областях жизни. 

 

Однако при всем антитеологическом осмыслении истории и Вольтер, Монтескье в 

качестве необходимого условия для поддержания общественного порядка и сохранения 

нравственности считали необходимым существование вознаграждающего и карающего Бога. 

Отсюда известное высказывание Вольтера: «Если бы Бога не было, его следовало бы 

выдумать». (Идея Бога как судьи, при отрицании основных догматов христианства). Вольтер 

выступает сторонником «естественной религии», под которой он понимает принципы 

морали, общие для всего человечества. Главный принцип морали, считает Вольтер, 

сформулирован уже мудрецами древности: «Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы 

поступали с тобой». 

 

Социально-философские идеи Ж.-Ж. Руссо 

 

Оригинальным мыслителем Просвещения был Жан Жак Руссо, также деист по своему 

мировоззрению. Уже в своей первой работе «Способствовало ли возрождение наук и 

искусств улучшению нравов», обосновывая отрицательный ответ, Руссо впервые в истории 

общественной мысли уловил противоречивость исторического процесса, а также 

зафиксировал то, что культура противостоит природе. Определенно говоря о расхождении 

между тем, что сегодня называют научно-техническим прогрессом и состоянием 

человеческой нравственности, он фактически ставил перед будущим задачу осмысления 

сущности прогресса и цены его осуществления. 

 

Другая важная мысль Руссо, которую он развивает в работе «Рассуждение о 

происхождении и основании неравенства между людьми» связана с понятием отчуждения. 

Основу отчуждения человека от человека, социального неравенства людей он видит в 

частной собственности, выступая первым некоммунистическим критиком. В своем главном 

труде «Об общественном договоре» Руссо развивает идею, согласно которой люди 

договорились между собой учредить государство для обеспечения общественной 

безопасности и охраны своей свободы, передав ему часть своих прав. Но государство, 

согласно Руссо, из института, обеспечивающего безопасность и свободу граждан, со 

временем превратилось в орган подавления и угнетения людей. До государственного и 

соответственно гражданского состояния люди жили в «естественном состоянии». Мысль о 

естественном состоянии человека становится общей мыслью всего Просвещения в увязке с 

идеей английского просветителя Джона Локка о естественных правах человека на жизнь, 

свободу и собственность. Руссо же в отличие от других просветителей не считает право 

собственности «естественным» правом. Собственность, по Руссо, – это не только не 

«естественное» отношение и даже не просто юридическое отношение, оно производственное 

отношение. И в этом проявился глубокий историзм Руссо, прямо ведущий к историзму 

Гегеля и Маркса. 

 

Руссо не мыслит справедливости без равенства всех людей и в результате приходит к 

выводу, что общественный договор позволит преодолеть неравенство через уравнивание 

собственности. В обществе равных между собой собственников он видит идеал 

справедливого устройства общества, возможность осуществления идеалов естественного 

состояния, какими он считает, как и все французское Просвещение, идеалы Свободы, 

Равенства и Братства. Руссо полагал, что если государство нарушает общественный договор, 

то люди в праве его расторгнуть. Данное положение послужило основой политической и 

практической деятельности якобинцев. 
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Руссо провозглашает суверенным народ. Суверенитет народа неотчуждаем и неделим, 

законодательная власть должна принадлежать ему. Исполнительная власть лишь 

представляет народ. Провозглашенные Руссо политико-мировоззренческие положения в 

наши дни вполне очевидны и весьма привычны. В свое же время они были далеко не 

очевидными социально-философскими новациями. Руссо, как и Вольтер, проявил себя как 

мастер практического использования философии. 

 

Атеистический материализм 

 

Атеистическая направленность французского материализма этого времени связана с 

именами Ж. Ламетри, Д. Дидро, К. Гельвеция, П. Гольбаха. Под руководством Дидро была 

издана знаменитая энциклопедия, в которой на суд человеческого разума ставились 

достижения «во всех областях знания и во все времена». 35 томов энциклопедии явились 

зримым торжеством просветительских идей. «Система природы» Гольбаха стала 

своеобразным итогом усилий всех энциклопедистов по развитию философских идей. Не 

случайно «Система природы» была воспринята как «библия материализма». В ней впервые 

четко выделяется существование в истории философии в качестве основных направлений 

материализма и идеализма. Для Гольбаха, как и для других представителей французского 

материализма, характерно отрицание сверхъестественных сил, объяснение природы из нее 

самой, осмысление материи как объективной реальности, обладающей бесконечным 

разнообразием свойств. Ведя полемику с религиозными учениями о сотворении мира, 

французские материалисты представляли природу как первоначально организованное целое, 

связанное цепью естественных причинно-следст-венных отношений и законов. 

 

Важное место в философии французских материалистов занимает учение о человеке, 

его происхождении, сознании и познании. 

 

Происхождение человека обусловливалось естественными причинами, в число 

которых включались и некоторые социально-культурные факторы, в том числе 

экономические (труд, потребности). Делался вывод о происхождении человека из животного 

мира. Так, Гольбах утверждал, что «человек есть продукт природы подобно прочим живым 

существам». 

 

Французские материалисты пришли к пониманию сознания или как результата 

развития присущей молекулам элементарной чувственности (Ламетри, Дидро), или как 

нового свойства материи, возникающего в ходе ее усложнения (Гольбах, Гельвеций). Эти 

выводы опирались на анализ экспериментальных данных и исследование психических 

процессов, на широкую медицинскую практику (Ламетри был известным врачом). 

 

В основу теории познания был положен тезис сенсуализма Локка о том, что всякое 

знание развивается из чувственного опыта и все идеи имеют своим источником ощущения. 

Признавая принципиальную познаваемость мира, французские материалисты в то же время 

признавали ограниченность человеческого познания, его относительный характер. 

 

В социальной философии французского Просвещения главной была проблема 

радикального преобразования общества с целью утверждения в нем гуманистических 

принципов и обеспечения всем людям свободы, справедливости, счастья, что, однако, 

понималось весьма абстрактно. Просветители были убеждены, что для познания социальной 

жизни людей достаточно отбросить теологическое понимание истории, считать их 

материальными существами в материальном мире, который является единственно 

существующим. Всех философов Просвещения объединяет идея перестройки жизни на 

разумных началах, что можно, по их мнению, осуществить путем распространения 

положительных практически полезных знаний среди широких кругов образованных людей, 

особенно среди правителей, которые и внедрят принципы разума в повседневную жизнь 

своих стран. Правильно воспитанный – просвещенный – человек займет позицию разумного 

эгоизма, принцип которого – живи сам и дай жить другим. Следуя этому принципу, надо 
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стремиться к установлению строя, обеспечивающего юридическое равенство всех граждан. 

64 

 

Но становление в человеческом мире разумности происходит не так просто и легко, 

как представляли себе просветители, – смысл жизни нельзя объяснить человеку как 

математическую теорему. Здесь за каждый шаг своего прогресса человечество платит 

высокую цену. 

 

Актуальность идей французских просветителей 

 

Многие идеи просветителей пережили их время и продолжают оставаться 

актуальными. Это, прежде всего, относится к их пониманию важной роли нравственных 

норм в регулировании отношений людей. При этом отмечалось большое значение 

социальной среды в формировании нравственных отношений в обществе. 

 

Согласно Гельвецию, «всем тем, чем мы являемся, мы обязаны воспитанию», которое 

понимается весьма широко, включая влияние социального строя страны. 

 

Ключевую роль в этической теории просветителей играет соотношение личного и 

общественного интереса, через которое они определяли основные этические категории: 

добродетель и порок. Так, Гельвеций в книге «О человеке» всесторонне анализирует понятие 

«общего интереса», с позиций которого определяется добродетель. Этот общий интерес не 

противопоставляется частному интересу, а гармонически с ним связывается (разумный 

эгоизм). 

 

 одной стороны, личный или «частный» интерес выступает у Гельвеция в 

качестве неотъемлемой черты человеческой природы, устранение которого погрузило бы 

людей в гибельную апатию, уничтожило цивилизацию и разрушило общество в любой его 

форме. Но, с другой стороны, личный интерес получает этическую окраску в прямой и 

строжайшей зависимости от согласования с общественным интересом. 

 

Характерной чертой просветителей является тесное увязывание этических проблем с 

социально-политическими. По мнению Гельвеция и Гольбаха, личные интересы 

определяются общественными лишь тогда, когда последние воплощаются в той или иной 

системе политических и юридических законов, а все искусство законодателей заключается в 

том, чтобы заставить людей быть справедливыми друг к другу. Гольбах в своей «Системе 

природы» писал: «Пусть нам не говорят, что ни одно правительство не может сделать всех 

своих подданных счастливыми. Оно, конечно, не может надеяться удовлетворить 

ненасытные капризы…, но оно может и должно заняться удовлетворением реальных 

потребностей большинства граждан». 

 

Мысль Монтескье о необходимости разделения власти на законодательную, 

исполнительную и судебную и сегодня во многом определяет политическую жизнь 

общества. 

 

Задания. Вопросы Ответы. 

Что называли Просвещением в XVII–XVIII веках? 

 

Каковы теоретические истоки философии французского 

Просвещения? 

 

Каковы основные черты философии французского 

Просвещения? 

 

Что такое деизм? Назовите представителей этого 

направления эпохи Просвещения. 
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В чем суть концепции «просвещенного правления»? 

 

Раскройте сущность теории «общественного договора» Ж.-

Ж. Руссо. 

 

Охарактеризуйте главное содержание теории «естественных 

прав». 

 

Что Вольтер понимал под «естественной религией»? 

 

Какие социальные идеи Локка и Гоббса получили развитие в 

работах французских просветителей? 

 

Назовите политико-мировоззренчес-кие идеи Руссо и 

Монтескье, которые являлись социально-философ-скими 

новациями в их время и стали очевидными в современных 

правовых государствах. 

 

Назовитеосновныхпредставителей 

 

материалистической философии Просвещения. Каковы 

основные идеи их философии? 

 

В чем суть позиции разумного эгоизма? 

 

 

Задания. Тесты Ответы. 

Какая  идея  объединяет  всех философов 

Просвещения: 

а)  перестройка  жизни  на  разумных  началах, 

путем распространения знания и воспитания; 

б) материалистическое мировоззрение; 

в)  необходимость  юридического  равенства 

всех граждан; 

г)   идея   собственности   как   естественного 

свойства человека. 

История, с точки зрения Вольтера, это арена 

борьбы: 

а) просвещения и невежества; 

б) классов; 

в) этносов и разных культур; 

г) великих личностей. 

Монтескье предлагал: 

 

а) отделить церковь от государства; 

б)разделитьпоровнумеждугражданами 

частную собственность; 

в) уравнять в правах женщин и мужчин; 

 

г) разделить власть на законодательную, 

исполнительную и судебную. 

 

Кому принадлежит идея об отрицательном 

воздействии научно-техни-ческого прогресса на состояние 

нравственности: 
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а) Вольтеру;  

б) Дидро;  

в) Руссо; 

г) Гельвецию. 

 

В чем усматривал Руссо источник социального 

неравенства и отчуждения людей: 

 

а) в правлении непросвещенных людей;  

б) частной собственности;  

в) физическом неравенстве; 

 г) отсутствии свободы. 

 

Вольтер трактует человека как: 

а) социальное животное; 

б) разумное существо; 

в) природное существо; 

г) ощущающее существо. 

 

В этической теории Гельвеций определяет 

добродетель через: 

 

а) общий интерес;  

б) частный интерес;  

в) потребности;  

г) разум. 

 

Гольбах и Гельвеций пришли к выводу, что 

интересы людей зависят: 

 

а) от реальных потребностей;  

б) от их ментальности;  

в) от обстоятельств; 

г) от формы их деятельности. 

 

Преодолеть социальное неравенство людей, говорит 

Руссо, можно путем: 

 

а) отказа от государства и возврата человека к 

«естественному состоянию»;  

б) отмены частной собственности 

в) уравнивания собственности людей; 

г) просвещением людей. 

 

 

166 

 

 

 

VIII. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
 

Основные принципы 
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Немецкая классическая философия охватывает более чем столетний период. Она 

связана с именами великих философов И. Канта (1724–1804), И.Г. Фихте (1762–1814), Ф.В. 

Шеллинга (1775–1854), Г.В. Гегеля (1770– 1831), Л. Фейербаха (1804–1872). 

Несмотря на то, что каждый из этих мыслителей удивительно своеобразен, можно 

говорить о немецкой классической философии как о едином, целостном образовании, 

поскольку ее отличает приверженность к ряду основных принципов. 

Во-первых, философов, причисляемых к немецкой классической философии, 

объединяет сходное понимание роли философии в истории человечества и культуры. Они 

считали, что философия призвана критически осмысливать историю человечества. 

Во-вторых, в философских системах немецких мыслителей была разработана 

целостная, диалектическая концепция развития, позволяющая исследовать все сферы 

человеческой жизни. 

В-третьих, для немецкой классической философии характерен научно-теоретический 

подход к исследованию истории, отказ от ее интуитивного постижения. Философы пытались 

выделить закономерности исторического развития, которые они понимали как принципы 

исторической «разумности». 

Все эти принципы развивались на идеалистической основе. Впервые выступил против 

такой основы немецкой философии Л. Фейербах. 

 

Критическая философия И. Канта 

 

Творчество И. Канта разделяется на два периода: «докритический» и «критический». 

В работах первого периода важное место занимали вопросы естествознания и философии 

природы, в которых решались проблемы происхождения и развития солнечной системы. 

В критический период с позиций дуализма (лат. dualis двойственный – философское 

учение, исходящее из признания равноправными двух начал –духа и материи) он исследует 

специфику познавательных способностей субъекта, законы деятельности разума и его 

границы. 

Впервые в философии Кант ставит вопрос о том, что не познаваемый объект, а 

познающий субъект является главным фактором, определяющим способ познания и 

конструирующим предмет знания. Процесс познания у Канта строится на дуалистическом 

расчленении действительности на два мира – мира материальных вещей и мира 

человеческого сознания. 

Познание начинается с того, что предметы объективного мира, которые Кант 

называет вещами в себе, воздействуют на наши органы чувств вызывают ощущения. В этой 

части своего учения Кант – материалист. Но в учении о формах познания, его границах он 

придерживается идеализма и агностицизма (напомним, что агностицизм – философское 

учение, согласно которому человек не может достичь объективно-истинного знания о мире), 

поскольку утверждает, что вещь в себе принципиально непознаваема. 

Учение о непознаваемости вещи в себе основывается на утверждении Канта о 

существовании у познающего субъекта априорных, то есть доопытных и независимых от 

опыта, форм познания. 

Нашей чувственности присущи априорные формы познания – это пространство и 

время. Пространство – априорная форма внешнего созерцания, а время – априорная форма 

внутреннего созерцания. 

Рассудку присущи такие априорные формы мышления, как понятия и суждения, а 

разуму – априорные умозаключения, доходящие до идей о безусловном. 

Кант утверждает, что ни чувственное созерцание, ни понятия рассудка не дают 

научного знания, поскольку ощущения без понятий слепы, а понятия без ощущений пусты. 

Научное знание есть синтез чувственности и рассудка. Поэтому вопрос состоит в том, как 

осуществить этот синтез и как обосновать всеобщность и необходимость научного знания. 

Условием синтеза многообразия чувственного созерцания с рассудочными формами, 

которыми охватывается это содержание, является единство человеческого сознания, которое 

тоже априорно. Другим связующим звеном между рассудком и чувственностью становится 

воображение. 
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Таким образом, сознание субъекта само строит предмет исследования. Не в том 

смысле, что оно создает этот предмет, а в том, что оно придает ему форму, в которой он 

только и может познаваться – форму всеобщности и необходимости. Человеческий ум может 

находить и находит в природе лишь то, что он сам в нее и вложил до опыта и независимо от 

опыта. Отсюда Кант делает вывод, что вещи, как они существуют сами по себе, независимо 

от априорных форм сознания, являются непознаваемыми, поскольку со стороны формы 

знания объект познания строится самим сознанием. 

Высшей познавательной способностью человека, по Канту, является разум, 

руководящий деятельностью рассудка и способный порождать идеи, то есть понятия о 

безусловной целостности и единстве обусловленных явлений (понятия о душе, мире, о Боге). 

Кантовские идеи – это не сверхчувственные сущности, это представление о цели, к 

которой стремится наше сознание. Разум побуждает рассудок стремиться к абсолютному 

знанию, но эта цель оказывается недостижимой. 

Невозможность разумного, теоретического исследования мира, души, Бога как 

безусловно целого Кант показывает на антиномиях. Антиномии – это противоречащие друг 

другу и одновременно доказуемые положения. Так, можно логически доказать прямо 

противоположные положения: «мир конечен» и «мир бесконечен». Возникновение 

антиномий, считает Кант, свидетельствует о том, что предметы, которым приписываются эти 

определения, непознаваемы. 

Оценив антиномии как иллюзии внеопытного применения разума, Кант 

устанавливает границы знания и открывает место вере. Но, утверждая, что нельзя ни 

доказать, ни опровергнуть существование Бога, он выступает против вмешательства религии 

в дела науки. Однако он говорит, что вера в Бога необходима, так как без нее нельзя 

примирить требования нравственного сознания с царящим в жизни людей злом. 

Природа человека двойственна. Человек, живя в пространстве и времени, 

подчиняется законам природы и общества. В этом аспекте человек – явление среди других 

явлений. Когда человек ведет себя свободно, по законам совести, нравственности, он есть 

вещь в себе. Будучи свободным сам человек формулирует главный нравственный закон 

(категорический императив): поступай так, чтобы твое поведение могло быть общим 

законом для поведения людей. Человек ценен сам по себе и поэтому нельзя относиться к 

другому человеку как к средству, как к вещи. В силу двойственной природы человека полное 

осуществление в обществе этих нравственных требований недостижимо, но стремиться ко 

все более нравственному состоянию необходимо. 

 

Философская система и метод Г.В.Ф. Гегеля 

Философия Гегеля – это высший этап развития идеалистической философии второй 

половины XVIII и начала XIX вв. Учение Гегеля относится к объективному идеализму, сам 

философ называл его абсолютным идеализмом. Основой всего существующего Гегель 

считал движение понятий – развитие абсолютной идеи, то есть абстрактную, оторванную от 

человека мысль. 

Абсолютная идея Гегеля – это действенное начало. Сначала она представляет собой 

чистое бытие, лишенное конкретного содержания, то есть ничто. Но из-за присущей 

абсолютной идее противоречивости она, развиваясь, порождает все более богатые по 

содержанию понятия. В процессе своего развития абсолютная идея порождает природу и 

начинает существовать в виде своего инобытия – материальных явлений. 

Материальные процессы, развиваясь, приводят к появлению жизни, человека и 

человеческого общества. С появлением человека абсолютная идея прорывает чуждую ей 

материальную оболочку и начинает существовать в своей собственной форме – в форме 

сознания и мышления людей. На этой стадии абсолютная идея выступает в форме духа, 

который представляет собой обогащенную в ходе своего саморазвития абсолютную идею. 

Ступень духа выступает в трех формах: в форме субъективного духа – 

индивидуального сознания, в форме объективного духа, то есть общества, и в форме 

абсолютного духа, то есть таких форм общественного сознания, как искусство, религия, 

философия. 

Абсолютный дух развивается от чувственного созерцания (искусство) представлению 

(религия) и от них к мышлению в понятиях (философия). В гегелевской трактовке ярко 
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обнаруживается стремление поставить философию над науками, изобразить ее как некую 

науку наук. Но вместе с тем Гегель отчетливо ставит вопрос о связи философии с эпохой, с 

определенными историческими условиями. Он утверждал, что с изменением условий 

меняется и философия. Исходя из этого, Гегель выдвинул концепцию истории философии 

как концепцию ее поступательного движения к абсолютной истине. 

 Гегель, как и все мыслители до него, под философской системой понимал 

достижение полного, абсолютного исчерпывающего знания. В угоду этой традиции Гегель 

объявляет свою философскую систему венцом развития абсолютной идеи. В практической 

области абсолютный дух, по Гегелю, олицетворяет прусская монархия, на которой и 

заканчивается развитие общества. 

Центральное место в философской системе Гегеля занимает логика – учение о 

саморазвитии понятий, образующих основу всего существующего. Такая трактовка процесса 

развития мира имеет свои гносеологические корни, лежащие в процессе самого познания. 

Философия Гегеля дает описание реального процесса производства и накопления 

знаний, описания положения вещей, на почве которого действует профессиональный 

теоретик, узкий специалист в сфере духовного производства. В этой философии предстает 

иллюзорное отражение деятельности чистого теоретика, его труда в обществе. Знание, 

которое он получает в процессе образования, дается ему в форме понятий, то есть в форме 

словесно-знакового выражения. И понятия являются для теоретика и исходным, и конечным 

пунктом его специфической деятельности, целью этой деятельности. Теоретик не исследует 

вопрос о природе понятий, причине их возникновения и развития, а при таком подходе 

объективно-идеалистическая трактовка мира становится неизбежной. 

Заслуга Гегеля состоит в разработке диалектики и во всесторонней критике 

метафизического метода мышления (как уже отмечалось, диалектика – это учение о 

развитии; противоположное учение, тяготеющее к построению статичной, однозначной 

картины мира, носит название метафизики). 

Философия Гегеля – это идеалистическая диалектика, представляющая собой 

совокупность логических законов и категорий. Он обосновывает принцип всеобщности и 

необходимости развития, осуществляющегося путем выявления и преодоления внутренних 

противоречий, взаимопревращения противоположностей. Гегель учил, что переход 

количества в качество осуществляется скачкообразно, что развитие идет через отрицание 

старого новым. Согласно гегелевскому диалектическому методу, основу саморазвития, 

самодвижения составляет внутреннее противоречие, которое существует объективно в 

абсолютной идее и является формой ее движения. Гегель утверждал, что противоречие 

движет миром и является основой его жизненности. 

До Гегеля было широко распространено мнение, что все процессы мира протекают 

постепенно, без перерывов постепенности. Гегель отверг эту метафизическую концепцию и 

обосновал положение о том, что на основе постепенных количественных изменений через 

перерыв постепенности (скачок) старое качество превращается в новое. 

Характеризуя форму самодвижения понятий, Гегель сформулировал положение о 

диалектическом отрицании, развитии через отрицание отрицания. Каждое положение – тезис 

порождает свое отрицание – антитезис, результатом которого является синтез, 

удерживающий и сохраняющий в себе некоторые черты отрицаемого старого. 

Отсюда Гегель сделал вывод о том, что движение идет от низших форм к высшим, то 

есть поступательно, но в этом поступательном движении имеет место цикличность, как бы 

возврат к старому, но на новой высшей основе. 

Однако Гегель непоследователен в проведении своих диалектических принципов. 

Диалектический метод исходит из всеобщности и необходимости развития во всех сферах, а 

его философская система требует оборвать развитие с достижением абсолютной идеей 

высшей стадии развития. Диалектический метод Гегеля основан на всеобщности 

противоречий, система, обрывая развитие, требует установления непротиворечивого 

абсолютно истинного состояния. 

Антропологический материализм Л. Фейербаха 

 

Людвиг Фейербах – философ-материалист и атеист. В противоположность Гегелю, 

который выводил природу из абсолютной идеи, Фейербах провозгласил, что природа 
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существует вечно, она не имеет ни начала, ни конца как во времени, так и в пространстве. 

Природа, доказывал Фейербах, человеку дана, ее не надо из чего-либо выводить. Напротив, 

все порождения человеческого сознания, в том числе и идея Бога, представляют собой 

«перевод на человеческий язык закономерностей природы». Фейербах называл философию 

Гегеля «рациональной теологией», поскольку абсолютная идея Гегеля есть не что иное, как 

разум, оторванный от человека превращенный в творящее мир начало. Абсолютная идея 

Гегеля – это новое название Бога. 

Опровергая Гегеля, Фейербах утверждал, что мышление не может существовать 

независимо от человека, так как оно неразрывно связано с человеческим мозгом. Отсюда он 

делал вывод о первичности материи и вторичности сознания. 

В центре философии Фейербаха стоял человек, которого он рассматривал как часть 

природы. Предметом его философии стали природа и человек как биологическое существо, 

поэтому материализм Фейербаха называют антропологическим (греч. anthropos – человек). 

Антропологический принцип философии позволил Фейербаху преодолеть дуализм 

души и тела, свойственный идеализму и религии. Нет самостоятельно существующего, а тем 

более первичного по отношению к миру вещей мира идей. В человеке обнаруживается 

единство материального духовного, и изучая его, писал Фейербах, мы устанавливаем 

вторичность сознания по отношению к первичному материальному субстрату – мозгу. 

Идеи возникают из общения между людьми. Поэтому отношение человека к природе 

опосредуется отношением человека к человеку. В ходе общения индивидуальная жизнь 

соединяется с родовой, человек превращает продукты культуры в свои сущностные силы и 

способности. 

Вместе с тем рассмотрение человека только как природной сущности неизбежно 

приводило Фейербаха к метафизической трактовке природы и общества, идеализму в 

объяснении социальных процессов. Человек Фейербаха – это биологический индивид, 

искусственно вырванный из социальной среды, исследуемый вне конкретно-исторических 

условий его бытия, его практической деятельности. Это абстрактный человек с неизменной 

биологической природой, с вечными, определенными биологическими свойствами, 

стремлениями и вытекающими из них поступками. В таком подходе к человеку ярко 

обнаруживается метафизический характер его философии. Поэтому очевидным является тот 

факт, что, отвергнув идеализм Гегеля, Фейербах отказался от рационального зерна его 

философии – диалектического метода. 

Во всех отношениях между людьми Фейербах видел лишь этические отношения, 

основанные на врожденном стремлении к счастью. Представление о наличии у человека 

стремления к счастью, вытекающего из  неизменной биологической природы, привело 

философа к конструированию общечеловеческой морали, скроенной для всех времен и 

народов, которая, по существу, сводилась к призыву любить друг друга независимо от 

социальной принадлежности, пола и звания. Фейербах предложил так перестроить сознание 

людей, чтобы их представления о счастье стали тождественными. При таком подходе 

определяющая роль в общественном развитии отводится духовным факторам. 

Со взглядами Фейербаха на мораль тесно связаны и его религиозные воззрения. 

Фейербах стремился найти земные корни религии. По его мнению, не Бог создал человека, а 

человек – Бога по своему образу и подобию. Но сами эти корни философ истолковывал как 

природные, увидел их в психологии биологических чувствований. 

Отвергнув религиозные постулаты о бессмертии души и сотворении мира, Фейербах 

взамен существующей религии пытался создать новую религию. Согласно ему, это должна 

быть «разумная» религия, основанная на обожествлении человека человеком. 

 

Задания. Вопросы Ответы. 

Каковы основные принципы немецкой философии? 

Почему она называется классической? 

 

Охарактеризуйте познавательные способности 

субъекта (по И. Канту). 

 

В чем сущность априоризма Канта? 
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О чем свидетельствуют, по Канту, антиномии 

теоретического разума? 

 

Почему вера в Бога, как считает Кант, необходима для 

людей? 

 

В чем различие взглядов Канта и Гегеля на роль 

противоречий в человеческом познании и истории? 

 

Какие этапы в своем развитии проходит гегелевская 

абсолютная идея? 

 

В чем проявляются противоречия между методом и 

системой философии Гегеля? 

 

В   чем   сущность   и   научная   основа 

 

антропологического материализма Фейербаха? 

 

Почему  в  философии  Фейербаха  критика 

 

религии и критика идеализма взаимосвязаны? 

 

Дайте сравнительный анализ этических учений Канта 

и Фейербаха. 

 

В чем ограниченность фейербаховской концепции 

человека? 

 

 

Задания. Тесты. Ответы. 

Согласно Канту субъект: 

а) является источником знания; 

б) определяет форму знания; 

в) интуитивно познает объект. 

Объективность знания по Канту означает: 

а)всеобщность и необходимый характер 

знания; 

б) независимость знания от субъекта; 

в) отражение свойств вещей самих по себе. 

 

Связующим звеном между рассудком и 

чувственностью, по Канту, является: 

 

а) практика;  

б) опыт;  

в) воображение. 

 

Свобода человека, согласно Канту, проявляется: 

 

а) в следовании познанной необходимости;  

б) в возможности выбора действий;  

в) в следовании нравственному императиву. 

 

Кантовские идеи о безусловном – это: 
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а) обобщения опыта; 

 

б) конечные цели стремлений че-ловека;  

в) сверхчувственные сущности. 

 

Высшей формой развития абсолютного духа, по 

Гегелю, является: 

 

а) философия;  

б) искусство;  

в) религия. 

 

С точки зрения Гегеля, всеобщая причина развития 

находится: 

 

а) в воздействии одних факторов, систем на другие; 

 

б) во взаимодействии внутренних 

противоположностей систем; в) в спонтанных переходах от 

одного состояния системы к другому. 

 

Условием могуществ разума является, согласно 

Гегелю: 

а) опора разума на опыт; 

б) непротиворечивость мышления; 

в) способность разрешать противоречия. 

Диалектика у Гегеля является: 

 

а) отражением развития объективного мира; 

б) саморазвитием идеи; 

в) методом познания и преобразования объективного 

мира. 

 

Сущностным свойством человека, по Фейербаху, 

выступает: 

 

а) врожденное стремление к счастью;  

б) разумный эгоизм;  

в) нравственный долг. 

 

Выход из отчужденного состояния человечества 

Фейербах видит 

 

а) в изменении отношений человека к природе;  

б) в изменении отношений человека к человеку; 

в) в изменении общественных условий жизни. 

 

 

 

IX. МАРКСИСТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 
Формирование философской позиции К. Маркса 

 

В 40-е годы XIX века на общественную арену выходит учение Карла Маркса (1818–

1883), развиваемое им совместно с Фридрихом Энгельсом (1820–1895). Оно становится 
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значительным идейно-политическим течением в Европе в 70–90 годах XIX века и 

теоретической базой соответствующих политических партий конца XIX – начала XX веков. 

К наиболее видным последователям марксизма можно отнести А. Бебеля и К. Каутского в 

Германии, П. Лафарга во Франции, А. Грамши в Италии, Г. Плеханова и В. Ленина в России. 

Марксизм как теория представляет собой систему взаимосвязанных идей философского 

мировоззрения, экономического и социально-политического знания. 

 

В эволюции философского мировоззрения Маркса можно выделить два этапа. Ранний 

(1841–1845) – период формирования методологии исследования классических философских 

вопросов, относящихся к проблематике природы, сущности человека, общественных 

отношений. И поздний этап (с 1845 г.), для которого характерна разработка конкретных 

концепций, связанных с выбором программ практических действий и общественного 

преобразования (о законах истории, значении материального производства в 

жизнедеятельности общества, коммунистическом идеале, классовой борьбе, социальной 

революции). Делалось это уже на базе ранее созданного философского мировоззрения и 

политико-экономического анализа капиталистического способа производства. 

 

Возникновение марксизма имеет свои истоки, на первое место из которых следует 

поставить объективные социально-исторические причины и условия, сделавшие возможным 

и необходимым создание философии, уже в самом начале своего становления открыто 

заявившей о своей цели и задаче: не только объяснить, но изменить мир (К. Маркс. Тезисы о 

Фейербахе, 1845). Середина и вторая половина XIX века – это эпоха индустриального 

развития капитализма, экономических кризисов, революций, национальных войн. 

Социальные противоречия выливались в массовые выступления рабочих против тяжелых 

условий труда и жизни. К ним относятся: восстание лионских ткачей во Франции, силезских 

ткачей в Германии, чартистское движение в Англии, революция 1848 г. Эти процессы нашли 

отражение у Маркса в виде его теории классовой борьбы, роли пролетариата в 

преобразовании общества революционным путем. Маркс изучает новое для Германии 

общественное движение – социализм и коммунизм, знакомится с социалистической 

традицией Франции и Англии, анализирует первые выступления немецких социалистов. 

Принимая идею необходимости преобразования общества, он критикует утопичность 

проектов этого преобразования, в частности, понимание социальной справедливости через 

идею уравнительности. 

 

Марксистская философия сформировалась под влиянием всей предшествующей 

философской, научной и общественно-политической мысли, прежде всего, 

западноевропейской. Но наибольшее влияние на нее оказали: немецкая классическая 

философия, представленная И. Кантом, И. Фихте, Ф. Шеллингом, Г.В.Ф. Гегелем и Л. 

Фейербахом; анлийская политическая экономия А. Смита и Д. Рикардо; французский 

утопический социализм Ш. Фурье и А.К. Сен-Симона. Исходный пункт эволюции 

философского мировоззрения Маркса – идеи философии Гегеля, прежде всего, его 

диалектическая теория развития. Но уже в своей докторской диссертации «Различия между 

натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура» (1841) Маркс, оставаясь еще 

идеалистом, делает радикальные и атеистические выводы из философии Гегеля. Дальнейшие 

теоретические исследования и практическая деятельность приводят Маркса к мысли о 

несоответствии теоретических положений философии Гегеля реальным общественным 

отношениям. Особо привлекает Маркса материалистическая философия Фейербаха с его 

критикой идеалистического понимания Гегелем сущности человека. Значение идей 

Фейербаха для философских поисков Маркса заключалось еще и в том, что Фейербах 

соединил в своей философии традицию гуманизма (осмысление человека как высшей 

ценности истории) с атеистической критикой религии и мыслями о гуманизации отношений 

людей к природе и друг другу. 

 

Окончательный переход Маркса на материалистические позиции философии (1844) 

связан с изучением политической экономии. Побудительной причиной интереса к этой 

области знания стало влияние Энгельса, самостоятельно пришедшего к материализму, 
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увлеченного в это время философией Фейербаха и хорошо знавшего политическую 

экономию Смита и Рикардо. Критическая работа Энгельса «Наброски критики политической 

экономии» (1844) и навела Маркса на мысль о необходимости исследований в этой области. 

Научные исследования этого периода обобщены Марксом в «Экономическо-

философских рукописях» (1844), в которых исследуются проблемы сущности и отчуждения 

человека в обществе (то есть такого положения, когда деятельность человека и ее результаты 

превращаются в самостоятельную силу, чуждую самому человеку). Сама идея отчуждения 

человека рассматривалась и в философии Просвещения, и в немецкой классической 

философии. Маркс же не только анализирует, но стремится решить эту проблему. Сущность 

человека, полагает Маркс, есть труд. Однако фактически труд оказывается для него чем-то 

внешним, не принадлежащим его сущности. И человек в своем труде не утверждает себя, а 

как бы отрицает. 

 

Поэтому в центре внимания Маркса понятие отчужденного труда, которое фиксирует, 

во-первых, отношение работника к продукту его труда, во-вторых, характер самой 

производительной деятельности, в-третьих, исторически определенные производственные 

отношения. 

Основные идеи марксистской философии 

 

Философия марксизма имеет существенные отличия от предшествующего 

материализма. Прежде всего, философия марксизма представляет собой диалектико-

материалисти-ческое мировоззрение. На основе обобщения развития естествознания 

середины XIX века, усвоения богатства диалектических идей Гегеля и их 

материалистического переосмысления создана теория материалистической диалектики как 

общая теория развития. Материалистическая позиция связана с диалектическим подходом к 

осмыслению мировоззренческих проблем, поэтому марксистская философия – это 

диалектический материализм. 

 

Марксистскую философию отличает иная трактовка сущности человека. В 

предшествующей философии она рассматривалась с позиций установления зависимости 

либо от так или иначе понимаемого абсолютного духа, либо от природы. Философам (и 

материалистам, и идеалистам) подлинно человеческим в человеке представлялось духовное 

начало, создающее высшие формы творчества, культуры. Маркс же выделяет практическую 

деятельность в качестве глубинной основы и характеристики человеческого мира. В 

«Экономическо-философских рукописях 1844 г.» и «Тезисах о Фейербахе» он утверждает, 

что жизнь людей носит преимущественно практический характер. Специфика позиции 

Маркса выражается в том, что он начинает не с природы и не с человека, а с их 

действительного единства, которое осуществляется постоянно в сфере материального 

производства. Человек как часть природы сам себя выделяет из остальной природы 

способом взаимодействия с ней, то есть собственным способом жизнедеятельности, каким 

является труд. В труде человек утверждает себя как не сводимое к природе существо. Таким 

образом, по Марксу, человек един с природой, но сам способ этого единства приводит к его 

отличию от нее. 

 

В итоге Маркс пришел к убеждению, что понять человека можно только через его 

жизнедеятельность, через общество, через историю. Человек таков, каким его делает 

история, общество. Следовательно, необходимо познать те закономерности, которые 

создают и развивают общество, закономерности общественной активности. Маркс увидел в 

этом ключ, с помощью которого можно разгадать тайну человека. Такой подход к 

осмыслению сущности (природы) человека послужил основой качественно иного понимания 

истории – ее материалистической трактовки (исторический материализм). 

Материалистическое понимание истории стало главнейшей философской идеей 

марксизма. Основоположниками марксизма она разрабатывалась 50 лет – с середины 40-х по 

середину 90-х годов, наполняясь все новым и новым содержанием. Суть этой идеи в том, что 

утверждается определяющее значение в жизни общества материальных, производственных 

отношений. 
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 Но материалистическое понимание истории не отрицает роли идей в жизни общества 

(что особо подчеркивал Ф. Энгельс при разъяснении идей К. Маркса). Оно лишь требует 

идти дальше: откуда берутся сами идеи? Почему в одно время у одних людей преобладают 

одни идеи, а у других – другие? Не отрицается и роль идейных факторов общественного 

развития (нравственных, научных, религиозных, правовых). Их роль, несомненно, 

возрастает. Но как возник, как сформировался сам идейный фактор? Если его сформировали 

сами люди, то что их к этому влекло и побуждало? Суть материалистического понимания 

истории молодой Маркс разъяснял так: «Люди сами творят историю, но при 

обстоятельствах, от них не зависящих» (1846) и еще ярче: «Люди – и авторы, и актеры 

собственной драмы» (1847). В Предисловии к «Критике политической экономики» (1859) 

Маркс резюмирует сделанное им открытие так: «Не сознание людей определяет их бытие, а 

наоборот, их общественное бытие определяет их сознание». 

 

Такой подход, по мнению марксистов, дал возможность увидеть в многообразии 

истории стран и народов единство этой истории и универсальность ее движущих сил. Это 

позволило представить историю в виде поступательного закономерного развития, как 

естественноисторический процесс. 

 

Маркс увидел источник развития общества в изменении производительных сил, 

которые разворачиваются в структуре определенных производственных отношений, образуя 

такую экономическую реальность, как конкретно-исторический способ производства. 

Противоречия и изменения внутри него фактически предопределяют все, что происходит в 

истории и культуре. На основе классификации конкретно-исторических способов 

производства Маркс создал формационную теорию истории, выделили пять общественно-

экономических формаций (первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальную, 

капиталистическую, коммунистическую) и основные законы движения от формации к 

формации. 

 

Своеобразным является в марксистской философии объяснение движущих сил 

общественного развития. Ими выступают сами люди, стремящиеся удовлетворить свои 

потребности, улучшить условия жизни. Объединяясь между собой, они производят 

материальные и духовные блага, обмениваются результатами деятельности посредством 

определенных (независимых от отдельных людей) общественных отношений. Если эти 

отношения препятствуют целям производства, люди их изменяют, создают новые. 

Изменения же, происходящие в материально-производственной деятельности, приводят к 

изменению условий жизни и соответственно, в конечном счете, к изменению самих людей. 

Такое самоизменение людей в ходе истории становится основой теоретического решения 

Марксом проблемы человека, который рассматривается как совокупность всех 

общественных отношений. 

Маркс полагал, что в соответствии со своими объективными интересами люди в 

обществе подразделяются на определенные классы, которые могут находиться между собой 

в антагонистических и неантагонистических отношениях. Между антагонистическими 

классами возникает классовая борьба, которая завершается социальными революциями и 

сменой общественно-экономических формаций. 

 

Важнейшим тезисом марксистской философии является тезис о единстве теории и 

практики, ориентация на практическую деятельность, которую Маркс уже в «Тезисах о 

Фейербахе» сформулировал как обязанность философии не только объяснять мир, но и 

изменять его. Этот тезис имеет определенное основание в исторической связи философии с 

политикой. Но его абсолютизация могла привести к превращению философии в идеологию, 

что и произошло в определенной степени в российском варианте марксизма. 

 

Коммунистическая идея К. Маркса 

 

Как известно, важное место в философских теориях занимает обоснование того или 

иного идеала общественного развития. Таким идеалом 
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Вфилософии Маркса стала социалистическая (коммунистическая) идея. Она возникла 

задолго до Маркса и принадлежит не ему, а связана с целой традицией социально-

философской мысли. 

 

Социалистическая теория возникает как критика существующей цивилизации, 

которая в марксизме достигает ее предельного отрицания. При этом социализм (и тем более 

коммунизм) в представлении Маркса является не абстрактным отрицанием цивилизации, а 

таким, которое преодолевает ее с сохранением всего богатства достигнутого. Маркс своей 

теорией коммунизма выдвинул альтернативу не просто капитализму самому по себе, а всей 

до сих пор существующей цивилизации, которая на этапе капитализма достигает своего 

наивысшего расцвета. Решающую роль капитализма в развитии техногенной цивилизации 

Маркс не отрицал. Но история общества, подчеркивал он, всегда включает историю 

культуры, в центре которой духовное, нравственное развитие человеческой личности, чему 

капитализм объективно не способствует. 

 

Вся предшествующая история цивилизации, по мысли Маркса, неуклонно утверждала 

принцип общественного разделения людей: разделение их труда, собственности, власти, 

национальное разделение. История цивилизации выступает как история победы 

разделенного или частного индивида (собственника или работника) над всеми формами 

первоначальной коллективности людей. При этом частное не есть синоним 

индивидуального. Существующая цивилизация не знает другого способа объединения 

людей, как их объединение в качестве частных индивидов, связанных между собою узами, 

не имеющими прямого отношения к их личности, индивидуальности. В этом смысле она и 

противостоит культуре, в которой принципом коммуникации между людьми является 

неповторимая  самобытная личность, индивидуальность каждого человека, его свобода. В 

терминах социально-исторической теории Маркса различие между существующей 

цивилизацией и культурой выражается как различие между капитализмом в качестве 

высшего этапа всего цивилизованного развития и коммунизмом как культурной 

альтернативой этому развитию. Переход этот виделся Марксу как неизбежный в свете 

реализации прав человека не только на свою частную жизнь, но и на свое индивидуальное 

существование и развитие. 

 

Кардинальная идея философских и социологических исследований Маркса состояла в 

том, что научно-технический прогресс и превращение науки в производительную силу 

общества ломают рамки классовых и национальных отношений, создают условия для 

освобождения человека. Согласно Марксу, история человечества превращается во 

всемирный процесс, который он обозначил как коммунизм с присущим ему производством 

вне наемного труда, отсутствием частной собственности в условиях свободной ассоциации 

свободных производителей. Труд в этом процессе превращается в средство саморазвития 

человека, в реализацию человеком его лучших личностных сторон, что в результате должно 

дать и качественно иное отношение человека к природе и другим людям. 

 

Маркс, опираясь на историю западноевропейской культуры (что в общем-то имело 

ограниченный характер), попытался определить направленность развития общества. Он 

пришел к выводу, что общество, достигнув высокой степени своей материальной и 

культурной зрелости, решит проблему жизнеобеспечения и поставит во главу человека, 

создаст ему условия для всестороннего развития и проявления его способностей. Это будет 

общество «реального гуманизма». 

 

Марксу (но не только ему) принадлежит заслуга критики в середине XIX века 

противоречий существующей цивилизации, ее негативных последствий для человека: 

социальных, духовных, культурных, экологических. Эта критика стала одной из основных 

тем всех философских течений XX века. Неприятие Марксом буржуазной цивилизации в 

качестве окончательной и единственно возможной формы человеческой жизни ставят его в 

один ряд с известными мыслителями прошлого и настоящего. 
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В последнее  время  многие  положения  марксизма  подвергаются критике: 

 

утверждение первичности материи и вторичности сознания (особенно применительно 

к обществу, где важнейшую роль играют духовные начала);
 

 

сведение личности к совокупности всех общественных отношений;
 

 

учение об общественно-экономических формациях;
 

 

принцип деления общества на классы и особенно обоснование классовой борьбы.
 

Все это еще раз доказывает, что ни одна теория, которая возникла достаточно давно, 

никогда не может претендовать на всю полноту истины. 

 Не бывает так, чтобы она не опроверглась ни в одном своем положении и 

предвидении. Это справедливо и для марксизма. 

 

Задания. Вопросы. Ответы. 

Каковы исторические и теоретические истоки 

марксистской философии? 

 

В чем суть подхода Маркса к проблеме отчуждения 

человека в обществе? 

 

В чем отличие философии марксизма от 

предшествующего материализма? 

 

Дайте характеристику основных идей марксистской 

философии. 

 

В чем суть материалистического понимания истории? 

 

Как понимается сущность человека в марксистской 

философии? 

Как  Вы  понимаете  мысль  Маркса:  «Люди 

 

сами творят историю, но при обстоятельствах, от них 

не зависящих»? 

 

Раскройте взаимосвязь материальных и духовных 

факторов развития общества с позиций социальной 

философии марксизма. 

 

Как марксизм решает вопрос о движущих силах 

общественного развития? 

 

Раскройте содержание формационной концепции 

общественного развития. 

 

Раскройте понимание идеала общественного развития 

в марксизме. 

 

В чем сущность реального гуманизма с точки зрения 

Маркса? 

 

 

 

Задания. Тесты. Ответы. 
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В какой работе Маркс сформулировал тезис о 

необходимости философии не только объяснять, но изменять 

мир: 

 

а) Тезисы о Фейербахе; 

б) Экономическо-философские  рукописи 

1844 г.; 

 

в) Немецкая идеология; 

 

г) Предисловие «К критике политической экономики». 

 

Какая проблема находится в центре внимания 

 

Маркса в «Экономическо-философских рукописях 

1844 г.»: 

 

а) отчуждения человека; 

 

б) потребностей человека; 

в) духовного производства; 

г) материального производства. 

 

Что, по мысли Маркса, лежит в основе отчуждения 

человека в обществе: 

 

а) частная собственность;  

б) характер труда; 

в) социальное устройство общества;  

г) нравственные отношения. 

 

В чем Маркс увидел источник развития общества: 

 

а) в развитии потребностей людей; 

 

б) в развитии производительных сил общества; в) в 

научно-техническом прогрессе; 

 

г) в противоречии субъекта и объекта. 

 

Что лежит в основе формационной концепции 

истории: 

 

а) различие в культурных ценностях;  

б) способ производства; 

 

в) уровень духовного развития общества;  

г) тип государственного устройства. 

 

По Марксу, сущность человека определяется:  

а) совокупностью всех общественных отношений;  

б) природой; 

в) духовностью;  

г) разумностью. 

 

Что выделяется в качестве причины смены 
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общественно-экономических формаций: 

 

а) материальные потребности людей; 

 

б) противоречие в способе материального 

производства;  

в) духовные потребности. 

Материалистическое понимание истории есть: 

 а)отрицание влияния идейных факторов на 

общественное развитие;  

б) утверждение о том, что материальные 

потребности людей являются движущими силами 

развития общества;  

в) выдвижение в качестве идеала развития 

такого общества, которое полностью удовлетворит 

материальные потребности людей; 

 

г) утверждение об определяющей роли материального 

производства в жизни общества. 

 

 

 

X. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
 

Зарождение русской философии 

 

Русская философия самобытна и оригинальна. Ее возникновение относится ко 

времени принятия Древней Русью Православия, что наложило глубокий отпечаток на 

дальнейшее развитие русской общественной мысли. 

 

Еще в XI веке киевский митрополит Илларион в своем «Слове о Законе и Благодати», 

рассматривая вопрос о роли русского народа в мировой истории, говорил о необходимости 

следовать путем божественной истины. В «Поучении» князя Владимира Мономаха (XII в.) 

разработаны основы православной этики: делать добро и не делать зла. 

 

Своеобразно учение Г.С. Сковороды (1722–1794). Согласно ему, имеются три мира: 

макрокосм (Вселенная или природа), микрокосм (человек) мир символов, связывающий 

Вселенную и человека (Священное писание, Библия). Каждый мир обладает двойной 

природой: внешней, видимой (то есть материальной) и внутренней, скрытой (то есть 

духовной). Познание любого из миров начинается с познания его внешней стороны, однако 

подлинным познанием будет проникновение в его внутреннюю, духовную сущность. 

 

Поскольку человек – это Космос в миниатюре (микрокосм), то, познав самого себя, 

считал Сковорода, человек тем самым познает и Космос, природу. Таким образом, познание 

собственной души – это не только самое трудное, но и самое плодотворное. 

 

Соответственно относится философ и к пониманию Библии. За ее внешней стороной, 

описанием в ней тех или иных событий следует видеть скрытый внутренний смысл. 

 

Зарождение и становление отечественной науки открыло перед философией новые 

перспективы: возможность опираться на эмпирическую базу, выводы естествознания. 

Отталкиваясь от атомистической теории, М.В. Ломоносов (1711–1763) разработал 

«корпускулярную философию», в которой обосновывал возможность познания мира двумя, 

не противоречащими друг другу путями, – с помощью научных данных и через 

божественное откровение. 
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Взлет философской мысли в России – это ее золотой XIX век. В «Философических 

письмах» П.Я. Чаадаева (1794–1856), написанных в 1828– 1830 гг., ставится вопрос, что 

лежит в основе мировой истории. Это не развитие экономики, культуры или свободы, как 

считали до и после него многие мыслители. Это, полагал Чаадаев, созидание Царствия 

Божия, утверждение в жизни учения Христа, которое происходит соответственно 

«моральной личности отдельных народов». Однако, несмотря на их различия, главная идея 

истории – объединение народов на почве христианства. Древние Египет, Греция и Рим 

потому и погибли, что люди в них были разобщены. 

 

Эти мысли Чаадаева оказались созвучными настроениям образованного русского 

общества, пытавшегося осмыслить духовную роль России. Оценивая же русскую историю, 

Чаадаев говорит о том, что Россия не имеет внутреннего стержня культурного развития, что 

ни одна значительная идея не родилась в нашей среде: все они заимствованы из других 

культур. По этой причине мы с легкостью расстаемся с ними, ничему не научившись. Таким 

образом, мы оказались в стороне от культурного творчества, культурного прогресса. И одна 

из главных причин такого положения – принятие Киевской Русью Православия – самой 

ортодоксальной, по мнению мыслителя, ветви христианства. 

Когда Чаадаев в поисках духовного объединителя обратил свои взоры  католической 

церкви (которую он считал более авторитетной), это вызвало многочисленные протесты, в 

том числе и со стороны А.С. Пушкина, посвятившего ранее Чаадаеву известные стихи. 

Основной духовной канвой русской общественной мысли традиционно оставалось 

Православие. 

 

Человек и общество у славянофилов и западников 

 

Середина XIX века – зарождение философии славянофилов (И.В. Киреевский, А.С. 

Хомяков, К.С. Аксаков, И.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин). Их мысли по многим 

основополагающим позициям противоположны позициям западников (В.Г. Белинский, А.И. 

Герцен, Т.Н. Грановский, М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин). Славянофилы исходили из 

теории, согласно которой каждая культура представляет собой своеобразный организм и 

развивается по своим законам. По этой причине не может быть заимствований из других 

культур, в частности, для России – из западноевропейской. Наиболее полно эта мысль была 

изложена создателем теории развития культурно-исторических типов (цивилизаций) Н.Я. 

Данилевским (1822–1885) в работе «Россия и Европа». 

 

Россия, по мнению славянофилов, веками опиралась на православие, самодержавие и 

общину, позволявшие выстоять ей в борьбе с многочисленными врагами. И Православие, и 

самодержавие, и община являют собой зримое воплощение понятия соборности – ключевого 

для этого направления русской мысли. Соборность – это такое соотношение единичного и 

общего, личности и общества, которое характерно для атмосферы богослужения в 

православном храме, Соборе. Людей никто сюда насильно не собирал, они пришли сами, 

свободно, они могут даже не знать друг друга. Но всех их объединяет любовь к Богу, 

которую они выбрали тоже свободно. Подобным образом, полагали славянофилы, следует 

решать неустранимое прежде противоречие между личностью и обществом. В России нечто 

сходное они видели в крестьянской общине. Понятно, что славянофилы резко отрицательно 

относились к западному либерализму, отождествляя его с индивидуализмом.  

Развитие категории свободы нашло у славянофилов отражение в определении роли 

внешних обстоятельств и внутренних убеждений в жизни человека. В чем состоит свобода? 

В познании внешних обстоятельств и соответственном приспособлении к ним? Или же в 

следовании голосу собственной совести, собственным убеждениям? Поведение человека, 

считали славянофилы, должно определяться не рационалистическими соображениями и 

материальными интересами, а высшими духовными потребностями. Человек свободен 

только тогда, когда он выходит из подчинения внешним обстоятельствам, когда он 

руководствуется нравственными соображениями, божественными заповедями. Критикуя 
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установившийся на Западе культ материальной выгоды, славянофилы и здесь резко 

расходились с западниками. 

 

Естественно, что философия славянофилов была религиозной. Показывая, что Запад 

отошел от истинной христианской веры, они видели спасение человечества в Православии, 

сохранившем всю полноту исповедания христианской веры. 

 

Западники исходили из другой теории социального развития. Они считали, что 

существует единый для всех народов путь исторического развития, рано или поздно все 

народы должны пройти одни и те же стадии в своем развитии. В этом случае возникает 

вопрос о лидерах и отстающих, а также о критериях оценки. Для западников было 

очевидным, что лидером социального прогресса является Европа (в экономическом, 

политическом и культурном отношении). Россия же, отставая от европейских стран, должна 

предпринять определенные шаги, чтобы догнать Европу. Какие же именно меры должны 

быть приняты для достижения этой цели? В первую очередь – освобождение человека, 

отмена крепостного права, что даст стимул для экономического, политического и 

культурного развития, ибо трудно ожидать инициативы и творчества от раба. На этом пункте 

сходились не только западники, но и многие славянофилы. Расхождения начинались при 

выборе методов освобождения человека. 

 

Так, либеральный консерватор Т.Н. Грановский был сторонником постепенного 

трансформирования общества, реформаторского пути. Революционные демократы В.Г. 

Белинский и А.И. Герцен были сторонниками революционных действий, направленных на 

коренное изменение государственной власти. Анархисты в лице М.А. Бакунина и П.А. 

Кропоткина ратовали вообще за уничтожение государственной власти, за народное 

самоуправление. 

 

Проблема человека была центральной и в философии западников, однако трактовка 

ее была совершенно иная, нежели у славянофилов. Свободный человек – это первое и 

основное условие социального прогресса, для освобождения человека необходимо изменить 

существующий порядок в сфере политики и экономики. Славянофилы же стремились 

законсервировать существующее в России положение вещей, отгородиться  от западных 

философско-политических идей, ибо, по их мнению, для России они губительны. 

 

Для совершенствования человеческого бытия, считали западники, необходимо 

изменить условия жизни, тогда изменится и внутренний мир человека. Многие выдающиеся 

мыслители в той или иной степени отдали дань подобным взглядам. 

 

В работе Н.Г. Чернышевского (1828–1889) «Антропологический принцип в 

философии» наряду с доказательством материальности человека отвергалась всякая 

возможность существования у него нематериальной души, которая обладала бы свободой 

воли. Сущность человека, его поступки, обстоятельства жизни – все это можно объяснить, 

исходя из науки. Если человек поступает дурно, то виноват не он сам, а внешние 

обстоятельства, которые сделали его таковым. 

 

Поэтому, делал вывод Чернышевский, надо менять подобные обстоятельства. В 

условиях России второй половины XIX века это значило встать на дорогу насильственного 

изменения социально-политического устройства страны. По этой дороге материализм в 

России в конечном итоге вышел к марксизму и революции. 

 

Ф.М. Достоевский и К.Н. Леонтьев 

 

Особенностью общественной мысли России данного времени явилось то 

обстоятельство, что важнейшие философские проблемы разрабатывались не только 

профессиональными философами, но и рядом выдающихся писателей. Прежде всего, это 

относится к Ф.М. Достоевскому (1821–1881), от идей которого шли и продолжают идти не 
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только многие отечественные, но и зарубежные мыслители. Его также занимала проблема 

свободы. Жизнь – это выбор, а Бог дал человеку свободу выбора. Но это не только 

божественный дар, но и тяжкое бремя человека. Ибо свобода есть свобода выбора между 

добром и злом. 

 

Наличие в мире добра и зла, полагал писатель, и есть следствие того, что выбирает 

человек. Зло и добро заключены в самом человеке. И преодолеть зло нужно в самом себе, а 

не в каких-то внешних обстоятельствах. 

 

Отсюда Достоевский делал еще один важный вывод: нельзя насильственно насаждать 

добро, ибо добро не может быть без свободы выбора, в этом случае оно неизбежно 

превратится в зло. Жизнь многократно подтверждала и продолжает подтверждать эту мысль 

гениального мыслителя. 

 

Творчеству Достоевского оказались созвучными размышления такого сложного 

философа и писателя как К.Н. Леонтьев (1831–1891), получившего известность в качестве 

создателя учения положительного, творческого консерватизма. Им выдвинута своеобразная 

теория развития, согласно которой все в мире от своего появления до гибели проходит три 

фазы: первая – начальная простота, вторая – цветущая сложность и третья – упрощение и 

гибель. Высшая фаза – это вторая, когда многообразное общее удерживает в себе системно 

организованное, богатое по своему содержанию и форме красочное единичное, 

индивидуальное. 

 

Соответственно рассматривал Леонтьев и человеческую историю, которую понимал 

как последовательную смену ряда цивилизаций (период жизни – 1000-1200 лет). Они также 

проходят три стадии, причем самая богатая по содержанию и форме также вторая, под 

которой подразумевалось государство со сложной внутренней структурой: сословиями, 

государственными институтами, законами, обычаями, верованиями, народами. Все это 

разнообразие удерживается в качестве целого внутренней идеей, прежде всего, религией. 

«Ни конституция, ни семья, ни даже коммунизм, – полагал Леонтьев, – без религии не будут 

держаться». 

 

Организация есть страдание, говорил философ. Это, конечно же, ущемление каких-то 

возможностей, добрых и злых. Но оно есть и условие развития, трудного, сквозь препоны, 

самовыявления составных частей, их закалка и проба на прочность. Организация или, как 

выражался Леонтьев, «стягивающий деспотизм», не исключает свободы, но дает ей 

положительное содержание и оказывается залогом рождения ярких и сильных 

индивидуальностей. «Организация ведь выражается разнообразием в единстве, хотя бы и 

самом насильственном», – утверждал он, не усматривая непримиримости между стеснением 

и свободой. 

 

Дезорганизация же, напротив, – безгрешная по части насилия, дорожит 

отрицательной свободой, нивелирующей ничем не стесненную, ничем не ограниченную 

личность. Крайность свободы – это крайность индивидуализма, когда лишенная каких-либо 

уз личность гибнет. Такая свобода, утверждал Леонтьев, ведет к хаосу, произволу и гибели 

общества. Это и будет третьей, последней стадией. 

 

Религиозная философия 

 

Конец XIX – время перехода от золотого к серебряному веку русской философии, 

время самоотверженного познания ею глубин человеческого бытия. Это преимущественно 

философия с ориентацией на Православие (хотя не всегда канонически православная), в 

центре которой важнейшие категории Православия – Истина, Добро и Любовь. Это 

философия соборности, ведущая свою традицию от учения славянофилов. 
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Это также софийная философия. Под категорией Софии понималась изначальная 

божественная премудрость, по которой сотворен мир. Поэтому каждая вещь или явление 

софийны, то есть несут в себе божественную идею. 

 

По скольку божественная премудрость – это сама гармония, то и развитие в мире 

вещей и явлений должно вести к установлению всеобщей гармонии, универсальной связи, 

противостоящей хаосу и распаду. 

 

Виднейший представитель этой философии В.С. Соловьев (1853– 1900), сын 

знаменитого русского историка С.М. Соловьева, а по материнской линии – потомок Г.С. 

Сковороды. Его учение называется философией Всеединства. В ней идет речь о единении 

Бога и человечества, идеальных и материальных начал, единого и множественного. Единым 

становятся рациональное и интуитивно-мистическое знание, а также нравственность, наука, 

религия, эстетика. 

 

Всеединство, по мысли Соловьева, уже есть в основании нашего мира, которое он 

называет сущим. Сущее – это абсолютное первоначало или Бог. В данном смысле к нему 

приложимо определение абсолютно единичного, но вместе с тем, в нем заложена потенция 

дальнейшего развития, то есть расчлененности на множественное. 

 

Оперируя категорией Софии, Соловьев говорит, что когда в нашем разорванном и 

расчлененном мире будет достигнуто потенциально заложенное многообразие, он осознает 

свое единство и устремится к нему. Но это уже будет другой мир, одухотворенный и 

обожествленный. 

 

Через призму своих представлений о Всеединстве Соловьев рассматривал состояние 

общества. Уже тогда он отмечал в нем процесс дифференциации, разобщения, отделения и 

отчуждения. А подобная расчлененность, считал философ, ведет к распаду и гибели, она 

равнозначна смерти. Избежать хаоса, деструкции и гибели можно только двигаясь к 

Всеединству, свободной теократии. 

 

Вместе с тем Соловьев полагал, что огромным напряжением сознания, воли, чувств 

каждого человека человечество в конечном итоге достигнет такого состояния совершенства 

и одухотворенности, когда преодолеет разобщенность в своем существовании. Будет также 

преодолен разрыв между человеком и природой и, наконец, между материальным и 

идеальным. Соединение с абсолютно сущим, с Богом создаст Богочеловечество. 

Возвышенное, одухотворенное человечество становится как бы партнером Бога для 

выполнения космической задачи – перевоплощения мира, в котором не будет 

расчлененности, хаоса, распада, а значит и не будет гибели, смерти. 

 

 процессе достижения человечеством Всеединства Соловьев заметную роль 

отводил России. Характерным признаком русского народа, считал он, является свойственная 

ему сильная государственная организация, возникшая по вполне понятным историческим 

причинам. Географическое положение России предопределило ее бурную историю, 

наполненную отражением набегов и вторжением многочисленных завоевателей. 

 

К высшему этапу социальной эволюции народы должны двигаться вместе. Любое 

стремление обособить нации, народы Соловьев считал «пособничеством» дезинтегративным 

процессам, предельно опасным для человечества. Вклад России в создание человеческого 

Всеединства – это приобретенный ею уникальный опыт государственного единения. 

 

Учению Соловьева о Всеединстве во многом созвучна философия П.А. Флоренского 

(1882–1943). Это тоже софийная философия, но очень своеобразная. Мир находится в 

рабстве у пожирающей смерти и в этих условиях наше сознание видит единственное 

спасение, чтобы обрести некие абсолютные устои – Истину. Путем сложных логических 

рассуждений Флоренский приходит к выводу, что Истина – это христианская троица: Бог- 
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Отец, Бог-Сын, Бог-Святой Дух. Узреть эту Истину можно только через Любовь, которую 

дает Вера. 

 

Для ее характеристики Флоренский, как и многие русские философы, обращается к 

категории Софии. Бог, говорит он, порождает каждую тварь и предвечный образ 

присутствует в Боге. Вместе с тем, каждая тварь любит Бога. Таким образом, Флоренский 

приходит к признанию Всеединства, утверждая спасительный путь для каждого через 

любовь к Богу и его творению – Человеку. 

 

Русский космизм 

 

Космизм – система взглядов, раскрывающая космическую природу человека, 

реализующуюся в активном, разумном и нравственно-ориентированном преобразовании 

мироздания. Это философское течение возникло в России в конце XIX века. Учение В.С. 

Соловьева о Всеединстве стало одним из этапов формирования этого духовно-

теоретического течения. 

 

В русском космизме выделяют два направления: религиозное и естественно-научное. 

Центральной фигурой религиозного космизма является Н.Ф. Федоров (1828–1903). Свои 

размышления, опубликованные посмертно в работе «Философия общего дела», он назвал 

«нравственным материализмом». В них обосновывается необходимость нравственного 

преобразования человека, общества, космоса. Главная идея «Философии общего дела» – 

идея воскрешения ушедших из жизни поколений. Все мы, считал Федоров, получили жизнь 

и все, что имеем, от наших предков. Они умерли, чтобы мы могли жить. Невольно мы 

оказываемся виновными перед ними. Наш долг – исправить эту величайшую 

несправедливость, вернув всех умерших к жизни. Но для воскрешения мертвых необходимо 

нравственное объединение людей и активная регуляция природы наукой и техникой. Это и 

есть для всех нас общее дело. 

 

Каким бы фантастическим не выглядел на первый взгляд данный проект, Федоров 

довольно обстоятельно его обосновывал. Человек – это миниатюрный слепок с Космоса, 

Микрокосм. В Космосе одно явление возникает из другого явления и ничто не исчезает 

бесследно. Говоря языком современной космологии, Космос хранит информацию о 

прошедшем, настоящем и будущем. И Федоров считал возможным с помощью напряжения 

всех сил человечества через познание и труд материализовать ушедшие поколения. 

 

Естественно-научный космизм представлен учениями К.Э. Циолковского (1857–

1935), А.Л. Чижевского (1897–1964), В.И. Вернадского (1863–1945) и другими. В этом 

направлении космизма идея совершенствования земного бытия получает развитие в 

утверждении необходимости разработки средств управления земной эволюцией с позиций 

упорядочения всего мироздания, превращения его в сферу разума. Так, Циолковский 

предлагал решение конкретных вопросов разработки ракетной техники, думал, прежде всего, 

о распространении человека в Космосе. Разум творчество поднимут человека в Космос, где 

со временем изменится его физическая природа и он сможет жить жизнью Вселенной. 

 

Все направления русского космизма подчеркивали необходимость единения 

человечества и его постоянного нравственного совершенствования в процессе 

прогрессирующего преобразования природы. 

 

Русская зарубежная философия 

 

Новый век дал замечательную плеяду других русских мыслителей: Н.А. Бердяева, 

И.А. Ильина И.Л. Солоневича, С.Н. Булгакова, Л.П. Карсавина, А.Ф. Лосева, В.В. Розанова, 

Г.П. Федотова, С.Л. Франка и многих других. Но естественный процесс развития 

отечественной философии был прерван в 1917 году. Начались преследования. В 1922 г. 
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большую группу известных философов выслали из страны. Другие были репрессированы, 

закончили жизнь в лагерях (в том числе П.А. Флоренский и Л.П. Карсавин). 

 

Возникшая официальная советская философия занималась трактовкой учения Маркса 

и Ленина, и, как правило, в ней не появлялось оригинальных идей. В то же время ученые, 

оказавшиеся в эмиграции, создавали довольно интересные теории, особенно в области 

социальной философии. И.А. Ильин (1882–1954) и И.Л. Солоневич (1891–1953) 

рассматривали проблемы развития России в новых условиях. Возрождение страны они 

видели в обращении народа к Православию, которое по их убеждению, отражает духовную 

сущность русских людей. Изначально главное в их жизни – не материальные блага, а богатая 

духовная жизнь. Возрождение Святой Руси – не только возможная реальность, но и 

необходимость. Только в этих условиях сохранится русский народ. 

 

Что же касается государственного устройства, считали Ильин и Солоневич, то для 

России – это православное самодержавие. Однако введение монархической формы 

правления нельзя форсировать, оно возможно только при осознании народом необходимости 

этой меры. 

 

Характерно, что социально-философская проблематика активно разрабатывалась и в 

православном богословии (Митрополит Иоанн (Максимович), Митрополит Антоний 

(Храповицкий), отец А. Ельчанинов, отец Г. Флоровский. Анализ глубинных причин 

российской смуты соединен здесь с выяснением перспектив духовной жизни. Постигшее 

страну бедствие – следствие отступления русских людей от Бога, допущение ими гибели 

православной державы и благочестивого царя. И только через покаяние пролегает путь к 

возрождению народа и страны. 

 

Отдельно следует сказать о философии Н.А. Бердяева (1874–1948). Она сознательно 

противостоит основным канонам христианства, хотя оперирует многими христианскими 

ценностями. Если Православие говорит о предоставлении Богом человеку свободы выбора, 

то Бердяев утверждает, что свобода предшествует творению мира, она изначальна. Однако в 

этом случае свобода теоретически оказывается самодовлеющей субстанцией, существующей 

безотносительно всего другого, а практически – самоцельно. 

Много внимания уделял Бердяев исследованию сущности творчества. Он понимал его 

как продолжение творения мира. Творческий акт, считал философ, – это рождение нового 

бытия, и через творчество можно прийти в Царство Божие. 

 

Человеку необходимо стремиться к тому, чтобы преодолеть свою разобщенность с 

Богом. Преодоление такой разобщенности возможно только сообща, ибо истинно 

«свободный дух общителен и не является индивидуалистически изолированным». 

Коллективное духовное единение людей – коммюнаторность – характерная черта русского 

народа и поэтому именно русскому народу и России в целом Бердяев отводил ведущую роль 

в спасении всего человечества. Повышение материального уровня без возвышения духа не 

поможет решению экзистенциальных проблем, ибо человечество все равно останется «лицом 

к лицу, как и раньше, с тайной смерти, вечности, любви, познания и творчества», а 

трагический конфликт между личностью и обществом, личностью и космосом, личностью и 

смертью, временем и вечностью – будет возрастать по своей напряженности», если не будет 

достигнуто соборное духовное единство человечества. 

 

Сегодня перед отечественной философией стоят сложнейшие проблемы осмысления 

сущности человека, его духовного мира, познания, путей общественного развития, 

исторических судеб России, наконец, выживания человечества – и все это применительно к 

новым условиям начала XXI века. Плодотворное решение этих задач непосредственно 

связано лучшими традициями русской философии: исследование теоретических вопросов в 

контексте запросов социальной практики; духовная, нравственная направленность 

философского осмысления глобальных проблем бытия человечества; исследование духовной 

сущности человека.  
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Задания. Вопросы. Ответы. 

Когда зародились первые 

философские идеи на Руси? 

 

Каковы основные черты русской 

философии? 

В чем сущность учения Г.С. 

Сковороды о тождестве трех миров? 

Раскройте смысл понятия 

«соборность» в философии славянофилов. 

Дайте  характеристику  основным  

социально- 

философским идеям западников и 

славянофилов. 

Как соотносятся организация и 

свобода в учении К.Н. Леонтьева? 

В чем смысл философии 

Всеединства? 

Что стоит за понятием 

Богочеловечества в объяснении 

исторического процесса? 

В чем В.С. Соловьев видит 

историческое призвание России? 

Что такое русский космизм и каковы 

его направления? 

Раскройте сущность теории «общего 

дела» Н.Ф. Федорова. 

Дайте характеристику понятия 

свободы в философии Н.А. Бердяева. 

Какие социально-философские 

проблемы осмысливались в рамках 

современного православного богословия? 

 

 

Задания. Тесты Ответы. 

Согласно учению Г.С. Сковороды, 

Вселенную и человека связывает: 

а) практическая деятельность; 

б) божественное происхождение 

Вселенной и человека;  

в) мир символов. 

Кто из русских философов считал, 

что существует три мира: макрокосм, 

микрокосм и мир символов: 

 

а) митрополит Илларион;  

б) Г.С. Сковорода;  

в) А.С. Хомяков. 

 

Кому принадлежит высказывание о 

том, что Россия не имеет внутреннего 

стержня культурного развития, не дала миру 

ни одной идеи, оставшись в стороне от 

культурного прогресса: 
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а) А.И. Герцену;  

б) П.Я. Чаадаеву;  

в) Ю.Ф. Самарину. 

 

Сочетание свободы и единства 

многих людей на основе их общей любви к 

одним и тем же абсолютным ценностям 

характеризует понятие: 

 

а) софийности;  

б) всеединства;  

в) соборности. 

 

Представители славянофильства: 

 

а) И.В. Киреевский; 

б) А.И. Герцен; 

в) А.С. Хомяков; 

г) Ю.Ф. Самарин; 

д) В.Г. Белинский; 

е) К.С. Аксаков. 

 

Социально-культурное многообразие 

удерживается, по мнению К.Н. Леонтьева, 

прежде всего: 

а) развитием науки и техники; 

б) государственной политикой; 

в) религией. 

 

Социальный идеал В.С. Соловьева 

 а) демократия; 

 б) самодержавие; 

в) свободная теократия. 

Какую  форму  государственного  

устройства считали приемлемой для России 

И.А. Ильин и И.Л. Солоневич: 

а) монархию; 

 

б) республику; 

в) диктатуру. 

 

Представителем религиозного 

космизма является: 

 

а) Н.Ф. Федоров; 

б) П.А. Флоренский; 

 

в) В.И. Вернадский; 

г) А.Л. Чижевский. 

 

Мысль о том, что свобода 

предшествует бытию принадлежит: 

 

а) Н.А. Бердяеву;  

б) А.С. Хомякову;  

в) В.С. Соловьеву; 
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 г) Н.Ф. Федорову. 

 

Согласно Н.А. Бердяеву, путь 

человека в Царство Божие лежит через: 

 

а) веру; 

 

б) познание;  

в) творчество. 

 

 

 

XI. СОВРЕМЕННАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОСОФИЯ 
 

Многообразие тенденций и направлений 

Понятием современная философия принято обозначать философскую мысль, начиная 

с 90-х годов XIX в. до наших дней. 

Всовременной философии нашли отражение реальные процессы развития общества, 

науки, культуры: обострение социальных конфликтов, милитаристская психология, 

кровавые катаклизмы, стремительное развитие науки и техники, ведущее, с одной стороны, к 

невиданному росту производительных сил, а с другой, – к созданию оружия массового 

уничтожения, манипуляции массовым сознанием, экологическому кризису, отчуждению 

человека от труда, от других людей и общества. Эти процессы породили в современной 

философской мысли самые противоречивые тенденции и направления. 

 

Составной частью этой философии становится критика философской классики с ее 

культом разума, верой в возможности его совершенствования, убежденностью в том, что 

именно разум – лучший инструмент преобразования жизни.198 

 

Вместе с тем, антиклассической критике противостоит множество идейных 

движений, направленных на защиту и развитие основных принципов и ценностей 

классической философии. 

 

В философии обычно выделяют такие типы философских направлений, как 

сциентистские (англ. science – наука) или рационалистические, антропологические или 

иррационалистические и религиозно-философские. Сциентистские направления 

разрабатывают в основном философскую проблематику науки. Антропологические 

исследуют философские проблемы человека, сущности его бытия. Религиозно-философские 

ориентированы на философское обоснование религии и связанных с ней проблем. На основе 

проблематики этих философских школ как попытка их синтеза возникли и самые 

современные философские школы, такие, как структурализм и герменевтика. Процесс 

перехода к новым ценностям обозначил постмодерн. 

 

Позитивистская школа 

 

Ведущее место среди философских течений сциентистского типа занимает 

позитивизм (лат. positivus – положительный), который существует уже более ста лет и 

основывается на принципе: подлинное, положительное (позитивное) знание о 

действительности может быть дано только конкретными науками, опирающимися на опыт, 

или путем их синтетического объединения. Философия же как особая наука, претендующая 

на самостоятельное исследование реальности, не имеет права на существование. 

 

Первой формой данного направления является позитивизм, сформировавшийся как 

философское направление в 40-х годах XIX в. Возникновение этой формы связано с 

развитием естествознания, которое заставило пересмотреть вопрос о взаимоотношении 
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философии и науки: до этого философия понималась как некая «наука наук», раскрывающая 

причины и сущность бытия. 

 

Основатель позитивизма французский философ О. Конт (1798–1857) заявил о своем 

разрыве со старой философией, которую он назвал метафизикой за попытку найти причины 

и сущности вещей, то есть за претензию на знание, которое не может быть дано в 

чувственном опыте, не может быть получено научными средствами. 

 

Конт утверждал, что наука не нуждается ни в какой философии, стоящей над ней. Для 

объективного познания действительности наука должна лишь описывать явления и 

формулировать законы, но при этом отказаться от выявления причин этих явлений и 

проникновения в их сущность. Таким образом, философия в ее старом понимании, дающая 

ответы на вопросы о сущности мира, устраняется; ее предметом становится выявление 

связей между конкретными науками, создание системы наук. Философия сводится к общим 

выводам из естественных и общественных наук. Законы науки носят не причинно-

следственный, а описательный характер. 

 

Эта форма позитивизма потерпела крушение, прежде всего, потому, что 

абсолютизировала научное знание, считая его полностью и окончательно истинным. 

Революция в физике на рубеже XIX–XX веков нанесла ей серьезный удар, обнаружив 

относительный характер научного знания. 

 

Второй формой позитивизма стал махизм, связанный с именем австрийского 

философа Э. Маха (1838–1916) и швейцарца Р. Авенариуса (1843–1896). Махизм сохранил 

стержневую установку старого позитивизма на размежевание науки и философской 

«метафизики», но отверг решение вопроса о взаимоотношении науки и философии, которое 

было дано позитивизмом первой формы. После упомянутой революции в физике уже нельзя 

было сводить задачи философии к простому обобщению данных разных наук, так как 

выяснилась неполнота и относительность самих научных положений. 

 

В этих условиях наука вынуждена была обратиться к вопросам о том, как человек 

познает мир, какими способами, насколько они достоверны, то есть вынуждена была 

заняться выяснением сущности познания. Философское решение этих вопросов и попытался 

дать махизм, который саму философию начал трактовать, прежде всего, как теорию 

познания. Он сосредоточил внимание на анализе природы познания, попытался определить 

роль и содержание опыта в процессе познания, охарактеризовать взаимоотношение этом 

процессе психического и физического, познающего субъекта и познаваемого объекта. 

 

Махисты не придавали сколько-нибудь существенного значения вопросам о 

рациональных средствах и методах познания, прежде всего, теоретическим вопросам логики 

и математики, которые выступили на первый план в проблематике науки XX века. Это 

дискредитировало махизм в глазах ученых. 

На смену махизму пришла третья форма позитивизма (неопозитивизм) или 

логический позитивизм, представителями которого были австрийские философы М. Шлик 

(1882–1936) и О. Нейрат (1882–1945), немецко-американский философ и логик Р. Карнап 

(1891–1970). Его появление было вызвано развитием современной науки, которая остро 

поставила философско-методологические вопросы, такие, как вопрос о роли знаково-

символических средств в научном мышлении, об отношении теоретического материала к 

эмпирическим данным, о природе математизации и формализации знаний. 

Неопозитивизм по-новому стал решать вопрос о предмете философии. 

 

В отличие от позитивизма, который задачи философии видел в суммировании или 

систематизации научного знания, а также махизма, превратившего философию в 

субъективно-идеалистическую теорию познания, неопозитивизм провозгласил, что 

философия не является теорией, так как не имеет своего предмета исследования. Философия 

– это особый вид деятельности, состоящий в анализе языка науки и имеющий своей целью 
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устранение из науки всех метафизических, то есть ненаучных высказываний, претендующих 

на объективную истину. 

 

Анализ языка науки – важная функция философии, но она не может и не должна 

ограничиваться выявлением формальной значимости понятий, их значения для 

упорядочения научного знания. Философия, прежде всего, должна выявлять объективную 

значимость понятий, их соотнесенность и соотносимость с объективной реальностью. 

 

Принципом, которым руководствуются неопозитивисты при отделении научных 

предложений от ненаучных или метафизических, является так называемый принцип 

верификации. Верификация – это проверка предложений путем сопоставления их либо с 

эмпирическими (опытными) фактами, либо с предложениями, в которых эти факты 

фиксированы. Если нельзя указать, как можно проверить данное предложение, то оно 

лишено научного смысла. Применить принцип верификации к предложениям, относящимся 

к прошлому и будущему, нельзя. Например, не может быть верифицировано предложение: 

«Все люди смертны». В результате обнаруживается узость понимания проверки как сведения 

предложений к эмпирическим фактам. 

 

Выход из трудностей, порожденных верификацией, неопозитивизм попытался найти 

обходным путем. Он предложил учение о протокольных  предложениях, то есть таких 

предложениях, которые не надо верифицировать. Эти предложения должны образовать 

первичные, базисные положения научного знания, стать основой дальнейших логических 

построений. При этом оговаривалось, что любое предложение может играть роль 

протокольных и служить базисом науки. Однако, чтобы избежать полного произвола, было 

предложено отбор предложений, принимаемых в качестве протокольных, проводить на 

основе соглашения или конвенции между учеными. 

 

В результате из науки полностью устраняется объективный момент, она целиком 

сводится к чисто субъективным правилам логики, правилам, принятого при ее построении 

языка науки. Что касается выбора того или иного языка, той или иной основополагающей 

для данной науки системы аксиом и предложений, то они выбираются произвольно, в 

соответствии с так называемым принципом терпимости. Единственное условие их выбора – 

внутренняя непротиворечивость. 

 

Следствием такого понимания научной теории является вывод, что «логическая 

истина» определяется исключительно согласованностью предложений с принятыми 

правилами построения системы, с принятой в данной науке терминологией. Следовательно, 

точка зрения, согласно которой в основе математического и естественнонаучного знания 

лежат произвольные соглашения между учеными, стала определяющей для понимания 

неопозитивизмом сущности науки, которая ничего не может сказать и не говорит о 

реальном, объективном мире. 

 

В настоящее время неопозитивизм переживает глубокий кризис и в значительной 

мере утратил свое влияние. Многие представители этого направления отказались от своих 

доктрин, поняв беспочвенность попыток устранить из науки мировоззренческую 

проблематику и свести философию к специальной технической деятельности по устранению 

из науки неистинных предложений. Так, постпозитивизм в лице Т. Куна, И. Лакатоса, П. 

Фейерабенда анализирует развитие науки в широком социально-культурном контексте (см. 

подробнее в разделе VIII второй части данного учебно-практического пособия). 

 

Философия жизни 

 

Философия жизни относится к антропологическим философским системам, чьей 

определяющей чертой является иррационализм (лат. irrationalis – неразумный), полагающий, 

что познавательные возможности человека определяются не одним разумом, что здесь 

важная роль принадлежит бессознательному, чувствам, интуиции, воображению. 
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Появление данного направления обычно связывается с немецким философом А. 

Шопенгауэром (1788–1860) и его книгой «Мир как воля и представление». Что определяет 

жизнь человека? Шопенгауэр так отвечал на этот вопрос: воля. Мотивы, желания и 

побуждения человека к действию – вот что направляет его деятельность. Воля – это как бы 

абсолют, независимый от разума, она не имеет ни причин, ни оснований. Более того, 

Шопенгауэр распространил примат воли на весь мир. Воля – это то, что движет Вселенной. 

 

Немецкий мыслитель Ф. Ницше (1844–1900) испытал в свое время влияние 

Шопенгауэра. Однако его основная категория не просто воля, а воля власти. Стремление к 

власти движет не только человеком, но и всем органическим миром. Деятельность 

отдельного человека и человеческого общества в целом, личные и мировые конфликты, 

жизнь животных и растений – все имеет своим источником волю к власти, ибо жизнь как 

таковая «стремится к максимуму чувства власти». Стиль философствования Ницше, в том 

числе в его известной книге «Так говорил Заратустра», насыщен броскими афоризмами, 

парадоксальными мыслями, неожиданными умозаключениями. 

 

Человек не имеет истории, считал другой немецкий философ В. Дильтей (1833–1911), 

ибо он сам есть история, через которую раскрывается, что есть сам человек. Задача 

философии – понять жизнь, исходя из нее самой. Но это можно сделать только путем 

интуитивного проникновения в жизнь, вживания в ее внутреннюю целостность. При этом 

понимание собственного внутреннего мира достигается с помощью самонаблюдения, а 

понимание чужого мира – путем сопереживания, сочувствования, интуитивного вхождения в 

этот мир. Лишь таким путем непосредственного постижения целостности душевно-духовной 

жизни можно не только понять отдельного нашего современника, но и познать культуру 

прошлого в целом. 

 

В этом смысле Дильтей явился одним из основоположников теории истолкования 

текстов – герменевтики. 

Оригинальна теория французского философа А. Бергсона (1859–1941), по мнению 

которого жизнь – это подлинная и первоначальная реальность. Это всеобъемлющая 

целостность, которая радикально отличается от духа и материи. Взятые сами по себе, дух и 

материя являются результатом распада  жизненного процесса. Материя – это 

разрозненность, прерывность, это мир твердых тел. Жизнь же – это целостность, единый 

поток развития, причем развития необратимого. Поэтому материя объективно 

сопротивляется, препятствует жизни. Однако жизнь через непрерывное творческое 

становление подчиняет себе материю. 

 

Важнейшей качественной характеристикой жизни является ее длительность или 

непрерывная изменчивость состояний, которые незаметно переходят одно в другое. А что 

такое длительность? Это время. Поэтому жизнь носит временнóй, а не пространственный 

характер. Суть каждого человека – его внутреннее, субъективное время. Надо, однако, 

различать время как характеристику жизни («живое время») и физическое время, которое 

возникает в результате соприкосновения человека с физическим миром. 

 

Познать этот мир, считает Бергсон, можно двумя путями: с помощью интеллекта 

(сознания) или с помощью интуиции. Поскольку сам мир прерывен, фрагментарен, то и 

отражение его интеллектом также будет прерывным, фрагментарным. Но интеллект все же 

стремится объединить эти фрагменты в нечто целое и даже развивающееся. Он действует в 

данном случае по принципу кинопленки, когда содержащиеся на ней отдельные статичные 

кадры на экране приобретают связность и движение. 

Этот процесс общения с физическим миром идет на фоне протекания жизни, ее 

внутреннего времени или длительности. На внутреннее время как бы накладываются 

физические процессы, оно разлагается этими процессами на соответствующие им периоды – 

так и возникает физическое время. Однако надо отметить, что физическое время обратимо 

(так как обратимы физические процессы) в отличие от необратимого внутреннего времени 
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(биологические процессы необратимы). Данное положение явилось впоследствии одним из 

основополагающих постулатов кибернетики, и ее создатель Норберт Винер авторитетно 

ссылался в этом отношении на Бергсона. 

 

Таким образом, согласно Бергсону, познание с помощью интеллекта весьма 

ограниченно и условно. Подлинное же познание сущности жизни может быть достигнуто 

только с помощью интуиции, которая как бы непосредственно проникает в объект и 

сливается с его природой. В этом случае нет отдельных субъекта и объекта познания, они 

как бы сливаются: жизнь познает саму себя. А поскольку жизнь – это единый временнóй 

поток, то в ней возможно не только познание настоящего, но и оживление утраченного 

времени и предвидение будущего. Поэтому Бергсон призывал обратиться к собственной 

жизни сознания, которая дана каждому непосредственно. Он призывал более трезво 

взглянуть на рационально-рассудочные способы познания. 

 

Немецкий философ О. Шпенглер (1880–1936) стал известен после сенсационного 

успеха главного своего труда «Закат Европы». Он распространил понятие жизни на 

человеческую культуру. Культура – это организм, который обособлен от других организмов, 

то есть других культур. Значит, единой общечеловеческой культуры нет и быть не может. 

Шпенглером выделены следующие культуры: египетская, индийская, вавилонская, 

китайская, «аполлоновская» (греко-римская), «магическая» (византийско-арабская), 

«фаустовская» (западно-европейская) и культура майя. Прогнозировалось становление 

русско-сибирской культуры. Каждому культурному организму отмерен определенный срок 

жизни – около 1000 лет (вспомним, что у К.Н. Леонтьева срок жизни цивилизации – 

1000=1200 лет). 

Умирая, культура переходит в свою противоположность – цивилизацию. По 

Шпенглеру, это бездуховное интеллектуалистское «массовое» общество. Переход от 

культуры к цивилизации – это переход от творчества к бесплодию, от становления – к 

окостенению, от героических деяний – к механической работе. С наступлением цивилизации 

подлинное художественное и литературное творчество делается ненужным, его заменяет 

механическое копирование и голый техницизм. Как считал философ, этот процесс в 

Западной Европе начался в XIX веке. 

 

Фрейдизм 

 

Название этой разновидности иррациональной философии связано с именем 3. 

Фрейда (1856–1939) – австрийского врача, психолога, основателя психоанализа. 

Психоанализ использовался Фрейдом для изучения психических влечений человека, его 

внутреннего мира, раскрытия смысла человеческого поведения и выяснения влияния 

социальных и культурных процессов на психическое состояние личности. 

 

Психика человека представлялась Фрейду расчлененной на две противоборствующие 

стороны: сферы бессознательного и сознательного. Центральным элементом психики, его 

сутью он считал бессознательное, из которого в процессе развития появляется сознательное. 

В двадцатые годы 20 века Фрейд предложил модель структуры личности, которая состоит из 

трех слоев или элементов. 

 

«Оно» (Id) – врожденная структура, включающая в себя все инстинкты. Она 

находится в конфликтных отношениях с «Я» и «Сверх-Я», из нее исходят желания, берущие 

начало от сексуального и агрессивного инстинктов. 

 

«Я» (Ego) принимает и интегрирует все сигналы, приходящие от внешнего мира, от 

тела, от «Оно» и «Сверх-Я». Иногда понятие «Я» трактуется как разум, здравый смысл. «Я» 

делится на две части: «Я», отделенное от внешнего мира и осознаваемое как самость, и 

вторую часть, которая не осознается и никак не ощущается, она адаптирует к реальности 

требования «Оно» и «Сверх-Я». Изначально «Я» возникает из «Оно» и формируется, 

опираясь на индивидуальный опыт, а энергию черпает из «Оно». «Я» выполняет функции 
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цензуры бессознательного, оберегает психику от перегрузки, вытесняя то, что попадает в 

сознание и может нарушить равновесие. 

 

«Сверх-Я» (Super ego) есть источник моральных и религиозных чувств, 

контролирующий и наказующий агент; возникает на основе «Я», под влиянием других 

людей и культуры. «Сверх-Я» включает в себя моральные нормы, запреты, директивы, 

указания, предостережения, выработанные обществом, но осознаваемые человеком как свои 

собственные, а также идеалы личности. «Сверх-Я» осознается или чувствуется не как «Я», а 

как «нужно», «правильно», «должно». Его требования находятся в конфликте с 

требованиями «Оно». 

 

Фрейд считал, что основой бессознательного являются сексуальные влечения и 

комплексы, которые с детства заложены в человеке. Эту гипотезу он стремился обосновать 

ссылками на древнегреческий миф о царе Эдипе. Согласно фрейдистскому «эдипову» 

комплексу, мальчик испытывает постоянное влечение к своей матери и видит в отце 

соперника. При этом к отцу сыновья испытывают амбивалентные (двойственные) чувства. 

Они восхищаются отцом и одновременно ненавидят его. Позднее понятие «сексуальное 

влечение» Фрейд заменяет понятием либидо, которым охватывается вся сфера человеческой 

любви, включающая любовь родителей, дружбу, общечеловеческую любовь. В конечном 

счете он выдвигает положение, согласно которому деятельность человека определяется как 

наличием биологических, так и социальных влечений. 

 Определяющую роль играют «Эрос» – инстинкт жизни и «Танатос» – инстинкт 

смерти. 

 

Исходя из созданной модели личности, Фрейд обращается к исследованию 

социальных и культурных процессов. Он считал, что психология личности является также и 

социальной психологией, поэтому психоанализ может быть использован при изучении 

социальной и культурной жизни. Так, культура, по его мнению, начинается с акта убийства 

отца первобытной орды его сыновьями-соперниками. Убив отца и удовлетворив тем самым 

чувство ненависти к нему, они оказались во власти нежных родственных чувств, на основе 

которых у них возникли чувство вины и раскаяния. Эти чувства побудили их навечно 

запечатлеть образ отца в виде зверя-тотема и объявить о недопустимости его убийства. По 

мнению Фрейда, вся культура, организация общества покоится на чувствах вины и 

раскаяния за совершенные в древности преступления; религия – на сознании вины и 

раскаяния; нравственность – отчасти на потребностях общества, а отчасти, также на чувстве 

вины. 

 

Фрейдизм оказал влияние на самые различные направления современной философии, 

на социальную психологию, этнографию. Особенно сильным оказалось воздействие на 

теорию и практику модернистских направлений в искусстве. 

 

Экзистенциализм 

 

И все же, пожалуй, наиболее влиятельное направление иррационализма – 

экзистенциализм (лат. existentia – существование). Главные представители этого 

направления – М. Хайдеггер (1889–1976), К. Ясперс (1883–1969) в Германии, Г. Марсель 

(1889–1973), Ж-П. Сартр (1905– 1980) и А. Камю (1913–1960) во Франции. Многие 

экзистенциалисты своим учителем считают Ф.М. Достоевского. 

Экзистенциализм возник после первой мировой войны в Германии. Впериод 

фашистской оккупации новая волна экзистенциализма распространилась во Франции, а 

после второй мировой войны он стал известен повсеместно. Возникновение и 

распространение экзистенциализма связано с тем, что в нем отразились проблемы, 

волнующие людей. Это проблемы смысла жизни, сущности человеческого существования, 

выбора линии поведения, ответственности личности. 

 Нельзя не учитывать, что экзистенциализм явился своеобразной реакцией на 

положение науки XX века. В нем отразилось разочарование наукой из-за ее неспособности 



84 
 

обеспечить процветание общества, ответить на интересующие людей вопросы, стать 

руководством к действию. 

 

Исходной категорией экзистенциализма является категория существования 

(экзистенция), которая трактуется как уникальное, неповторимое человеческое 

существование, как переживание личностью своего бытия как «бытия-в-мире». Поэтому 

термин «экзистенция» не применим к вещам, они есть, но они не существуют. 

 

Экзистенциализм различает подлинное и неподлинное бытие. Разграничение 

осуществляется в зависимости от того, что выдвигается на первый план в существовании 

человека – направленность в будущее, то есть к смерти, или в настоящее, приковывающее 

человека к его вещам. 

 

Неподлинное бытие – это перевес в существовании настоящего, которое выражается в 

том, что мир вещей заслоняет от человека его временность, конечность. Согласно 

экзистенциализму, мир вещей – это не только вещизм в буквальном значении слова, но и 

социальная среда обитания человека. Неподлинное бытие – это такой способ человеческого 

существования, при котором человек целиком поглощается средой, которая диктует ему 

стереотипы поведения, образ мыслей и чувств. 

 

Изображая этот неподлинный мир, экзистенциализм рисует реальное общество с его 

культом потребления, нивелировкой личности, где каждый боится быть самим собой, 

выделиться из массы. Общество, коллективы, учреждения представляются 

экзистенциалистами чем-то нечеловеческим, противостоящим личности как враждебная ей 

сила. Свобода личности, полагают экзистенциалисты, начинается по ту сторону социальной 

сферы, в мире внутренней духовной жизни человека. Общество призвано лишь обеспечить 

материальные и правовые условия для духовного развития личности. 

 

Подлинное бытие характеризуется экзистенциализмом как бытие, где человеку 

удается освободиться от власти общества и его установлений. Достигнуть его можно лишь 

тогда, когда человек осознает свою временность, конечность. 

 

Важное место в экзистенциализме занимает учение о пограничных ситуациях, в 

которых человек ближе всего подходит к осознанию своей временности (мгновения перед 

смертью, болезнь, горе, отчаяние). Существовать – это значит балансировать на грани жизни 

и смерти, ощущая хрупкость своего бытия. Оказавшись в пограничных ситуациях, индивид 

начинает осознавать свою сущность, понимать враждебность окружающего мира, 

абсурдность своего существования под тяжестью навязанных канонов и норм. 

 

Освободить человека от всех надежд на то, что он может обрести свободу с помощью 

чего-то вне себя, поставить его перед собой и заставить заглянуть в себя – вот та задача, 

которую поставил экзистенциализм. 

 

Структурализм 

 

Объективности и строгости гуманитарного знания стремится достичь структурализм. 

Им принято называть направление в гуманитарном знании, использующее при исследовании 

структурный метод, а так же методы моделирования, формализации и математизации. 

Ведущими представителями являются этнолог К. Леви-Строс, историк культуры М. Фуко, 

психоаналитик Ж. Лакан, литературовед Р. Барт. 

 

Структурализм ставит своей целью обнаружить и описать структуру исследуемых 

объектов. Структура – это такие отношения между элементами, которые сохраняют свою 

устойчивость при самых различных изменениях и преобразованиях. Подход к изучаемому 

объекту с позиций структурализма предполагает, во-первых, выявление внешних связей 

(отношений) исследуемого объекта, и, во-вторых, реконструкцию собственно внутренней 
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структуры объекта. Применение структурного метода позволяет не только выявить «скелет» 

того или иного объекта, но и сформулировать правила, по которым путем перестановки 

элементов в объекте можно получить другие объекты. 

 

В своем развитии структурализм прошел несколько этапов. В период своего 

возникновения в 20-х годах XX века структурный метод разрабатывался, прежде всего, в 

лингвистике. Позднее структурализм получил распространение в этнографии, эстетике, 

искусствознании и, наконец, структуралистическая методология стала использоваться при 

объяснении истории, науки в целом и других культурных процессов. 

 

Таким образом, объектом исследования для структурализма становится культура как 

совокупность знаковых систем, важнейшей из которых является язык. Это связано со 

спецификой языка как универсальной знаковой системы, имеющей четко выраженную 

структуру. К знаковым системам структурализм относит также науку, искусство, 

мифологию, моду, социальные устройства, явления массовой культуры. Анализ этих 

объектов позволяет обнаружить скрытые закономерности, которым в жизни бессознательно 

подчиняется человек. Представители этого направления считают, что именно анализ 

бессознательного обеспечивает объективность исследования, избавляет его от 

субъективистских извращений. 

 

Применение структурного метода позволило добиться позитивных результатов в 

конкретных областях культуры. Так, в лингвистике с помощью этого метода была 

выработана методика описания бесписьменных языков, проведена дешифровка неизвестных 

письменностей, осуществлено внедрение электронно-счетных устройств в различные сферы 

языковой деятельности, разработаны методы реконструкции языковых систем. Особенно 

плодотворным структурализм оказался при изучении культуры первобытных племен, 

исследования фольклора и мифологии. 

 

В основе структурализма лежит тенденция сближения гуманитарных наук с 

естествознанием. Это предполагает понимание целостности культуры человечества и, вместе 

с тем, самостоятельности каждой из культур. 

 

Структурализм оказал значительное влияние на проблематику исследования 

различных философских школ современности, дал толчок к разработке проблем языка, 

разума, объективности структур власти. 

 

Герменевтика 

 

Это одно из более поздних направлений философии, но имеющее длительную 

предысторию. Слово герменевтика происходит от имени древнегреческого бога Гермеса – 

вестника богов и толкователя их воли. С момента своего возникновения герменевтика 

занималась вопросами интерпретации и толкования текстов, культурно-исторических 

памятников, Библии. 

 

В течением времени герменевтика стала рассматриваться как методологическая 

основа гуманитарного знания. Идеи философской герменевтики были развиты на Западе, 

прежде всего, немецким философом, представителем философии жизни В. Дильтеем, 

итальянским мыслителем Э. Бетти, крупнейшим философом XX века М. Хайдеггером, 

немецким философом Г.Г. Гадамером. В русской философии герменевтика разрабатывалась 

Г.Г. Шпетом. 

Для понимания исторических текстов и любых других памятников культуры 

исследователь должен проникнуть в ту культурно-историческую атмосферу, в которой 

творил их создатель, он должен вжиться в нее, воспроизвести ее в своих переживаниях, 

вообще в сознании. Если понимание собственного мира осуществляется путем 

интроспекции (самонаблюдения), то понимание чужого мира – путем «вживания», 
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«вчувствования», «сопереживания». Понимание культуры прошлого – это есть метод ее 

интерпретации. 

 

Представители современной философской герменевтики видят в ней не только метод 

гуманитарных наук, но и способ интерпретации и толкования социально-культурной среды, 

человеческого бытия вообще. Основной проблематикой философии они считают проблемы 

языка, анализ косвенных свидетельств сознания, воплощенных, прежде всего, в письменной 

речи. 

 

Более того, герменевтика приобрела универсальный смысл. Согласно ей проблема 

познания – это основная философская проблема, а предмет философии – это мир человека, 

трактуемый как мир общения, в процессе которого протекает вся человеческая деятельность, 

создаются ценности. 

 

Что же такое понимание? Это способ существования познающего, действующего и 

оценивающего человека. Понимание как способ освоения мира конкретизируется в понятии 

опыт. Действительность человек не только познает, но практически осваивает. Поэтому 

речь должна идти не просто о познании мира, а об опыте мира, который включает в себя 

непосредственность переживаний (опыт жизни) и различные формы практического, в 

частности, эстетического освоения действительности (опыт истории, «опыт искусства»). 

Поскольку основные механизмы формирования опыта заложены в языке, так как он задает 

схемы ориентации в мире, постольку анализ языка, письменных текстов является 

важнейшим условием понимания как прошлого опыта, так и настоящего. 

 

Таким образом, объект герменевтики сегодня составляют не только понимающие 

(гуманитарные) науки, но и вся совокупность человеческого знания о мире, бытии человека 

в нем. 

 

Религиозно-философская мысль 

 

По своей сущности принадлежит к традиционалистическому, догматическому типу 

сознания. Традиционно религиозная философия исповедует теоцентризм (греч. Teos – Бог). 

Это значит, что рассмотрение философских вопросов о мире, человеке концентрируется 

вокруг Бога, идеи божественного блага. Современная религиозная философия, не покушаясь 

в целом на сложившуюся иерархию проблем, все чаще в центр философского рассмотрения 

выдвигает проблему человека, вопросы социально-этического характера, что 

свидетельствует о ее переориентации. Наибольшей коррекции подвергается проблема 

взаимоотношения науки и религии, что особенно характерно для христианства. 

 

Каждое из трех основных направлений христианства (Православие, католичество, 

протестантизм) по-своему решает эти вопросы. 

 

Стремление Православия сохранить в неприкосновенности учение Иисуса Христа 

предопределило его строгое отношение к соблюдению основных догматов веры. Человек 

приобщается к Богу через веру – этот важнейший постулат христианства, прежде всего, 

характеризует православное богословие, где внимание сосредотачивается на комментариях 

Священного писания, творений святых отцов, разработке нравственной проблематики, 

аскетике. 

 

Тем не менее, философские подходы к решению многих проблем, прежде всего 

социальной направленности, оказались не чужды и православному богословию (что, в 

частности, отмечено в предыдущем разделе о русской философии). Это нашло отражение в 

духовной жизни стран, образовавшихся после разрушения СССР. Это также нашло 

отражение философской мысли Греции, Сербии, Болгарии и других стран, где утвердилось 

Православие. С эмиграцией значительной части русских верующих и духовенства после 
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1917 года за рубеж и с основанием там Русской Зарубежной Православной Церкви 

обозначилось внимание к вопросам Православия в Западной Европе, Америке, Австралии. 

 

Так, приобрели широкую известность книги иеромонаха Серафима Роуза (и не только 

в США, где он родился и проповедовал). Он считает, что жизнь сегодня стала ненормальной 

с точки зрения нормального человека. Требования, которые жизнь предъявляет человеку, 

являются тоталитарными: повсеместное распространение массовой культуры, возрастающая 

централизация информации и ее власть над людьми, потребительство. Выжить духовно в 

таком мире человек может лишь обладая православным мировоззрением, активно 

противодействуя всему тому, что является источником бездуховности. 

 Католицизм уже давно сделал обширную религиозную проблематику предметом 

рационального постижения. Сегодня господствующей школой католической философии 

является неотомизм. Его влияние во многом объясняется официальной поддержкой 

Ватикана, наличием мощной материальной базы. Неотомизм преподается в школах, 

университетах, специальных учебных заведениях. Он может импонировать интеллигенту, 

ученому тем, что формально провозглашает права разума и даже выступает под флагом 

рационализма. Он отвергает иррационализм и провозглашает способность разума доказать 

некоторые истины, в том числе его способность дать логическое доказательство бытия Бога. 

Нельзя недооценивать и того, что, в отличие, например, от неопозитивизма, неотомизм не 

отрицает философию как мировоззрение и считает ее способной дать целостное видение 

мира. 

 

Для того, чтобы уяснить сущность неотомизма, необходимо разобраться в трактовке 

им понятия реальности. Ведь неотомизм называет себя реализмом. Неотомизм подразделяет 

реальность на несколько сфер, утверждая, что подлинной реальностью, истинным бытием 

обладает лишь Бог творящий. Вторую сферу реальности образует материальное, третью – 

идеальное. 

 

Центральной идеей неотомизма, заимствованной им у Фомы Аквинского, является 

идея гармонии веры и разума. Неотомизм различает два источника познания – естественный 

разум (науку) и Божественное Откровение (религию). Вера и разум дополняют друг друга, 

как два данные Богом источника истины. Вера – самый надежный источник знания, который 

дает безусловную и абсолютную истину. 

 

Согласно неотомизму, логически доказуемые истины являются преддверьем веры, ее 

подножьем, а истины веры не противоразумны, а сверхразумны. Поскольку они 

непосредственно исходят от Бога, они выше истин разума. В знании человек приходит к 

истине необходимо, в силу убедительности доказательств, а к вере – свободно. Поэтому вера 

– бóльшая заслуга, чем знание. 

 

Неотомисты считают частные науки неспособными претендовать на полное и 

достоверное знание, их содержание ничего не может говорить о мире в целом, а раскрывает 

лишь свойства чувственно воспринимаемых вещей. Самое большое, на что способна наука – 

это навести разум на мысль о существовании сверхъестественного, потустороннего мира. 

 При оценке конкретных явлений действительности неотомизм исходит из того, что 

частная собственность, наличие бедных и богатых – субстанциональное, божественное 

установление, поэтому они естественны, вечны и разумны, а общественная собственность – 

людской произвол. 

 

В середине XX века томистская философия встала перед необходимостью 

модернизации своих философских оснований, что нашло отражение в сформулированной 

гибкой позиции в отношении к инакомыслию, к светскому миру в целом, в стремлении 

ассимилировать некоторые научные идеи и открытия, а также в антропологизации своей 

доктрины. 

Все это характерно для энциклик (посланий ко всем католикам) папы – главы 

католической церкви. В них критикуются «материалистические системы» прежде всего за 
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то, что они исходят из примата материи над духом, вещи – над личностью, техники – над 

этикой. Это нарушает внутренний мир человека, составляющий предпосылку всякого мира 

как антипода борьбы и конфликта. Поэтому необходимо стремиться к установлению новой 

иерархии ценностей, в которой духовные элементы доминировали бы над материальными. 

Если материальные потребности, вещи по самой своей природе являются «источником 

ограничений и разграничений», социального и духовного размежевания, потенциально несут 

в себе локальные и международные конфликты, то духовные потребности и блага 

выполняют интегрирующую функцию, являются миротворческими по своей сути. 

Характерно, что упор делается на один из основных тезисов экзистенциализма: речь должна 

идти не о том, чтобы иметь, а о том, чтобы быть. 

 

Что же касается протестантизма, то при всем разнообразии оценок этой 

разновидности христианства со стороны исследователей (М. Вебера, В. Зомбарта, А. Тойнби, 

К. Маркса), общим местом является определение ее как буржуазной. Идеологи 

протестантизма действительно постарались максимально приспособить христианство к 

интересам буржуазии, убрав из него все, что может как-то сковывать и ограничивать 

развитие нового способа производства и формирование новых общественных отношений, и 

привнеся все то, что было необходимо для освящения образа жизни «третьего сословия», его 

поведения, психологии, морали. 

 

Теоретическая доктрина протестантизма благословила все возможные виды 

предпринимательской деятельности, молчаливо закрыв глаза на те из  них, которые явно 

расходились с христианскими представлениями о нравственности, например, 

ростовщичество, спекуляцию, различные финансовые махинации. Она возвела в культ 

жизненный успех и сформировала крайне нетерпимое отношение к неудачникам, 

«слабакам», всем тем, кто не пожелал подчинить свою жизнь правилам «борьбы за 

процветание». Место образа смиренного христианина – праведника, озабоченного 

очищением души путем молитвы, аскезы и добрых дел, занял образ христианина-

предпринимателя, стремящегося доказать свою богоизбранность накопленным капиталом. 

Не случайно известный американский теолог П. Тиллих пишет, что «современное западное 

общество стало возможным главным образом благодаря протестантизму». 

 

В последнее время предпринимаются попытки еще более заземлить протестантизм на 

практические дела. Немецкий теолог Д. Бонхеффер призывает преодолеть бессмысленность 

мира путем активных социальных действий, что практически превращает протестантизм из 

веры в обычную светскую идеологию. По существу об этом же говорит американский 

теоретик Г. Ваганян в своей программной книге «Смерть Бога. Культура постхристианской 

веры». Он утверждает, что современная западная цивилизация вступила в так называемую 

«постхристианскую» эпоху – некий переходный период, когда прежние ценности утратили 

свою значимость, а новые еще не выработаны. «Даже христианину приходится признать 

теперь, – пишет Ваганян, – что ситуация требует или почти невозможного преобразования 

христианства, или же освобождения западной культуры от христианства в его нынешней 

форме». 

 

На реализацию этих установок протестантизм направляет огромные материальные 

средства, деятельность многочисленных пасторов. Главное внимание уделяется 

привлечению к протестантизму молодежи, особенно в странах православного 

вероисповедания. Однако это уже далеко от теории, как, впрочем, и от веры в ее 

традиционном понимании. 

 

Ключевой идеей для исламских мыслителей является представление о постоянном 

общественном регрессе в смысле все большего отклонения человечества от истинного пути, 

его углубляющегося духовного кризиса. 

 

Для традиционно мыслящего мусульманина «прогресс» есть движение не к лучшему, 

а к худшему. Ведь если общество все глубже погружается в грехи и пороки, то это означает 
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близость его окончательного нравственного падения, которое неминуемо повлечет за собой 

благодатное Божественное вмешательство. Другими словами, история представляет собой 

последовательную смену повторяющихся циклов, которые заканчиваются (или начинаются) 

пришествием очередного пророка. 

 

Главным и по сути дела единственным критерием направленности исторического 

процесса исламская общественная мысль считает мораль, понимаемую в духе шариата 

(комплекс закрепленных Кораном нравственных предписаний). Совершенное общество – это 

общество не обязательно богатое, не обязательно научно технически и экономически 

развитое, но непременно добродетельное, строго следующее высшим нормам морали и 

принципам социальной справедливости. Это такое общество, где человек чувствует себя 

защищенным в самом широком смысле слова: экономически (от крайних форм нищеты), 

социально (от крайней степени имущественного расслоения), политически (от захвата власти 

лицами и организациями, чуждыми данному народу по духу, культуре, вере), нравственно 

(от насаждения зла в виде того, что противоречит выработанным народом представлениям о 

нравственной норме, оскорбляет его нравственное чувство). 

 

Поэтому установившиеся на Западе критерии общественного прогресса для 

исламской традиции неприемлемы. Она отвергает искусственное стимулирование 

материального потребления за счет снижения духовности, манипулирование личностью с 

помощью средств массовой информации, отчуждение человека от природной и социальной 

среды. Подобные настроения нашли отражение в учениях о народовластии (джамахирия), 

исламской демократии (мубая), исламской эко-номике (иктисаба), всемирной религиозной 

общине (умма). 

 

Следует также отметить определенный интерес, проявляемый в последнее время к 

индуизму и буддизму. Их традиционное внимание к человеку и его месту в мироздании 

сегодня трансформируется в нравственную и экологическую тематику. Решение глобальных 

проблем связывается со вниманием к природной сущности человека, естественной морали, 

простому образу жизни. Лейтмотив современных комментариев восточных религий – 

противодействие разрушительным тенденциям цивилизации, неприятие психологии 

потребительства, обращение к глубинам духовной жизни, сохранение самоценности 

природы. 216 

 

Философия постмодерна 

 

Понятием постмодерн называют культуру, утвердившуюся в западном обществе к 

70-м годам XX века. Термин впервые был употреблен в книге Р. Ранвица «Кризис 

европейской культуры» (1917) для характеристики нового этапа в развитии искусства, 

пришедшего на смену модернизму – направлению в литературе и искусстве XX века. Статус 

философского понятия этот термин приобретает после выхода работы Ж.Ф. Лиотара (1924– 

1998) «Постмодернистское состояние: доклад о знании» (1979). 

 

Теоретиками постмодернизма выступили также Р. Барт, Ж. Делез, Ж. Деррида, М. 

Фуко, У. Эко. С этого времени постмодернизмом называют культурное самосознание, 

мировосприятие в развитых странах Запада. 

 

Постмодерн обозначил переход от Нового времени к современности и выступал с 

критикой философских и культурных ценностей, сложившихся в рамках рационализма, 

начиная с XVIII века, которые им относятся к эпохе модерна. 

 

Что же такое модерн с точки зрения философии постмодерна? 

 

Важнейшими чертами мышления эпохи модерна называются: просветительский 

разум (рационализм), фундаментализм (поиск незыблемых оснований и стремление к 

определенности), универсализм объяснительных схем и обобщающих теорий, вера в 
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прогресс и непрерывное обновление, гуманизм, освобождение, революция. Соответственно 

ценностные ориентиры эпохи модерн: свобода (социальная), равенство, братство, 

«совершенное общество», «совершенный человек». 

 

Культура постмодерна отвергает все то, на чем держался модерн и провозглашает 

новые ценности: свобода мышления и действия, плюрализм, толерантность к иному, 

разнообразие, отказ от универсального, целостного, абсолютного. Если в эпоху модерна 

познание осуществлялось с целью овладения миром, то постмодернисты выдвигают идею 

взаимодействия с миром. Мысль, знание, культура в целом все больше определяются 

языком и текстами прошлых эпох. А ведь «наш мир – это наш язык». Поэтому ни культура в 

целом, ни отдельный человек не постигают реальной сути вещей. 

 

Задача новой философии – оторвавшись от власти языка постичь сокрытый смысл 

означаемого. Необходимо развенчать тот псевдомир, который формируется в сознании 

человека средствами современной массовой информации, навязывающими

 выгодную государству,  экономическим и политическим организациям истину, 

научить людей самостоятельно мыслить. 

 

Поэтому основными категориями философии постмодерна являются категории текст 

и деконструкция. Тексты культуры живут своей жизнью и деконструкция как способ 

исследования текста предполагает отказ от его единственного и устойчивого смысла, 

множество способов его прочтения. 

 

Любой текст создается на основе других текстов: в результате деконструкции 

появляются все новые тексты. Выход исследователя из текста невозможен, а сама 

деконструкция предстает как встраивание одного текста другой. Возможна только 

относительная истина в процессе истолкования текстов, которая никогда не является 

окончательной. Каждое общество вырабатывает свое понимание истины. Так, что истинно 

для Запада, неистинно для Востока. 

 

Вместо традиционного понятия «картина мира», основывающегося на принципах 

системности, иерархичности, развития, вводится понятие лабиринта как символа 

изменившегося многообразного мира, в котором нет ни центра, ни периферии, нет 

единственно правильного пути, и каждая дорожка лабиринта равноценна другой. В этом – 

смысл плюрализма как равнозначной множественности. 

 

Социальная философия постмодерна опирается на методологический принцип, 

согласно которому у истории нет единого основания. Единичное, а не универсальное требует 

внимания. Если модернизм исходил из того, что история – это закономерный процесс смены 

эпох, то постмодерн отменяет историю. 

 

Новая эпоха, с точки зрения философии постмодерна, ничем не обязана предыдущей 

и ничего не передает последующей, поскольку основана на «радикальной прерывности». 

Каждый человек сам структурирует историю. История – это не кинофильм, а моментальный 

снимок. 

 

Как следствие такого подхода – новое понимание сущности социализации, когда 

отклонение от нормы оказывается важнее нормы, индивидуальность – важнее социальности. 

Таким образом, общество постмодернизма – это общество всеобщего компромисса, 

значимости «единицы», ее прав и свобод, отказа от политизированности, манипулирования 

человеком. 

 

Задания. Вопросы. Ответы. 

Какие реальные процессы развития общества 

 

культуры нашли отражение в современной зарубежной 
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философии? 

 

Как решает неопозитивизм вопросы о предмете 

философии, о содержании и структуре научного знания? 

 

Раскройтесущность структуралистского способа 

познания. Каковы позитивные результаты его применения? 

 

Почему в сфере особого внимания философии XX века 

оказались проблемы языка, сознания общения? 

 

Как можно сформулировать основной тезис 

философской герменевтики? 

 

Дайте характеристику понятия «жизни» в философских 

системах Шопенгауэра, Ницше, Дильтея, Бергсона, Шпенглера. 

 

В чем суть фрейдистской концепции происхождения и 

сущности культуры? 

 

Каковы условия и критерии подлинного бытия с точки 

зрения экзистенциализма? 

 

Каков истинный путь и способы утверждения 

духовности в современном мире с точки зрения православной 

философии? 

 

Раскройтесодержание основных идей философии 

постмодернизма. 

 

 

Задания. Тесты. Ответы. 

В позитивизме Конта главной задачей философии 

является: 

 

а) выяснение всеобщих законов бытия;  

б) систематизация научного знания;  

в) анализ истории развития науки;  

г) анализ языка науки. 

 

Важнейшая функция философии с точки зрения 

неопозитивизма: 

а) систематизация научного знания; 

 

б) осмысление истории развития науки;  

в) логический анализ научных понятий; 

 

г) выявление значения социокультурных факторов в 

развитии науки. 

 

В структурализме культура исследуется в качестве: 

 

а) системы ценностей; 

б) преобразования природы; 

в) меры развития человека; 

г) знаковой системы. 
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В философской герменевтике под познанием 

понимается: 

 

а) отражение объективных свойств мира; 

 б) способ бытия человека в мире;  

в) средство преобразования мира; 

г) главный вид человеческой деятельности. 

 

Представителем «философии жизни» является:  

а) А. Бергсон;  

б) Т. Кун;  

в) А. Камю; 

г) Г. Гадамер. 

 

Источником моральных и религиозных чувств, 

контролирующим и наказующим агентом в структуре психики 

человека (по З. Фрейду) является: 

 

а) «Я»; 

 

б) «Сверх-Я»;  

в) «Оно». 

 

В экзистенциализме критерием подлинности 

человеческого бытия является: 

 

а) его направленность к будущему;  

б) его прикованность к настоящему;  

в) его обращенность в прошлое;  

г) его служение идеалам. 

 

Балансирование на грани жизни и смерти, ощущение 

хрупкости своего бытия характеризует существование 

человека с точки зрения: 

 

а) неотомизма;  

б) герменевтики; 

в) экзистенциализма;  

г) философии жизни. 

Современный неотомизм отвергает: 

а) рационализм; 

б) гармонию веры и разума; 

в) иррационализм. 

 

Образ «лабиринта» в постмодернизме – символ: 

 

а) равнозначной множественности путей, истин. 

б) системности мира; 

в) отказа от рационального постижения мира 

 

ЧАСТЬ II. СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ 

БЫТИЕ 

ФИЛОСОФСКИЙ СМЫСЛ КАТЕГОРИИ БЫТИЯ 
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На протяжении многих веков философская мысль была направлена на осмысление 

проблем бытия, системы «мир – человек». И не случайно поэтому Гегель назвал поэму 

Парменида «О природе», в которой проблема бытия занимает центральное место, началом 

философии. Слова же Н. Бердяева о том, что философия есть «творческий прорыв к смыслу 

бытия», актуальны и сегодня. Понятие бытия с самого начала становится одним из 

мировоззренческих оснований философского мышления. 

 

Впервые термин бытие ввел античный философ Парменид (V–IV вв. до н.э.), взяв его 

из обычного греческого языка, но наполнив новым содержанием: бытие обозначало не 

просто быть, существовать в наличии, а то, что гарантирует существование. Согласно 

Пармениду, бытие – это то, что имеется за миром чувственных вещей, и это есть мысль. 

Бытие едино, неизменно, абсолютно, оно есть вся возможная полнота совершенств. Оно есть 

истинно сущее. Небытия нет. Утверждая, что бытие есть мысль, Парменид имел в виду не 

субъективную мысль человека, а Логос – Космический Разум. Содержание бытия 

открывается человеку в силу приобщенности его разума к космическому Разуму. Но само 

это абсолютное бытие независимо от человеческого сознания, объективно. Единственно 

подлинная реальность – Абсолютное бытие, а все остальные реальности считаются 

существующими, но с разной степенью причастности к подлинному бытию. Абсолютное 

бытие обеспечивает миру стабильность, надежность и необходимость. Все в данном 

мироздании, согласно Пармениду, существует по необходимости. 

 

Демокрит считал, что первоосновой бытия являются атомы как некие неделимые 

частицы. Но есть и небытие, представляющее собой пустоту, без которой атомы не могут 

существовать, поскольку именно движение атомов в пустоте рождает все многообразие 

мира. Следовательно, единство бытия и небытия есть истинно сущее. В философии 

Демокрита сделана попытка выявить единую, универсальную природу материи и мышления. 

Все – из атомов: и мир, и душа человека. 

 

Софисты (например, Протагор) и Сократ пытались сместить акцент 

философствования с бытия на человека как место обнаружения бытия. Поскольку с их точки 

зрения человек есть мера всех вещей, то он и определяет статус существования чего бы то ни 

было. Он мера бытия. Сократ, отстаивая автономность человеческого разума, объявил 

высшей реальностью не бытие космоса, а индивидуальное, но общезначимое сознание. Эта 

идея выступит истоком коренного поворота в трактовке бытия в Новое время. 

 

Платон выделяет два рода бытия: истинное бытие (мир духовных сущностей, идей) и 

материальное, чувственное бытие (мир вещей). Мир идей – это бытие подлинное, истинное, 

вечное, неизменное. А мир чувственных вещей – неподлинное бытие, поскольку этот мир 

преходящ и смертен. В нем ведь нет ничего вечного, все в нем течет, разрушается, погибает. 

Этот мир является бледной тенью мира идей. Для обеспечения возможности 

взаимопроникновения, единства двух родов бытия Платон вводит понятие Единого. 

 

Учение Платона об истинном бытии как самотождественном, неизменном и вечном 

продолжают неоплатоники. Плотин вслед за Платоном различает бытие и Единое. Единое 

понимается как причина бытия, его «производитель». Единое – абсолют, который ни от чего 

не зависит, все же остальное бытие излучается им с необходимостью. Позднее это учение 

станет основанием для мистического пантеизма. 

 

Аристотель, сохраняя представление о бытии как вечном и самотождественном, 

различает бытие вообще, как бытие в возможности, и бытие в действительности, которое 

всегда бытие чего-то (то есть бытие конкретного). Такой подход рассмотрения сущего в виде 

конкретных форм бытия также получит развитие в Новое время. Пытаясь найти неизменное 

в изменчивом чувственном мире, Аристотель вводит понятия формы и материи как 

активного и страдательного начал бытия. Единство этих начал составляет действительность 

мира, которая, в свою очередь, полагает наличие высшей действительности – Бога, как 

мысль мысли, как чистую форму, как первооснову. 
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Средневековое мышление подверглось влиянию как со стороны античной философии 

(прежде всего Аристотеля и неоплатоников), так и со стороны христианского откровения. 

Единственной подлинной реальностью признавалось Абсолютное бытие, Бог, а все 

остальные реальности как материальные, так и нематериальные, рассматривались 

существующими, но с разной степенью причастности к подлинному бытию. 

Аристотелевские категории материи и формы и идея перводвигателя, соответственно 

преобразованные относительно христианского откровения, весьма хорошо объясняли идею 

креационизма, творения из ничего, наделения свойством «быть». Поэтому именно они были 

использованы Фомой Аквинским в его учении о бытии. Понятие «Бытие» раскрывается с 

помощью понятия «Единого», мыслимого как Единый Бог, сообщающий всему 

существование единство, и о котором в Ветхом Завете сказано, что он есть «Сущий». Идея о 

тождестве бытия и сущности в Боге и нетождественности бытия и сущности в тварях, в их 

существовании (экзистенции) возродится в измененном виде в экзистенциальной философии 

XX века. 

 

Новое время происходят существенные изменения в трактовке бытия. Дело в том, что 

в процессе становления науки и коренных социальных изменений активизируется 

человеческая деятельность, ориентированная на знание, пользу и экономический успех. 

Человек, его сознание, потребности, его жизнь стали восприниматься как несомненное и 

подлинное бытие. Это вызвало ослабление идеи существования объективного бытия 

Абсолюта, Бога. Философия, выражая дух эпохи, осуществляет переориентацию в трактовке 

бытия, выдвинув на первый план субъективно-идеалистическую (гносеологическую) 

концепцию, а на базе развития естествознания – материалистическую (натуралистически-

объективист-скую). 

Так, Декарт, от которого ведет отсчет философия Нового времени, утверждал, что акт 

мышления – «я мыслю» – есть самое простое и самоочевиднейшее основание существования 

человека и мира. Можно сомневаться, писал Декарт, существует ли объективный мир (Бог, 

природа, другие люди), но нельзя сомневаться в том, что я мыслю, а следовательно, 

существую. Суть данной мировоззренческой позиции состоит в том, что человек, как 

существо способное сказать «я мыслю, я существую», является возможностью и условием 

существования мира, но не мира вообще, а мира, который он может понимать, действовать в 

нем, ставить какие-то цели, соразмерные миру и себе, что-то знать о нем. Таким образом, 

Декарт сделал мысль бытием, а творцом мысли объявил человека. Бытие стало 

субъективным, трансформировавшись в человекоразмерное бытие, определяемое 

человеческими способностями воспринимать и действовать. 

 

Такой подход к осмыслению проблемы бытия становится ведущим в западно-

европейской философии XIX–XX вв. Приведем примеры понимания бытия в разных 

философских учениях этого периода. Кант говорит о бытии, зависимом от познания, 

осуществляемого человеком. Философия жизни утверждает, что бытие – это жизнь и 

потребности ее возрастания. Философская антропология рассматривает бытие как 

способность человека выходить за свои собственные пределы и тем самым обосновывать все 

сущее. Экзистенциализм прямо заявляет, что человек и только он есть подлинное и 

предельное бытие: вопрос о бытии – это вопрос о его смысле, а смысл всегда задает сам 

человек. 

 

Марксистская философия, утверждая, что бытие «вообще есть открытый вопрос, 

начиная с той границы, где прекращается наше поле зрения» (Ф. Энгельс), отождествляет 

его с объективным миром (природа и общество), данным человеку в его предметно-

практической деятельности. Бытие есть только то, что может быть определено научным, 

рациональным знанием и практикой. 

 

Русские религиозные философы осудили отказ от понимания бытия как Абсолюта, 

подвергли критике новоевропейского человека, который возгордился своей автономностью и 

возжелал быть богом на земле. Они считали такую мировоззренческую установку соблазном, 
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грехом, ведущим в социальный, политический, нравственный тупик. Выход русские 

религиозные философы видели в укоренении такого мировоззрения, которое признавало бы, 

что бытие дано изначально, до всяких форм человеческой деятельности. Знание есть 

самораскрытие бытия, и познающий субъект не должен, следуя Канту, утверждать, что он 

конструирует мир явлений в опыте своего сознания. Человеку необходимо смириться с тем, 

что его индивидуальное сознание есть лишь медиум, то есть посредник между миром и 

Абсолютом. 

 

Бытие, субстанция, матери 

Бытие предполагает не только существование, оно есть единство существования и 

сущности. Сущностная сторона бытия выражается в философии категорией субстанция. 

Термин субстанция происходит от латинского substantia – сущность: то, что лежит в основе. 

Субстанция означает самодостаточное, самодетерминированное существование, предельное 

основание существования мира и человека. В соответствии с общей направленностью той 

или иной философской концепции выделяются либо одна субстанция (монизм), либо две 

(дуализм), либо множество субстанций (плюрализм). Так, Декарт, кроме абсолютной 

субстанции Бога выделяет две сотворенные субстанции: телесную и духовную. Деизм, 

особенно материалистического толка, видит в Боге наиболее отдаленную причину, источник 

первоначального движения (Ньютон, Гоббс). Спиноза ограничился одной субстанцией, 

которую называл или Богом, или Природой. Субстанция для Спинозы есть взаимодействие, 

порождающее все многообразие свойств и состояний мира. Эта мысль получила развитие в 

материализме. 

 

В материалистическом понимании субстанциональной основой бытия мира является 

материя. В стихийно материалистической философии Древнего мира (элейская школа, 

Левкипп, Демокрит), материалистов Нового времени и французского Просвещения материя 

явно или неявно отождествлялась с физической реальностью (натурфилософский подход). 

Классики марксизма сделали попытку преодолеть тождество материи и физической 

реальности. В.И. Ленин, развивая взгляды Энгельса на природу материи, определяет 

материю как философскую категорию для обозначения объективной реальности, которая 

дана человеку в его ощущениях. В основе этого определения лежит противопоставление 

материи другой, столь же объемной по своему содержанию, категории – сознанию. 

Материальным является то, что противостоит сознанию, отображается сознанием и не 

зависит от сознания. Материя есть субстанция сущего, она самодостаточна и через сознание 

отражается в практической и теоретической деятельности человека. Такой подход позволил 

достойно выйти из методологического кризиса в естествознании на рубеже XIX–XX вв., 

возникшего в ходе его собственных открытий и формулируемого в таких мировоззренческих 

выводах, как «исчезновение материи». 

 

Таким образом, в историческом развитии философии бытие, с точки зрения его 

субстанциональности, трактовалось как идеальное (духовное) или материальное, а со 

стороны характера его существования – как объективное или субъективное. Отличительным 

признаком объективности существования является существование вне и независимо от 

сознания человека, а субъективности – существование внутри и благодаря сознанию 

человека. В основе всего многообразия различных трактовок бытия лежат (при 

определенном огрублении) три основные парадигмы видения мира и его единства, то есть 

объективно-идеалистическая, субъективно-идеалисти-ческая, материалистическая. 

 

В объективно-идеалистическом понимании бытие предстает в виде объективно 

существующего Разума: Абсолюта, Бога, Понятия. 

 субъективно-идеалистической трактовке бытие связывается с чувствами, 

сознанием субъекта: быть – значит быть воспринимаемым, мыслимым. Пока что-то 

воспринимается субъектом, оно существует, то есть обладает бытием. 

 материалистической концепции под бытием понимается объективная 

реальность, способная воздействовать на органы чувств человека. Эта реальность 

существует вне и независимо от сознания человека 
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 ее бытие, способ существования состоит в том, что она способна 

воздействовать на все, включая сознание человека. 

 

Проблема бытия тесно связана с проблемой единства мира. В философском 

мышлении трактовка бытия выступает предпосылкой единства мира, которое философы 

видели либо в Абсолюте, Боге; либо в человеке, субъекте; либо в физической реальности, 

материи. 

 

Современная наука при объяснении явлений мира исходит из материалистически-

монистического понимания субстанции. Понимание материи как субстанции позволило 

представить реальный мир как сложную самоорганизующуюся систему, элементы которой 

структурно организованы на уровне неживой природы, биосферы, социосферы и ноосферы. 

 

Могообразие форм проявления бытия 

 

Смысл бытия, говоря словами Хайдеггера, состоит в его обнаружении, «наличном 

существовании». Поэтому философы, исходя из определенной мировоззренческой 

концепции бытия, концентрировали свое внимание на той или иной форме проявления 

бытия. При этом в качестве основных форм проявления бытия выделяют: бытие природы, 

бытие человека, бытие духовного, бытие социального. Рассмотрим каждую из этих форм. 

 

Природа как одна из основных форм бытия в мире выступает в двух ипостасях: бытие 

вещей, явлений и процессов естественной природы (которую часто называют в философии 

«первой природой») и бытие вещей и процессов, созданных человеком (называемую 

искусственной, «второй природой»). 

 

Естественная природа, благодаря своему бытию до, вне и независимо от сознания 

человека, является реальностью особого типа. Эта реальность объективна и первична. 

Доказательством этого служат данные конкретных наук, весь общечеловеческий социальный 

опыт. Опыт всех живших и живущих людей придал мысли о существовании естественной 

природы до и независимо от человека фактическую очевидность, из которой исходят 

большинство философов. Очевидным является и тот факт, что естественная природа 

является средой обитания человека, без которой невозможна его жизнь и деятельность. Это 

обстоятельство приобретает особое значение в современных условиях экологического 

кризиса. Бытие естественной природы обладает той особенностью, что представляет собой 

единство противоположностей: непреходящего бытия естественной природы как целого и 

преходящего бытия отдельных ее вещей, тел, процессов. Самоорганизация естественной 

природы обеспечила реальность жизни и деятельности человека по созданию искусственной, 

«второй природы». 

 

Искусственная природа является своеобразным синтезом той части естественной 

природы, которая вовлечена в общественное производство. Это – опредмеченный труд, 

знания и навыки человека, различные орудия труда, транспортные средства и средства 

коммуникаций, обработанные земли (поля, сады), произведения искусства. Бытие этой 

природы связано со временем и пространством существования человека, с социальным 

бытием. Таким образом, искусственная природа выступает как природно-духовная 

социальная реальность. Природная потому, что материалы, используемые человеком, 

пространство, на котором существует и функционирует искусственная природа в целом, а 

также ее тела, вещи, явления зависят от естественной природы. Искусственная природа 

является также и духовной, поскольку в созданные человеком объекты вложены его знания, 

мысли, воля. Социальный характер искусственной природы определяется тем, что ее 

предметы, явления выполняют те или иные социальные функции, удовлетворяя потребности 

людей. Будучи созданной деятельностью людей, искусственная природа объективно 

предзадана труду, мышлению, творчеству последующих поколений. По мере развития 

человечества искусственная природа оказывает все большее влияние на жизнедеятельность 
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человека, общества в целом. Доминирующее значение в ней занимает техника, в которой 

сливаются и воплощаются разумная целенаправленная деятельность человека и законы 

естественной природы. Таким образом, искусственная природа дана объективно каждому 

человеку, поколениям людей, но в отличие от естественной она не может считаться 

абсолютно независимой от сознания человека и человечества, поскольку в ней опредмечены 

их знания, опыт, цели. 

 

Бытие человека в отличие от бытия природы специфично. Оно есть бытие плоти и 

духа, бытие созидания и бытие самосозидания. Плоть человека роднит бытие человека и 

бытие природы. Она существует в соответствии с законами жизни и циклами природы, 

нуждается в удовлетворении фундаментальных потребностей. Из этого обстоятельства в 

философии сделан вывод о том, что право на жизнь является естественным и первым правом 

человека, что нельзя пренебрегать естественными потребностями человека как тела, 

условиями его существования. Очевидно, что право на жизнь является исходным правом 

человека, поскольку без него нельзя обеспечить никаких других его возможностей, 

способностей, прав. Из этого следует также, что нарушение экологического баланса 

организма чревато для человека разрушительными последствиями. Философия, осмысляя 

связь тела и души человека, пыталась найти связь между телом человека и его психическим 

состоянием, характером, волей. 

 

Человеческое бытие уникально. Эта уникальность заключается в том, что 

функционирование плоти тесно связано с психикой человека и его сознанием. Благодаря 

единству плоти и духа, человек выступает как «мыслящее» бытие, способное активно влиять 

на окружающий мир и на самого себя, обеспечивая бытие созидания и бытие самосозидания. 

В пределах созидания человек выступает уже не как индивидуум, а как общественное 

существо, осваивающее естественную природу и созидающее искусственную. В границах 

самосозидания человек направляет усилия на формирование и развитие своего духовного 

мира, своих ценностных ориентиров, своего отношения к природе, обществу и другим 

людям. Генетическая программа, заложенная в человеке природой, реализуется путем 

социального (общественного) способа существования человека. При рассмотрении бытия 

человека особо значимым является аспект личностного бытия. Очень многие жизненные 

проблемы просто не существуют как проблемы для всех. Так, вопрос о смысле жизни тесно 

связан с индивидуальным сознанием. Каждый человек может поставить и решить проблемы 

собственного бытия по-своему. Но при этом важно понимать общие сущностные 

характеристики бытия. 

 

Важным для философии является вопрос о значении бытия человека в целостном 

бытии мира. Есть немало философов, которые рассматривают бытие человечества как 

незначительный факт в бытии мира, а человека всего лишь как частицу Вселенной. В 

настоящее время все отчетливее звучит мысль о том, что не только миллионы лет, но и годы 

бытия человека являются важнейшими для бытия мира. Человек влияет на мир, изменяет 

его, это влияние противоречиво, поскольку оно и позитивно и негативно. Важно, чтобы 

человек осознал противоречивость этого воздействия, чувствовал  свою ответственность за 

бытие мира, бытие человечества, бытие цивилизации. 

Бытие духовного занимает особое место среди других форм бытия в мире. Оно 

складывается и оформляется в лоне человеческой культуры, проявляясь на уровне 

объективированного и индивидуализированного бытия. Индивидуализированное бытие 

духовного неотделимо от деятельности индивида. Оно включает в себя все формы 

проявления сознания индивида. Духовное начало незримо, но оно присутствует во всех 

актах человеческой деятельности. Оно представляет собой чувства и идеи, эмоции и образы, 

понятия и представления, суждения и умозаключения, которые осуществляются людьми в 

ходе их духовно-практической жизни. Сюда относится и бессознательное, названное 

Фрейдом «темными пластами» человеческой психики. Духовность человека принадлежит 

ему и умирает вместе с ним. Но это не означает, что результаты духовной деятельности 

индивида погибают вместе с ним. Сохраняются те результаты духовной деятельности 

индивида, которые преобразованы во внеиндивидуальные формы духовного. 
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Объективированное (внеиндивидуальное) духовное может существовать вне 

отдельных индивидов. Одной из важнейших форм существования объективированного 

духовного являются естественные и искусственные языки. Естественный язык не только 

средство самовыражения индивида, но высшая форма проявления объективированного духа. 

Будучи средством общения, язык является эффективным инструментом познания мира, а 

также социальным средством передачи, переработки и хранения информации. Язык, 

связывая сознание и физическую (предметную) реальность мира, делает дух телесным, а мир 

– духовным. 

Бытие духовного – это бытие особого рода. Оно обеспечивает опыт отдельно взятого 

человека и само обогащается его усилиями. Идущие из прошлого идеи эвристики (греч. 

heuris нахожу – совокупность логических приемов и методических правил теоретического 

исследования и отыскания истины) задают каноны настоящему и определяют будущее 

данного общества, влияя и на жизнь отдельного человека. Наиболее продуктивная идея 

закладывает определенную структурную парадигму, в рамках которой формируется и 

развивается бытие человека: его образ жизни, его отношение к миру и самому себе. 

 

Бытие социального (см. раздел «Общество») – это процесс и результат жизни 

общества как саморазвивающейся системы, основанной на общественном производстве, 

которое обеспечивает производство и воспроизводство человека. 

 

Движение, пространство и время – 

 

атрибуты форм бытия 

 

Одним из фундаментальных принципов современного научного взгляда на мир 

является утверждение о неразрывности реальности и ее изменения. Сегодня невозможно 

рассматривать какую-либо форму бытия, отвлекаясь от ее изменения. Быть – это значит 

изменяться. Именно благодаря изменению можно говорить о существовании тех или иных 

объектов. При этом всякое изменение обнаруживает себя через взаимодействие. Изменяться 

– это значит действовать на что-либо иное и испытывать воздействие от него. Поэтому в 

мировоззренческом смысле движение – это любое изменение, изменение вообще. 

 

Мысль об универсальности движения возникла еще во времена становления 

философии. Аристотель отмечал, что незнание движения закрывает дорогу к познанию 

природы. Однако, человечество долго пребывало в неведении относительно природы 

движения, рассматривая его исключительно как механическое перемещение в пространстве. 

В материалистической философии французского Просвещения движение (при механической 

его трактовке в целом) было осмыслено как способ существования, его атрибут, то есть 

неотъемлемое свойство. И лишь к середине XIX века становится ясным, что любое 

изменение в мире, начиная от простого перемещения объекта в пространстве до процессов 

физических, химических, биологических и социальных, есть движение. 

 

В современной науке и материалистической философии в качестве основных 

выделяют следующие свойства движения. 

 

Во-первых, движение неотделимо от своего носителя. Нет «чистого» движения, как 

и нет наличного бытия вне движения. Проблема «аннигиляции материи», возникшая на 

рубеже XIX–XX вв. в ходе развития физики, не имеет под собой достаточных оснований, так 

как масса тела (которая и аннигилирует) как исходная характеристика физической 

реальности в классической физике не есть материя. Масса выступает как мера обеспечения 

устойчивости, мера сохранения состояния покоя и движения, то есть как характеристика 

одного из состояний бытия макромира. Философское же понятие «материя» является 

субстанциональной характеристикой бытия. 230 
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Во-вторых, важнейшим свойством движения является его абсолютный характер. Это 

означает, что бытие не может быть реальностью без движения, движение есть способ его 

существования. Абсолютная природа движения проявляется только через его конкретные 

формы бытия в мире. Это может быть превращение друг в друга элементарных частиц; 

взаимодействие и превращение атомов и молекул в процессе ядерной или химической 

реакции; изменение электромагнитного поля; состояние обмена веществ в живых 

организмах; рождение, развитие и гибель биологических особей; возникновение и 

исчезновение биологических видов; то или иное преобразование в обществе. 

 

В-третьих, движение противоречиво. Любое изменение предполагает свое состояние 

покоя. Но в этом единстве изменение абсолютно, а покой относителен. Это не означает, что 

движение возможно без покоя. Оно свидетельствует, что изменение приводит к новым 

состояниям, а покой констатирует сохранность, пребывание этих состояний. 

Противоречивый характер движения проявляется также в единстве прерывности и 

непрерывности, эволюции и революции, качества и количества. 

Начиная с античных времен, важнейшими характеристиками бытия выступают 

пространство и время. Уже Аристотель рассматривал время как меру движения, а 

пространство как его границу. Однако, несмотря на свою кажущуюся очевидность, 

пространство и время являются не только важнейшими, но и весьма трудными для 

понимания характеристиками бытия. 

 

Исторически сложились два подхода в толковании природы пространства и времени: 

субстанциональный и реляционный. Истоки первого уходят в философию Демокрита, 

который рассматривал пространство и время как самостоятельные сущности. Пространство 

сводилось к бесконечной пустоте, а время к «чистой» длительности. В них рождается все 

многообразие мира, создаваемое комбинацией движущихся атомов. С точки зрения 

античного мыслителя пространство и время – объективны, абсолютны, неизменны. 

 

Эти идеи получают свое логическое завершение в Новое время у автора классической 

механики Ньютона. Согласно этой концепции существует абсолютно пустое пространство, 

вакуум, которое непрерывно по своей природе и есть «чистая» протяженность; а время – 

«чистая» длительность, протекающее всегда и везде одинаково. Пространство и время 

составляют абсолютную систему отсчета, в которой определенным образом распределены

 материальные образования, движение которых может осуществляться 

благодаря внешнему, привнесенному действию. Субстанциональная концепция пространства 

и времени приобрела в науке и философии XVII–XVIII вв. доминирующее значение. Идея 

абсолютного пространства и времени хорошо вписывалась в обыденное понимание вещей и 

событий и подтверждалась состоянием естествознания того времени. 

 

Истоки второго подхода начинаются в философии Аристотеля и находят свое 

продолжение в философии Г. Лейбница, который выразил сомнения относительно 

концепции Ньютона, обосновав атрибутивность пространства и времени. Последнее стало 

предпосылкой формирования реляционной концепции, суть которой заключается в том, что 

пространство и время мыслятся не как отдельные от бытия сущности, а как формы 

проявления этого бытия, его атрибуты. 

Субстанциональная и реляционная концепции не связаны однозначно 

идеалистическим или материалистическим толкованием мира. Обе развивались как на той, 

так и на другой основе. Так, диалектико-материалистическая концепция пространства и 

времени была сформулирована в контексте реляционного подхода. Согласно этой концепции 

пространство и время являются всеобщими объективными формами координации 

материальных систем и их состояний. Они не самостоятельные сущности, а универсальные 

структуры отношений вещей и процессов. Пространство есть атрибут бытия, 

характеризующий порядок сосуществования и рядоположенность материальных 

образований, их структурность и протяженность. Время – атрибут бытия, характеризующий 

взаимодействие объектов и смену их состояний, последовательность процессов и их 

длительность. 
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Реляционная концепция пространства и времени получила математическое 

обоснование в теории относительности А. Эйнштейна, где пространство и время 

рассматриваются не только в неразрывной связи между собой (не пространство и время, а 

пространство-время – атрибут бытия), но и в соотношении с системой материальных 

образований. Эта идея зрела в математике давно. Так, Н.И. Лобачевский на основании 

построения непротиворечивой неевклидовой геометрии пришел к важному не только для 

геометрии, но и для философии выводу о том, что свойства пространства не являются 

постоянными, а изменяются в зависимости от реального бытия в мире.  

Согласно Эйнштейну, материальная система сама формирует свои пространственно-

временные отношения. В соответствии со специальной теорией относительности 

пространственно-временные свойства тел зависят от скорости их движения. 

 

В общей же теории относительности выявлены новые моменты зависимости 

пространственно-временных отношений от материальных процессов, а именно – от 

гравитационных сил. Если бы не было масс, не было бы гравитации, а если бы не было 

гравитации, не было бы пространства-времени. Поскольку бытие мира находится в 

непрестанном движении, то пространство и время конкретного вида бытия меняют свои 

свойства в зависимости от этого движения. При этом каждый уровень организации бытия 

(мегамир, макромир, микромир) имеет особенности пространственно-временных связей. 

 

Располагают своей спецификой социальное пространство и социальное время как 

общества, так и человека. Если живые организмы имеют свои «биологические часы», 

выражаемые во временном ритме функционирования их подсистем, то социальное время, 

как и социальное пространство, является продуктом жизнедеятельности людей. Это уже 

иная характеристика по сравнению с физическим или биологическим временем. Время здесь 

как бы ускоряет свой бег по мере интенсификации основных сфер развития общества. 

Наряду с социальным временем существует и психологическое время, связанное с 

человеком, его субъективными переживаниями, когда он, например, опаздывает или 

ожидает. 

 

Таким образом, проблема относительности пространства и времени, их связь с той 

или иной формой бытия перешагнула границы теоретической физики и становится 

актуальной во всех областях познания мира, его бытия. 

Задания. Вопросы. Ответы. 

Какие подходы к осмыслению проблемы бытия 

реализованы в древнегреческой философии? 

 

В чем суть трактовки бытия в средневековой 

философии? 

 

Какие изменения в трактовке бытия произошли в 

Новое время? 

 

В чем смысл понятия бытия в русской 

религиозной философии? 

 

Что такое субстанция? Раскройте связь понятий 

«бытие», «субстанция», «материя». 

 

Можно ли считать понятия «физическое» и 

«материальное» равнозначными? 

 

Дайте сравнительную характеристику бытия 

человека и бытия природы. 
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В чем смысл движения как атрибута бытия? 

 

Какие основные подходы к осмыслению природы 

пространства и времени существуют в истории 

философии? Объясните их смысл. 

 

В чем суть диалектико-материа-листической 

концепции пространства и времени? 

 

Можно ли в настоящее время сделать вывод об 

истинности реляционной концепции пространства и 

времени и ложности 

субстанциональной? Дайте объяснение Вашему 

ответу 

 

 

 

Задания. Тесты Ответы. 

Кто впервые ввел термин «бытие»:  

а) Парменид;  

б) Демокрит;  

в) Аристотель;  

г) Платон. 

Субъективная трактовка бытия имеет истоки в 

философии: 

 

а) софистов;  

б) Демокрита;  

в) Аристотеля;  

г) Платона. 

 

Трактовка бытия стала «субъективной» в 

Новое время, начиная: 

 

а) с Ф. Бэкона;  

б) с Р. Декарта;  

в) с Г. Лейбница;  

г) с И. Канта. 

 

Понятие субстанция означает: 

а) способ существования; 

 

б) быть в наличии; 

 

в) самодостаточное основание существования;  

г) независимое существование. 

 

Бытие в истории философии с точки зрения 

его субстанциональности трактовалось в качестве: 

 

а) материального или идеального; 

 

б) объективного или субъективного;  

в) изменчивого или неизменного;  

г) непрерывного или дискретного. 
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Согласно марксистской философии 

субстанциональной основой существования мира 

является: 

 

а) физическая реальность;  

б) материя;  

в) вещество; 

г) человек. 

Согласно диалектико-материалистической 

философии материя есть: 

 

а) объективная реальность; 

 

 

б) физическая реальность; 

 

в) тела, находящиеся в движении; 

 

г) все то, что существует. 

 

Движение есть: 

а) пространственное перемещение; 

 

б) любое изменение; 

 

в) взаимодействие; 

 

г) способ существования бытия. 

 

Диалектико-материалистическая кон-цепция 

пространства и времени была сформулирована в 

контексте: 

 

а) субстанционального подхода; 

 б) реляционного подхода;  

в) классической физики; 

г) объективистской концепции. 

 

Пространство и время относительны, то есть: 

 

а)пространство и время имеют разные 

 

параметры; 

 

б)пространство и время зависят от 

 

материальных процессов; 

 

в) пространство и время находятся в 

отношении 

 

взаимозависимости; 

 

г)пространство и время имеют место лишь 

 

относительно объективной реальности. 
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КАТЕГОРИЯ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ И НАУКЕ 
 

Понятие и типы развития 

 

Все в мире находится в движении. Движение – это изменение вообще. Это положение 

означает, что категорией движения охватываются различные типы изменений, наблюдаемые 

в объективном мире, начиная от перемещения объектов в пространстве и кончая процессами 

биологической и со-циальной эволюции. Изменения могут быть количественные и 

качественные. Количественные изменения связаны с переносом материи и энергии в 

пространстве. Качественные всегда связаны с перестройкой внутренней структуры объектов 

и превращением их в новые объекты,обладающие свойствами, резко отличающимися от 

свойств прежнего предмета. Последовательность необратимых качественных изменений 

называется развитием. Развитие может идти с повышением уровня организации объектов, и 

тогда оно называется прогрессивным развитием или просто прогрессом. Качественные 

изменения, приводящие к понижению уровня организации, называются регрессом. 

 

Помимо возникновения нового качества развитие характеризуется необратимостью 

– целым рядом таких преобразований, которые делают невозможным возврат к исходному 

состоянию. Противоположное этому понятие обратимости связано с круговоротами и 

функционированием, представляющим собой изменения качеств с возвратом к прежним 

состояниям. Развитие также характеризуется направленностью. 

Таким образом, основные признаки развития – качественный характер изменений, их 

необратимость и направленность. Ни один из этих признаков по отдельности не достаточен 

для определения развития. Эти признаки необходимы и достаточны для отграничения 

данного типа изменений от хаотических изменений, механических движений, круговоротов, 

функционирования. 

Развитие может быть однолинейным и многолинейным, прямолинейным и 

зигзагообразным, восходящим и попятным, общим и локальным, ускоренным и 

замедленным и так далее. Все эти типы, виды и формы могут переплетаться друг с другом в 

конкретных ситуациях. Главными линиями, или направлениями, развития являются 

прогресс, регресс и одноуровневое развитие. Развитие приводит к появлению нового 

качества, но вовсе не обязательно, чтобы оно было сложнее или совершеннее качества 

предшествующего. Если новое качество в том или ином отношении превосходит старое, то 

налицо прогрессивная тенденция развития. Если же оно в том или ином отношении уступает 

прежнему, то налицо регрессивная тенденция развития. Для определения типа 

направленности необходимы критерии. 

 

Для неорганической природы достаточным критерием прогресса (или восходящей 

линии развития) можно считать степень усложнения структуры системы (например, 

молекулярный уровень в сопоставлении с атомарным). Переход от одних основных уровней 

системной организации объектов к другим означает расширение возможностей 

взаимодействия. 

 

По отношению к системам органической природы приходится обращаться к более 

сложному критерию прогресса. Его отдельными моментами являются следующие: степень 

дифференциации и интеграции структуры и функций живого и оптимальная связь этих 

параметров; увеличение конкурентоспособности; степень эффективности и 

работоспособности структур и функций живых организмов; степень экономичности всех 

форм организации живого; увеличение автономизации, или относительной независимости от 

среды. Эти критерии с разных сторон характеризуют совершенство всего живого и только 
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взятые в комплексе они могут дать правильное представление о степени организации живых 

систем. 

 

В отношении общества также применяется комплексный критерий прогресса. 

Фактически каждая его подсистема – духовная жизнь, экономика, социальная и политико-

право-вая сферы – требуют своего специфического критерия, и только в совокупности они 

способны охарактеризовать ту или иную общественную систему, степень ее 

прогрессивности по сравнению с другими общественными системами. Социальный прогресс 

связан с развитием личности и гармонизации интересов общества и интересов индивида. 

Подлинный гуманизм исходит из общественного человека и человеческого общества. Не 

может быть прогрессивной система, подавляющая личность, не позволяющая раскрыться ее 

духовным способностям. Лаконично это выразил поэт: «Все прогрессы – реакционны, если 

рушится человек». Гармоничное развитие индивидов, их способностей, духовного мира 

ведет к ускорению нравственного и культурного прогресса общества. 

 

Основными критериями общественного прогресса являются: уровень развития 

нравственности, культуры, образования, степень свободы человека, уровень демократизации 

общественной жизни, степень развития производительных сил, темпы роста производства, 

производительности труда, уровень благосостояния людей. Прогресс применительно к 

обществу – это такое повышение степени его системной организации, которое позволяет 

всем сферам общественной жизни развиваться более высокими темпами и в полной мере 

способствует развитию человека. 

Важным является поиск универсального критерия общественного развития. В 

наиболее общем виде критерием прогресса является развитие от простого к сложному, от 

низшего к высшему. В реальной действительности в качестве критерия в разные 

исторические эпохи и в разных системах назывались: развитие научного знания, движение к 

состоянию свободы, уровень развития производительных сил, способ производства 

материальных благ. В русской философии проблема прогресса увязывалась с духовностью, с 

религией и моралью. Показательно, что в наше время все больше ученых склоняются к 

мысли о том, что основным критерием общественного прогресса является состояние 

духовности, нравственности. 

Прогресс всегда относителен. Для определения того, подчинены ли изменения 

прогрессу, нужна система отчета, относительно которой рассматривается ряд изменений. В 

результате одно и то же явление может быть одновременно и прогрессивным, и 

регрессивным: прогрессивным в одном отношении, регрессивным – в другом. Прогресс 

неразрывно связан с регрессом. Восходящая ветвь развития материальных систем рано или 

поздно переходит в нисходящую ветвь. В материальном мире нет ничего вечного. Кроме 

того, общий прогресс системы включает в себя регресс отдельных элементов, структур, 

функций. 

Диалектика – учение о всеобщих законах развития 

 

Закономерности развития изучает диалектика. Диалектика теоретически отражает 

развитие материи, духа, сознания, познания и других аспектов действительности через 

законы, категории и принципы диалектики. 

 

Закон – это объективная, необходимая, повторяющаяся, существенная связь. Законы 

диалектики отличаются от законов других наук своей всеобщностью и универсальностью, 

поскольку они охватывают все сферы окружающей действительности и раскрывают 

глубинные основы движения и развития – их источник, механизм перехода от старого к 

новому, связи старого и нового. Выделяются три базовых закона диалектики: закон единства 

и борьбы противоположностей; закон перехода количественных изменений в качественные; 

закон отрицания отрицания. 

 

Закон единства и борьбы противоположностей раскрывает источник развития. Все в 

мире существует, функционирует и развивается благодаря наличию противоположных 

сторон, сил, тенденций, которые, с одной стороны, взаимоисключают, а с другой, 
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взаимообуславливают друг друга. К примеру: атом есть единство положительно заряженного 

ядра и отрицательно заряженных электронов; человек единство тела и духа; движение 

дискретно и непрерывно; свет – волна и частица. 

 

В физических явлениях происходят процессы притяжения и отталкивания. 

Химический процесс – это противоречивое единство ассоциации (соединения) и 

диссоциации (разъединения) атомов. Противоположности имеют место и в живых 

организмах. Наследственность – это тенденция организма сохранять приобретенные 

признаки, изменчивость же – это его способность вырабатывать новые свойства, 

повышающие адаптацию организмов к окружающей среде. Психическая деятельность 

человека характеризуется противоположными процессами возбуждения и торможения в коре 

больших полушарий головного мозга. Противоречивые стороны присущи и процессу 

познания. Человек пользуется такими методами, как индукция и дедукция, анализ и синтез и 

другими. Таким образом, противоречивость предметов и явлений мира носит всеобщий и 

универсальный характер. 

 

Противоположности могут находиться в состоянии единства (равновесия, гармонии), 

различия (нарушения равновесия одной из сторон) и противоречия (борьбы, конфликта). 

При развитии явления по восходящей или нисходящей линии доминирует одна из сторон. 

Разрешение противоречия связано с отрицанием предшествующего этапа и началом нового 

цикла, но уже на ином качественном уровне. 

 

Вторым законом диалектики является закон перехода количественных изменений в 

качественные. Этот закон раскрывает механизм развития. 

 

Еще в древности люди обратили внимание на то, что незначительные, порой 

незаметные изменения того или иного предмета, накапливаясь, могут приводить к 

изменениям весьма заметным. Скажем, убавление числа песчинок в куче песка или волос на 

голове человека рано или поздно приводит к тому, что куча песка исчезает, а человек 

становится лысым. По крупицам накапливаются, а со временем становятся весьма 

заметными спортивное и профессиональное мастерство, образованность. Коварна граница 

перехода от случайных разовых употреблений алкоголя или наркотика к алкоголизму, 

наркомании. 

 

Важными составляющими этого закона являются качество, количество, мера, скачок. 

Качество – такая внутренняя определенность предмета, которая характеризует его как 

данный предмет и, теряя которую, предмет превращается в нечто иное. Качество 

проявляется в свойствах. Свойство характеризует вещь с какой-либо стороны, тогда как 

качество дает представление о предмете в целом. 

 

Кроме определенного качества каждый предмет обладает и количеством. Количество 

– это внешняя, пространственно-временная выраженность данного качества. Количество 

характеризует предмет со стороны степени развития или интенсивности присущих ему 

свойств, а также величины, объема. Как правило, количество выражается числом. Численное 

выражение имеют размеры, вес, объем предметов, интенсивность цветов, звуков, темпы 

общественного и индивидуального развития человека. Количество и качество едины, 

поскольку они представляют собой стороны одного и того же предмета. Но между ними 

имеются и серьезные различия. Изменение качества приводит к изменению предмета, к 

превращению его в другой предмет. Изменение же количества в известных пределах не 

приводит к заметному преобразованию предмета. 

 

Единство количества и качества называется мерой. Мера – это своеобразного рода 

граница, в которой предмет сохраняет свое качество. Нарушение меры приводит к 

изменению предмета, к превращению его в другой предмет. Мера – это диалектическое 

единство качества и количества, или такой интервал количественных изменений, в пределах 

которого сохраняется качественная определенность предмета. 
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Качественное изменение, в отличие от количественного, выражается понятием 

скачка. Скачок – переход количественных изменений в качественные или переход из одного 

качественного состояния в другое. Примеры скачков: при повышении температуры до 100°С 

вода превращается в пар – качественно новое агрегатное состояние; при достижении 

определенной массы плутония начинается цепная ядерная реакция; переход к новому типу 

общественного устройства путем реформ, то есть серии скачков во всех сферах 

общественной жизни. 

 

Закон отрицания отрицания раскрывает общее направление, тенденцию развития, 

указывает на то, что новое всегда отрицает старое, но постепенно оно само превращается из 

нового в старое и отрицается все более новым. Диалектическое « отрицание» включает в 

себя триединый процесс: деструкцию (разрушение, преодоление) прежнего; кумуляцию (его 

частичное сохранение, преемственность); конструкцию (формирование, созидание нового). 

Отрицание всегда включает в себя ломку старого. Без отрицания нет никакого развития, вот 

почему оно является движущим началом изменений, но основное в нем все же – 

утверждение нового. Развитие как восходящий процесс возможно лишь при так называемом 

конструктивном отрицании, то есть при сохранении и синтезе всего того положительного и 

жизнеспособного, что имело место в прошлом, и что удерживается, «снимается» для 

будущего. В противном случае будет происходить простое отбрасывание, игнорирование 

прошлого. К примеру, в общественной жизни формой проявления такого отрицания является 

нигилизм как установка на выражение разрушительного, а не конструктивного начала в 

человеке, отрицание всего и вся. 

 

Утверждение прогрессивного характера развития представляет главную, но не 

единственную черту закона отрицания отрицания. Этот закон характеризует развитие не как 

прямолинейное движение, а как чрезвычайно сложный, как бы спиралеобразный процесс с 

определенным повторением пройденных ступеней, с известным возвратом к прошлому. 

Однако это не простое возвращение к первоначальной форме, а качественно новый уровень 

развития. К примеру: смена общественно-экономических формаций, смена поколений, 

обновление клеток в организме. Многие процессы, функции повторяются, но на новом этапе. 

Все три закона диалектики взаимосвязаны, отражают разные аспекты развития целостных 

систем в разных формах бытия. 

 

Синергетика как наука о самоорганизации систем 

 

Люди с древних времен задумывались над тайнами повышения организации и 

прогрессивного развития. Что касается гибели, разрушения, понижения организации, то этот 

процесс понятен и естественен. Что касается повышения сложности, увеличения, порядка, 

организованности, перехода систем на более высокий качественно новый уровень, то в этом 

процессе для людей всегда была заложена тайна. Действительно, каким образом мертвая 

материя породила жизнь, как простейшие одноклеточные смогли развиться в процессе 

эволюции до человека? Попытки представить этот процесс действием воли случая 

несостоятельны, поскольку расчеты сделанные на основе теории вероятности, 

свидетельствуют, что времени существования Вселенной не хватило бы, чтобы возникла 

органика, а не то чтобы жизнь. Вероятность примерно такая же, как если бы в типографии 

устроили взрыв и шрифт сам собой сложился в книгу. Из сказанного можно сделать вывод: в 

мире существует организующая сила. Религиозная и идеалистическая философия этой силой 

всегда считали Бога, Дух, Разум. Материалистическая философия самой материи 

приписывала способность к самоорганизации, но доказать и показать, как это происходит 

была не в состоянии. В XX в. бельгийским ученым русского происхождения И.Р. 

Пригожиным и немецким физиком Г. Хакеном была создана новая неравновесная 

термодинамика, положения которой легли в основу новой науки синергетики (греч. 

Synergeia – совместное действие), объясняющей процессы самоорганизации в открытых 

системах. 
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Применимость синергетического подхода к исследованию разного типа систем 

основывается на фундаментальных свойствах необратимости и неравновесности, которые 

присущи всем открытым развивающимся системам. В открытых системах постоянно 

происходят процессы обмена веществом, энергией и информацией с окружающей средой. В 

замкнутых системах происходит увеличение энтропии – возрастание степени беспорядка, 

поскольку отработанная энергия не выводится в окружающую среду. Открытые системы 

способны рассеивать энергию и получать новую из среды. В силу этого открытая система не 

может быть равновесной, в ней постоянно происходят флуктуации – случайные отклонения. 

Они с течением времени приводят к нарушению прежнего порядка и структуры и 

возникновению нового уровня организации. Этот процесс обычно характеризуют как 

принцип образования порядка через флуктуации. 

 

Так схематически могут быть описаны процессы самоорганизации в открытых 

системах, хотя реально все происходит значительно сложнее и многое до сих пор еще не 

ясно. «Мы называем систему самоорганизующейся, если она без специфического 

воздействия извне обретает какую-то пространственную, временную или функциональную 

структуру. Под специфическим внешним воздействием мы понимаем такое, которое 

навязывает системе структуру или функционирование. В случае же самоорганизующихся 

систем испытывается извне неспецифическое воздействие. Например, жидкость 

подогреваемая снизу, совершенно равномерно обретает в результате самоорганизации 

макроструктуру, образуя шестиугольные ячейки.» (Хаген Г. Информация и 

самоорганизация. Макроскопический подход к сложным системам. М., 1991. С. 28-29). 

Решающим фактором самоорганизации является образование петли положительной 

обратной связи системы и среды. Система начинает самоорганизовываться и противостоять 

тем самым разрушению. Например, в химии такое явление называется автокатализом. Петли 

положительной обратной связи составляют саму основу жизни. 

 

Самоорганизация в социально-экономических системах основывается на 

взаимодействии, синергии между участвующими в общественных процессах отдельными 

людьми, социальными группами и социальными институтами. Например, рынок – 

самоорганизующаяся система, включающая взаимодействие потребителей и 

производителей, продавцов и покупателей. Хотя каждый из участников обмена товарами и 

услугами руководствуется своими соображениями, своей субъективной ценностью товара, 

но в процессе обмена выявляется объективная рыночная цена товара. Происходит неявная 

координация, согласование и коррекция интересов и целей субъектов рынка. Порядок 

устанавливается спонтанно, на уровне надиндивидуальном и неосознаваемом. Спонтанно 

порядок возникает и при функционировании норм языка, морали и культуры в целом. 

 

Однако отличительная способность социальных и духовных систем состоит в том, 

что в них самоорганизация дополняется организацией, управлением. Нормы права, законы и 

постановления правительства необходимы для корректировки

 самоорганизующихся процессов. Так, рыночный механизм необходимо 

дополнить государственным макрорегулированием экономики. 

 

Открытие самоорганизации систем различной природы имеет огромное научное и 

философско-мировоззренческое значение. Синергетика позволяет по-новому взглянуть на 

проблему соотношения целого и части, системы и среды, лучше понять как целое 

обуславливает поведение элементов, а развитие элементов приводит к возникновению новых 

структур. Учение о развитии (диалектика), дополненное учением о самоорганизации 

(синергетика) позволяет расширить наши знания о мире, яснее и глубже представить как 

устроен, развивается, организуется и функционирует мир, в котором мы живем 

Задания. Вопросы. Ответы. 

Какие признаки входят в содержание категории 

«развитие»? 

 

Существует ли универсальный критерий 
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прогрессивного развития? Обоснуйте ответ. 

 

Дайте характеристику комплексного критерия 

общественного развития. 

 

Дайте сравнительную характеристику понятиям 

«прогресс» и «регресс». 

 

В чем сущность диалектики? 

 

Раскройте содержание понятия «закон» в диалектике. 

 

В чем отличие категории «качество» от категории 

«свойство»? 

 

Какова взаимосвязь категорий «качество», «скачок», 

«мера»? 

 

В чем сущность закона отрицания отрицания? 

 

В чем сущность процессов самоорганизации в 

открытых системах? 

 

Охарактеризуйте свойства самоорганизующихся 

систем. 

 

На   каких   свойствах   открытых   систем 

 

основываетсяприменимость 

 

синергетического подхода к их исследованию? 

 

Каковонаучноеифилософско-ми- 

 

ровоззренческое значение открытия закономерностей 

самоорганизации? 

 

 

Задания. Тесты. Ответы. 

Наука, изучающая всеобщую связь и развитие 

явлений, это: 

 

а) синергетика;  

б) гносеология;  

в) диалектика;  

г) онтология. 

 

Развитие – это: 

а)движение от простого к сложному, от низшего к 

высшему; 

 

б) переход от более высокого уровня 

 

организации к низшему; 

 

в) направленное изменение качества; 
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г) все ответы верны. 

 

Какой из указанных признаков может служить 

универсальным критерием развития общества: 

 

а) темпы развития экономики; 

 

б) высокие темпы развития всех сфер общественной 

жизни, направленные в интересах личности;  

в) внедрение достижений науки и техники во все 

сферы общества. 

Диалектический закон, раскрывающий источник 

развития: 

 

а) закон единства и борьбы противоположностей;  

б) закон перехода количественных изменений 

в качественные; 

 

в) закон отрицания отрицания. 

 

Границы, в рамках которых предмет сохраняет свою 

качественную определенность, – это: 

а) предел; 

 

б) диапазон; в 

) мера; г) скачок. 

 

Конструктивное отрицание характеризует: 

 

а) прогресс; 

 

б) любое развитие; 

 

в) циклическое развитие. 

246 

 

Процессы самоорганизации происходят: 

а) в закрытых системах;  

б) в целостных системах;  

в) в открытых системах. 

Принцип образования порядка из хаоса характерен: 

 

а) для метафизики;  

б) для теологии;  

в) для синергетики;  

г) для диалектики. 

 

Повышение уровня организации открытых систем 

основано на свойствах: 

 

а) изменчивости; 

 

б) неравномерности;  

в) необратимости;  

г) неравновесности. 
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Отличительная особенность социальных систем с 

точки зрения синергетики: 

 

а) развитие путем разрешения внутренних 

противоречий;  

б) субъекты этих систем являются носителями 

сознания; 

в) это – многоуровневые системы; 

 

г) в них происходит дополнение самоорганизации 

управлением. 

 

III. СОЗНАНИЕ 
 

 

IV.Специфика философского подхода 

 

к проблематике сознания 

 

Тайну человеческого сознания пытаются постичь представители многих наук – 

философии, психологии, информатики, кибернетики, юриспруденции, психиатрии. Так, 

изучением механизмов сознания, его внутренних причинных, структурных, функциональных 

связей занимается психология. 

В философии сознание рассматривается как способность человека, соотнесенная с его 

бытием в мире. Поэтому философия стремится познать сущность сознания, причины его 

возникновения и развития. 

 

Сознание – это то, благодаря чему человеку дан внешний мир и он сам (его тело, 

мысли, чувства, переживания). Сознание не существует как отдельный предмет, а поэтому 

познать его адекватно невозможно естественно-научным методом. Мысли, чувства, 

представления и волнения сопровождают человеческое освоение мира и проходят через его 

сознание. Сознание нельзя рассматривать вне его содержательной связи с миром, с историей 

человечества: вне этой связи оно не существует. Сознание – идеальный образ реального 

мира, способность человека оперировать образами предметов, социальных, природных и 

культурных связей вне непосредственных контактов с людьми, с предметами окружающего 

мира. Эти образы являются условиями и ориентирами поведения и деятельности. 

 

Сознание выступает в единстве общественных и индивидуальных измерений. 

Способность человека фиксировать социальную связь существует форме сознания, то есть 

разделенного с другими людьми, знания. Такое знание обеспечивает саму возможность 

совместного существования и деятельности людей. 

 

Сознание неразрывно с самосознанием: это акт, благодаря которому сознание 

проясняет свое собственное содержание и структуру связи с явлениями и событиями 

внешнего мира. В самосознании человек познает, оценивает себя как мыслящего, 

действующего и чувствующего субъекта. Ведущим познавательным механизмом 

самосознания является рефлексия как способность осмысления оснований и предпосылок 

сознания. 

История философской мысли доносит до нас разные представления о сознании. 

Натурфилософы Древней Греции понимали под ним проявление той или иной стихии: так, у 

Фалеса – это вода, у Анаксимена – воздух, у Гераклита – огонь, у Демокрита, Левкиппа и 

Эпикура сознание, душа – это разновидность атомов, которые со смертью тела 

рассеиваются. 
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Но уже Сократ, а затем и Платон отмечают различие между проявлением сознания и 

материального мира. Платон разрабатывает учение о мире умопостигаемых сущностей ( 

мире идей ) и мире чувственно воспринимаемых вещей ( мире материи ). Мир идей 

онтологически оказывается первичным, определяющим, мир вещей – вторичным. Мир 

вещей – лишь слабое отражение мира идей. Тело человека принадлежит миру  вещей, а 

сознание, душа – миру идей. После смерти человека его душа возвращается в мир идеальных 

сущностей, где пребывает до следующего материального воплощения. 

 

В древнегреческой философии не было понятия «сознания», но четко различались нус 

– ум (индивидуальное мышление) и псюхэ – душа (индивидуальное сознание человека). 

Подобное разграничение делал Аристотель. Однако в его учении нет такого разрыва между 

материей и сознанием, как у Платона. То и другое принадлежит одному миру , над которым 

торжествует высший ум – Нус. Ум и душа в учении Аристотеля относятся к форме, то есть к 

организующему, одушевляющему, движущему материю началу. 

 

Философы Античности понимали, что сознание связывает человека с миром. Форму 

этой связи они передали с помощью метафоры вощеной дощечки: как буквы 

отпечатываются на воске, так предметы отпечатываются на «дощечки разума». Таким 

образом, Античность открыла только объективную сторону сознания, его направленность на 

внешний объект. Внутренняя сторона сознания, то есть направленность на внутренний мир 

самого человека, была осмыслена христианством. 

 

Христианский человек стремится преобразить свой мир по образу и подобию 

Божественного. Начиная с Августина, сознание человека рассматривается как такое 

состояние, в котором «Я» человека живет раздвоенной жизнью: ему постоянно приходится 

соотносить жизнь «по стихиям мира сего» и жизнь по образу и подобию Божьему. 

 

В Новое время проблема сознания осмысливалась сквозь призму антропоцентризма. 

Освобожденное от власти и опеки Божественное сознание стало рассматриваться как 

состояние личности, субъекта. Предполагалось, что вещи не входят в сознание, они 

содержатся в нем как идеи. Сознание само творит и оформляет для познания мир явлений 

(априоризм И. Канта). Так возникла идеалистическая трактовка сознания. 

 

Другим следствием отказа от Божественной природы сознания, от принадлежности 

человека двум мирам – земному и неземному – стала естественно-научная интерпретация 

сознания как функции мозга. Человек объясняет свое происхождение только из природы, 

согласившись впоследствии с учением Дарвина о происхождении человека от обезьяны.249 

 

Немецкая классическая философия отвергла вульгарно-материалистическое 

понимание сознания и, напротив, исследовала различные уровни его организации, 

диалектику чувственного и рационального, показала активность сознания. Гегель, опираясь 

на принцип историзма, разработал концепцию социально-исторической природы сознания. 

Сознание человека – субъективный дух, являющийся одним из этапов процесса 

саморазвития, самопознания надмировой абсолютной идеи. 

 

Философия марксизма (диалектический материализм) дала свое понимание сознания, 

исходя не только из идей немецких философов, но и французских материалистов XVIII в., а 

также опираясь и на представления о сознании, выработанное физиологией и психологией 

XIX в. Сознание в марксизме предстает не только как функция мозга, но и как идеальное 

отражение объективной реальности, субъективный образ объективного мира. 

 

В современной философии проблема сознания осмысливается в единстве трѐх 

аспектов: гносеологического, аксиологического и онтологического. (См. Философия. Учеб. 

пособие. Изд. 2-ое. Ростов н/ Дону, 2000. Гл. VI). 
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Традиция гносеологической интерпретации сознания сформировалась Новое время. 

Сознание отождествляется с познанием внешнего и внутреннего миров: «Способ, каким 

существует сознание и каким нечто существует для него, это – знание» (К. Маркс). 

 

Однако, само видение мира, содержание знания зависят от состояния сознания, от 

системы ценностных ориентацией, от выбора между добром и злом, от смысложизненных 

вопросов, от веры. В сознании содержится «вся боль мира», а не всѐ знание о мире 

(советский философ Э.В. Ильенков). Именно поэтому человек способен к душевному 

страданию. 

 

Если бы мир прямо и непосредственно отражался в головах людей, то, видимо, 

картина мира оставалась бы неизменной, точнее, лишь более менее полной с 

информационной стороны. А ведь известно, что античный и средневековый человек имел 

разные картины мира. Средневековому мыслителю не могла придти в голову мысль о 

естественной причинной обусловленности предметов и процессов, о возникновении живого 

из неживого, и тем более, о происхождении человека от обезьяны. Таким образом, само 

содержание знания зависит от ценностных ориентаций сознания. 

Онтологический аспект сознания фиксирует не отношение человека к миру, а бытие 

человека в мире. В процессе бытия в мире формируются схемы восприятия, первичные 

образы, которые делают возможным познание, знание, выбор жизненной позиции. Процесс 

формирования этих образов скрыт от человека. На уровне онтологии сознания нет 

разделения на «Я» и «не-Я». В тело человека как бы встраивается определѐнный механизм, 

позволяющий видеть, познавать, переживать. 

 

Три аспекта сознания с разной степенью полноты отражаются в современных 

концепциях о происхождении и сущности сознания. 

 

Происхождение и сущность сознания 

 

Основными подходами к проблеме сознания в современной философии являются 

деятельностный (марксистский), космопланетарный, психоаналитический. 

 

Марксистская концепция рассматривает сознание как высшую форму отражения, 

связанную с деятельностью головного мозга, как продукт высокоорганизованной материи. 

Отражение – это универсальное свойство материальных тел оставлять «след», «опечаток» 

от взаимодействия друг с другом. Сознание как высшую форму отражения отличают такие 

черты, как обобщѐнность, оценочный характер, целенаправленность и конструктивно-

творческий характер. Среди факторов, повлиявших на возникновение сознания, марксизм 

выделяет три основных: труд, коллективность, язык. В про-цессе использования, обработки 

орудий труда закреплялись и запоминались основные навыки, знания и передавались от 

поколения к поколению. Фактор коллективности предполагал возможность возникновения 

 

 развития сознания человека только в среде ему подобных. Общаясь друг с 

другом, люди получали и накапливали необходимые навыки и опыт и передавали их из 

поколения в поколение с помощью языка. Таким образом, сознание – это «процесс, 

регулируемый в своѐм движении не субъективно-психологическими установками отдельных 

(хотя бы и гениальных людей), а всеобщими механизмами социальной деятельности людей» 

(К. Маркс). 

 

Иного взгляда на проблему сознания придерживаются различные теории 

психоанализа, которые показывают роль бессознательного в сознательной жизни человека. 

Психическая жизнь, которая совершается без участия сознания, вне контроля разума 

обозначается понятием бессознательного. Основатель учения о бессознательном З. Фрейд 

обнаружил, что бессознательное выступает в качестве скрытой причины сознательных 

действий людей. Сознание человека обусловлено факторами, которые не представлены в 

опыте сознания. Существует мнение, что открытие Фрейда – это третья революция (после 
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Коперника и Дарвина),нанесшая удар по самолюбию человека, уверенному в безграничности 

и автономности своего разума. 

 

Напомним, что, согласно Фрейду, в структуре человеческого духовного опыта 

имеются три уровня: 

 

бессознательное («Оно»), которое управляется либидо (влечение, желание, страсть) – 

психической энергией сексуальных влечений;
 

 

социально-культурные нормы, установки, образующие систему социальных фильтров 

(«Сверх-Я»);
 

 

то, что не пропускается через фильтры «Сверх-Я», загоняется в бессознательное, 

«вытесняясь» из сознания, и может стать причиной психических расстройств;
 

 

сознание («Я»), задача которого согласовать требование «Сверх-Я» и «Оно».
 

 

Это – основа учения Фрейда (подробнее см. раздел XI первой части данного учебно-

практического пособия). 

 

Пока  человек  живѐт  в  обществе, ему не избавиться от «Сверх-Я». 

 

Пока он жив, ему не удастся полностью избавиться и от силы инстинктов. 

 

Необходимо установить между ними компромисс, например, переключением, 

сублимацией нереализованной сексуальной энергии на одобряемые обществом виды 

деятельности. 

 

Учение Фрейда продолжил швейцарский психолог К.Г. Юнг. Он отверг 

определяющую роль сексуальных мотивов в формировании психики и сознания человека. 

Такую роль, по его мнению, играет «коллективное бессознательное», то есть общие для всех 

людей первообразы или архетипы, проявляющие себя во снах, бредовых фантазиях, в 

творчестве людей. Архетипы, по Юнгу, – результат предшествующего филогенетического 

развития, опыта предыдущих поколений, превратившегося в априорные формы психики. 

Поэтому архетипы тесно связаны с древнейшими мифологическими представлениями. 

 

Коллективное бессознательное, являясь одинаковым для всех, в отличие от 

индивидуального, личностного, образует всеобщее основание душевной жизни каждого 

человека, будучи по природе сверхличностным. Главное в том, чтобы обеспечить единство 

между коллективным и индивидуальным бессознательным в личности. Как и Фрейд, Юнг 

видел опасность, грозящую человечеству в том случае, если примитивные формы 

бессознательного, прежде всего агрессия и жестокость, захлестнут психику  людей. 

«Деликатное и разумное существо может превратиться в маньяка и дикого зверя». 

Однако, архетипы – это не только негативные врождѐнные установки цели 

группового поведения. Они вобрали в себя и весь положительный опыт совместной жизни 

людей в окружающем мире, зафиксировали неразрывность, органическое единство человека 

и мира. Огромные сферы обыденной жизни наций и народов строятся бессознательно, по 

модели архетипов. Эти первичные образы в отшлифованном виде предстают в героях в 

ситуациях, описанных в мифах, сказках, эпосе, и задают архетипические глубинные 

программы поведения и восприятия жизни и мира в целом. Юнг считал, что учение о 

бессознательном должно подтолкнуть человека к переосмыслению своего образа, который 

сложился в эпоху Возрождения, то есть отказаться от принципа антропоцентризма, 

своевластия, гиперактивизма в отношении к миру. 

 

Космопланетарный подход (В.И. Вернадский, М. Шелер, Тейяр де Шарден, В. В. 

Налимов) предполагает, что способность сознания присуща материи, но проявляется только 
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с возникновением человека. На этом этапе природа начинает познавать себя через 

человеческий разум. Человек должен осознать свою творческо-преобразовательную 

функцию в мире. В этом случае наступит радикально новый этап в развитии природы: 

стихийная эволюция природы сменится еѐ сознательным развитием. Сознание можно 

сравнить с космической рекой, в которой индивидуальное сознание, жизнь – лишь песчинка, 

уносимая этой рекой. Налимов говорит о сознании как сфере, окружающей нашу планету. 

Всякая глубокая интуиция, озарение является как бы « пробоем» в эту сферу. Планетарное 

гуманистически ориентированное сознание – главное условие решения глобальных проблем 

современности. 

 

Сознание и язык 

 

Анализируя процесс формирования сознания, нельзя не отметить ведущую роль в нем 

языка. Язык – это вербальное (лат. verbalis – устный, словесный) средство общения между 

людьми. В языке накапливается и передается информация, опыт от человека к человеку, от 

поколения к поколению. 

Язык аккумулирует в себе духовную деятельность человека. В нем закрепляются 

определенные схемы, по которым строятся рассуждения, приемы и формы обобщений. Язык 

в обобщенной, понятийной форме фиксирует названия вещей, предметов и явлений 

окружающего мира. В процессе овладения языком формируется не только сознание 

человека, но и сам человек (ребенок) приобщается к опыту человечества, к культуре. 

 

Вместе с тем, человек, формируя с помощью языка сугубо индивидуальные мысли, 

делает их общедоступными для понимания. Одновременно в языке фиксируется новое 

объективное содержание и происходит процесс расширения или видоизменения присущей 

языку системы значений. 

 

Язык является продуктом коллективности: с одной стороны, он существует и 

развивается в обществе, а с другой стороны, служит средством объединения, социализации и 

коллективизации людей. Через язык не только формируется сознание ребенка, 

подрастающих поколений, но и передается весь социальный опыт, знание о сложной системе 

социальных отношений. С помощью языка человек воспитывается, воспринимает 

социальные и моральные нормы, становится частью социума, гражданином государства. 

 

Важной является и нормативная функция языка. Язык обладает способностью 

закреплять в своих формах, принимающих характер определенных языковых норм, опыт 

человечества. Слово, благодаря относительной стабильности языковых норм, превращается 

в «сигнал сигналов» и оказывает воздействие на сознание. 

 

Человек может управлять через речь не только своим поведением, но и поведением 

других людей. Более того, человеческий опыт устанавливает определенные границы 

мыслительной деятельности. Конкретизируя и оформляя мысль, слова вводят ее движение в 

определенное русло. Но надо иметь в виду, что при всем влиянии языка на восприятие 

человеком окружающего мира, на сознание, поведение, это влияние не является 

непреодолимым. Однако существуют и противоположные точки зрения. Так, например, 

испанский философ Ортега-и-Гассет рассматривает язык как орудие давления на человека, 

навязывания ему эталонов поведения, как носитель определенных мнений, как рупор 

«массового сознания», «мнения толпы». Тем самым язык оказывается одним из наиболее 

действенных средств манипулирования сознанием людей, внедрения в массовое сознание 

различного рода социальных мифов, определенных социальных стандартов. Человек, таким 

образом, несет в себе общество вместе с языком. Эта «тирания» языка делает тщетной 

любую попытку уйти от общества. 

 

Следует отметить, что при всей значимости влияния языка на сознание человека, он 

не может оказаться определяющим фактором его поведения, поскольку сам язык есть 

отражение реальности, включенной в человеческую практику.совместной 
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жизнедеятельности людей содержание сознания выражается не только в системе знаков 

естественного языка, но и в материальных явлениях иного рода, которые также приобретают 

знаковую функцию, так как несут в себе социокультурную информацию. Таковы знаковые 

системы искусственных языков науки, искусства, мифа, религии. Так, глубокий смысл для 

религиозного сознания несут в себе предметы культа, которые для непосвященного могут 

выступать просто как бытовые предметы. Своеобразную знаковую функцию в истории 

культуры реализуют коллективные действия, проигрывающие жизненные ситуации, 

религиозно-мифические сюжеты. 

 

Само появление сознания невозможно без формирования означающей функции, в том 

числе без развития способности к символизации. Символы имеют исключительно важное 

значение для культуры на всех этапах ее развития. Реальность смыслов и значений, 

выраженных в социокультурных системах, является результатом коллективной 

жизнедеятельности. Субъективной реальностью для отдельных людей содержание этих 

систем становится в процессе освоения культуры. (Более подробно об этом см.: Введение в 

философию. Учебное пособие. М., Республика, 2002. С. 440-447). 

 

Таким образом, сознание есть особого рода реальность, благодаря которой жизнь 

человека выходит за границы своего тела, и поэтому человеческое бытие характеризуется 

открытостью, незавершенностью. 

 

Задания. Вопросы. Ответы. 

Чем различаются философский и психологический 

подходы к проблеме сознания? 

Как  взаимосвязаны  в  содержании  сознания 

 

общественное и индивидуальное «измерения»? 

 

Как ставилась проблема сознания в античной и 

средневековой философии? 

В чем специфика новоевропейского подхода к 

проблематике сознания? 

 

В  единстве  каких  аспектов  обсуждается 

 

структура сознания в современной философии? 

 

Каковы основные философские подходы к 

проблеме происхождения и сущности сознания? 

 

В чем сущность деятельностного подхода к 

проблеме сознания? 

 

Как взаимосвязаны сознательное и бессознательное 

в концепции З. Фрейда? 

 

Что такое «архетип» и какова его роль в развитии 

сознания? 

 

Каковы основные положения космопланетарного 

подхода к содержанию понятия «сознание»? 

 

В чем проявляется сверхиндивидуальность 

сознания с точки зрения В.В. Налимова? 

 

Охарактеризуйте взаимосвязь понятий «сознание», 
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«общение», «язык». Почему язык часто оказывается 

действенным средством манипулирования сознанием 

человека? 

 

 

Задания. Тесты. Ответы. 

1. Содержание сознания в аспекте его 

направленности на внутренний мир человека впервые 

было осмыслено в философии: 

а) Средневековья; 

б) Возрождения; 

в) Античности; 

г) Нового времени. 

 

Аспект сознания, в котором воспроизводится бытие 

человека в мире, называется: 

 

а) гносеологическим;  

б) социальным;  

в) индивидуальным;  

г) онтологическим. 

 

Разделение на «Я» и «не-Я» в содержании сознания 

отсутствует при рассмотрении сознания в аспекте: 

 

а) онтологии; 

 

б) гносеологии;  

в) аксиологии;  

г) психологии. 

 

Какое определение сознания отражает 

марксистскую точку зрения: 

 

а) сознание – созерцание человеком своего 

внутреннего мира;  

б) сознание – одна из разновидностей монад; 

в) сознание – субъективный дух, являющийся 

одним из этапов процесса саморазвития абсолютной идеи; 

 

г) сознание – субъективный образ объективного 

мира. 

 

Какой из подходов выделяет в качестве 

важнейшего фактора, определяющего сознание человека, 

«бессознательное»: 

 

а) марксистский; 

 

б) космопланетарный;  

в) психоаналитический;  

г) символический. 

 

Гносеологическая интерпретация сознания 

сформировалась: 

 

 



117 
 

а) в эпоху Просвещения;  

б) в эпоху Возрождения;  

в) в XX веке; 

г) в Новое время. 

Идеальность сознания означает, что: 

 

а)оно находится в ином измерении по 

сравнению с вещественно-предметным миром; 

б) оно является образом реальности; 

в) оно лишено телесности и чувственной 

осязаемости; 

 

г) в нем представлены социальные связи людей. 

Мысль о  том,  что  формы  жизнедеятельности 

 

людей строятся по модели архетипа, принадлежит: 

 

а) К.Г. Юнгу; 

б) М. Шелеру; 

в) З. Фрейду; 

г) Т. де Шардену. 

 

Мысль об озарении как «пробое» в 

космопланетарную сферу сознания принадлежит: 

а) В.В. Налимову; 

 

б) В.И. Вернадскому;  

в) Г. де Шардену;  

г) К.Г. Юнгу. 

 

 

 

IV. ЧЕЛОВЕК – 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФИИ 

 
Человек как проблема для самого себя 

 

Проблема человека является центральной в философии, ибо она осмысливает не мир 

как таковой, а смысл бытия человека в мире. Поэтому знание о человеке, которое дает 

философия, всегда ценностно нагружено. Человек для нее не вещь среди вещей, не объект 

среди объектов, а самосознающий субъект, способный к изменению внешнего мира и самого 

себя. В этом изменении всегда есть место свободе, творчеству, спонтанности. 

 

Проблема человека была обозначена уже в философии Древнего мира. В эту эпоху 

господствовал космоцентризм как тип философского мышления. Все существующее 

рассматривалось как единый и необъятный Космос, а человек мыслился как его 

органическая часть. Предполагалось, что человек несвободен, поскольку окружающий мир 

огромен и таинственен, а нередко и враждебен. Идеальное существование человека – жизнь 

в согласии с этим миром. 

 

Вфилософии средних веков господствовал теоцентризм как тип мировоззрения, 

представленный во всех формах общественного сознания той эпохи. Бог рассматривался в то 

время как центр мироздания, а человек – лишь как одно из его многочисленных созданий. 

Смысл жизни человека состоит в постижении божественного, приближении к нему и тем 

самым – в спасении себя. Человек не верит в себя, он верит в Бога. 
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Философия средних веков в большей мере, чем древняя, обратила внимание на 

внутренний, духовный мир человека. Тем самым создавались предпосылки для отрыва 

человека от внешнего, природного мира и постепенного противопоставления ему. 

 

Эпоха Возрождения с ее духом антропоцентризма не только возвысила человека над 

остальным живым миром, но и посеяла в нем зерна гордыни и безграничного 

индивидуализма. 

 

Вфилософии Нового времени человек исследовался с позиций механицизма как 

философского мировоззрения. Считалось, что человек, как и внешний мир, тоже есть 

механизм, сложная машина. Эта машина является порождением природы, плодом ее 

длительной эволюции. Главное качество в человеке – это его разумность. Призвание 

человека состоит в том, чтобы изменять мир с помощью силы знания. 

 

Внемецкой классической философии утвердился деятельностный подход к 

пониманию человека. Он исследовался как существо исключительно духовное, творец 

истории и мира культуры (И. Гердер, И. Кант, Г. Гегель, И. Фихте). История общества 

рассматривалась как история становления свободы человеческого рода посредством его 

деятельности. Конечная цель истории – гуманизм как состояние человечности, преодоление 

отчуждения и обретение свободы. 

 

Классический марксизм рассматривал человека в контексте всей совокупности 

общественных отношений и истории человечества. Центральные идеи марксизма – идея 

социальности человека, социальной сущности человека, понимаемой материалистически и 

конкретно-исторически: сущность человека – совокупность общественных отношений. 

Русская религиозная философия в своем содержании вся антропологична, она 

обращена в первую очередь к душе человека. Бог и человек, смысл истории, добро и зло – 

все это важнейшие темы для этой философии. Высшее призвание человека состоит в том, 

чтобы творить и преображать этот мир, вносить в него любовь, красоту, добро и другие 

высокие духовные, нравственные ценности. Русская философия всегда была нравственно 

ориентирована, поэтому ее очень интересовала тема свободы творчества человека. Она 

ставила и решала вопросы о смысле жизни, смерти и бессмертии человека. В конечном 

счете, призвание человека она видела в достижении гармонии в мире путем преодоления 

эгоизма. зарубежной философии XX в. также имел место большой интерес к теме человека. 

Важное место в современной философии заняла тема глобальных проблем современной 

цивилизации и положения человека в связи с кризисной ситуацией в мире. 

 

В 20-30-х годах XX в. в Западной Европе возник экзистенциализм как «философия 

человеческого существования». Основной темой в этой философии стала тема 

существования человека в отчужденном мире общественных отношений. Экзистенциалисты 

учили, что человек обречен быть свободным, если он не желает умереть духовно как 

личность. Мир и человек имеют будущее, только если человек находит в себе силы для того, 

чтобы творить этот мир, делая его более человечным. 

Сформировавшаяся в XX веке философская антропология поставила задачу создания 

целостного образа человека на основе синтеза специально-научного изучения различных 

форм бытия человека с философским его постижением. Ею был сделан вывод о том, что 

человек не столько биологическое и социальное, сколько духовное существо, способное 

различать собственную сущность и существование. 

Таким образом, философия призвана осмыслить человека как существо трех миров – 

природного, социального и духовного. В отличие от других существ он способен 

преодолевать собственную биологическую видовую ограниченность, быть частью живого 

мира и возвышаться над ним. Отсюда следует открытость, незавершенность человека, его 

постоянное саморазвитие. 

 

Единство природного, социального и духовного в бытии человека 
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Соотношение и взаимодействие социального и биологического, приобретенного и 

унаследованного, культурного и природного в человеке составляет содержание 

биосоциальной проблемы. 

Под биологическим в человеке принято понимать анатомию его тела, 

физиологические процессы в нем. Биологическое образует природные силы человека как 

живого существа. Биологическое сказывается на индивидуальности человека, на развитие 

его некоторых способностей – наблюдательность, формы реакции на внешний мир. Все эти 

качества передаются от родителей и обеспечивают человеку возможность существования в 

мире. 

Под социальным в человеке философия понимает, прежде всего, способности 

мыслить и целесообразно действовать. Они приобретаются им в обществе через приобщение 

к миру культуры как кристаллизации духовно-практического опыта человечества. 

По вопросу о соотношении биологического и социального сложились две основные 

позиции. Согласно первой, природа человека всецело социальна. Согласно второй, она не 

только социальна, но и биологически нагружена: существуют биологически 

запрограммированные первичные социальные схемы поведения. Сторонники обеих точек 

зрения предоставляют серьезные аргументы для своих выводов. 

Сторонники первой, утверждая, что человек рождается с единственной способностью, 

«способностью приобретать человеческие способности» (А.Н. Леонтьев), ссылаются, в 

частности, на эксперимент, поставленный самой природой. Речь идет о слепоглухонемых 

детях (родившихся или ставших таковыми в раннем детстве) из специальной школы в 

Загорске. До школы они вели даже не животный, а растительный образ жизни. У них были 

оборваны все важнейшие связи с миром еще до освоения хотя бы малой части культурного 

содержания, необходимого для становления человека. Само по себе это содержание не 

формировалось. И только в школе, с использованием специальных методик, их постепенно 

приучали к орудийной деятельности, начиная с приема пищи и кончая сложными навыками 

письма. С разбивкой по операциям их учили членораздельной речи, чтению и письму с 

помощью азбуки Брайля. В результате сформировались полноценные в духовном плане 

люди, и четверо из них окончили психологический факультет Московского университета. 

Сторонники второй точки зрения ссылаются на данные социобиологии. Согласно 

социобиологии, большинство стереотипных форм человеческого поведения свойственно 

млекопитающим. К таким формам основатель социобиологии Э. Уилсон относит взаимный 

альтруизм, защиту своего местообитания, агрессивность, закрепленные эволюцией формы 

сексуального поведения, семейственность. Однако здесь речь не идет о сознательном выборе 

на основе различения добра и зла. Когда биологи говорят об альтруизме, то они 

подразумевают социальное взаимодействие, которое расширяет эволюционные возможности 

там, где они сопровождаются повышением репродуктивного успеха. Признавая решающее 

влияние культурной эволюции, социобиологи обращают внимание на то, что на формы 

нашего мышления и наших действий оказывает влияние и биологическое в человеке. 

Природное в человеке – необходимое условие развития в индивиде его социальных и 

духовных качеств. Задача заключается в том, чтобы совместить природное и социальное в 

человеке, привести их в состояние гармонии. Фрейд первым охарактеризовал психику 

человека как поле боя между силами природы – инстинкта и сознания, культуры и выявил 

значение бессознательных психических процессов в жизнедеятельности человека (см. 

предыдущий раздел). 

Сознание и самосознание человека, способность к целенаправленной деятельности 

формируются только в обществе, в процессе общения с себе подобными в системе 

определенных общественных отношений. Однако, общественные отношения, мир культуры 

не механически встраивается в субъективный мир человека, а избирательно, индивидуально. 

Если бы такой избирательности, индивидуальности не было, то само общество остановилось 

бы в своем развитии, ибо оно «штамповало» бы одинаковых людей и воспроизводило бы 

одни и те же структуры. Поэтому сущность человека не в совокупности общественных 

отношений, а в его духовности, в ценностно-смысловом самоутверждении. 

Понятие духа первоначально имело исключительно религиозный смысл. Со временем 

оно приобрело более широкий смысл. Дух – это сфера идеалов, высших ценностей. Дух – 

добрый или злой – всегда есть то, что выше человека, что управляет им. Власть духа над 
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человеком настолько велика, что она может перевешивать воздействия и социальных, и 

природных сил, в том числе и инстинкта жизни. 

Во имя идеи, идеала, веры человек может идти на самоотверженные деяния, на 

смерть. Духовный мир человека – это целая Вселенная, которую он несет идеальным 

образом в себе. В ней человек моделирует различные варианты мироустройства и 

собственного жизнеустройства. 

Понятие души тесно связано с понятием духа, но не тождественно ему. В духе 

человек поднимается и над собой, и над существующей системой ценностей, душа же есть 

непосредственно данное, сфера непосредственных переживаний, мыслей. Душа подвижна, а 

дух устойчив и основателен. 

Человек, несомненно, является частью общества, но не механической частью. 

Вооружая человека совокупным опытом человечества, общество формирует человека как бы 

«под себя». Но как духовное существо человек обнаруживает свою самоценность и может 

противостоять ему, нести в себе импульс преобразования общества. Общество, созидая 

человека, тем самым осуществляет свое изменение. 

 

Таким образом социальное бытие человека противоречиво: «он постоянно «замкнут» 

в обществе и постоянно выходит за его пределы, воспроизводит преобразует его.» (В.С. 

Барулин. Социальная философия. Учебник. Изд. 2-е. М., ФАИР-ПРЕСС, 1999. С. 474). 

 

Человек как личность 

Для исследования человека философская мысль выработала целый ряд понятий, 

позволяющий достаточно полно и развернуто ответить на вопрос о сущности и природе 

человека, смысле его существования. 

 

Понятие человек – понятие родовое, выражающее общие черты человеческого рода, 

социализированного человека. В этом понятии объединены биологические и 

общесоциальные черты человека. 

 

Для изучения отдельного человека в философии и иных науках применяется понятие 

индивид. Под индивидуальностью понимаются самобытные, неповторимые черты и качества, 

присущие данному индивиду. 

 Личность – это социальные качества индивида, приобретенные им в процессе 

воспитания и самовоспитания, духовно-практической деятельности и взаимодействия с 

обществом. Личность обладает прежде всего духовными качествами, ибо личность не дана 

человеку извне, она может быть сформирована лишь им самим. Подлинная личность не есть 

застывшее явление, она вся динамична. Личность – это всегда творчество, победа и 

поражение, поиск и обретение, преодоление рабства и обретение свободы. 

 

Личность – это любой человек (а не только яркий, исключительный), рассмотренный 

в его социальности как ответственный и сознательный субъект (деятель) социальной жизни. 

Индивидуальность может быть присуща каждой личности, а не только наиболее 

талантливым людям. 

 

Проблема личность и общество рассматривается в двух основных относительно 

независимых, но тесно взаимосвязанных аспектах. 

 

Первый аспект нацелен на осмысление того, каким образом устроена социальная 

жизнь, как социальные институты, общности, общество в целом соотносятся с 

потребностями отдельной личности; насколько первые должны и могут выражать ее 

интересы или они независимы от нее, подчиняются исключительно собственной логике 

развития. 

 

Являясь единственным реальным участником социальной жизни, личность так или 

иначе организует свои изобретения, творения (имеется в виду социальные институты, 

социальные общности, общество в целом) как явления в конечном счете производные от ее 
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собственных потребностей. Каждый социальный институт выражает личные интересы и 

обслуживает их. Вместе с тем, он приобретает определенную и довольно ощутимую 

независимость, обладает собственной логикой развития, которая несводима к логике 

элементарных связей между людьми. 

 

Второй аспект проблемы личность и общество: как личность взаимодействует с 

другими людьми в конкретном социуме, насколько способна проявить свою независимость, 

автономность; или общество, общественные связи, институты достаточно жестко 

программируют ценности, их иерархию, жизненный путь личности, ее взлеты и падения. 

 

Взаимодействие личности и социальной среды в самом общем виде понимается как 

деятельность удовлетворяющего свои потребности, преследующего свои цели в конкретных 

социальных связях и взаимодействиях индивида. Иначе говоря, речь идет об активном 

утверждении личностью своих потребностей, о ее самостоянии, где адаптация, 

приспособление к среде всего лишь момент, подчиненный задачам самореализации 

личности. 

 

В той мере, в какой любое явление зависит от условий своего существования, в той 

мере и личность естественно зависит от внешних условий, обстоятельств своей жизни. 

Взаимоотношения личности и социальной среды скорее можно описать по формуле: 

поиск (личности) – предложения (общества) – выбор (личностью из предложенного 

обществом). Автономия, а значит, и ответственность личности проявляется как в процессе 

восприятия, осмысления ею предложений, условий, требований, предъявляемых обществом 

(ведь каждый эти требования понимает по-своему, избирательно, в соответствии со своими 

представлениями о должном, благе, ценном), так и в процессе осуществления ею своих 

социальных ролей. 

 

Свобода как возможность выбора является фундаментальной ценностью для 

человека, но она должна иметь пределы. В противном случае она будет превращаться в 

произвол, своеволие и анархию, в самодурство и насилие над другими людьми. Границами 

свободы являются интересы другого человека, социальных групп и общества в целом, а 

также природы как естественной основы существования общества. 

 

При совпадении интересов личности и общества в обретении свободы понятие 

свободы должно быть дополнено идеей регулирования деятельности людей. Государство 

должно это делать не методами насилия принуждения, а при помощи экономического 

механизма и строгом соблюдении прав человека. Игнорирование или принижение прав 

личности ведет к неминуемой деградации, как личности, так и общества. 

 

Свобода невозможна без ответственности и долга человека перед миром, котором 

он существует. Ответственность есть неизбежная цена свободы, плата за нее. Мера 

ответственности человека всегда конкретна в пределах его компетентности и диапазона 

возможностей. 

 

Развитие человека как личности происходит в творчестве. Благодаря творчеству 

реализуется расширение и обогащение духовного мира и самого творца, и других людей. 

Однако творчество не следует связывать с безудержной жаждой преобразования природы и 

общества. Следует задуматься над тем, каковы будут последствия этих преобразований. Речь 

идет о взаимосвязи свободы, творчества и ответственности личности. 

 

Достижение идеала свободы возможно лишь при условии совершенствования 

одновременно всех сторон личности и всех условий ее социального бытия. 

 

Задания. Вопросы. Ответы. 

Почему тема человека является центральной в 

философии? 
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Каким видится человек с позиций 

теоцентризма средневековой философии? 

 

Какова сущность человека в философии 

марксизма? 

 

Назовите главные темы русской философии 

применительно к проблематике человека. 

 

Каков образ человека в философии 

экзистенциализма? 

 

В чем суть проблемы соотношения 

биологического, социального и духовного в человеке? 

Как эта проблема обсуждается в социобиологии? 

 

Объясните понятия «дух», «духовная жизнь», 

«душа». 

 

Раскройте содержание понятия «личность». В 

чем его отличие от понятия «индивид»? 

 

Как взаимосвязаны понятия «духовность», 

«индивидуальность» и «социальность»? 

 

Дайтехарактеристикудвумаспектам 

 

проблемы соотношения личности и общества. 

 

Дайте характеристику общей схемы 

взаимосвязи личности и социальной среды. 

 

В чем сущность свободы? Существуют ли 

границы свободы человека? 

 

 

Задания. Тесты. Ответы. 

1. Идея безграничного индивидуализма 

человека начинает формироваться в эпоху: 

 

а) Нового времени; 

 

б) Возрождения; 

 

в) Средневековья; 

 

г) Просвещения. 

 

Проблематику  бытия  человека  с  позиций 

 

приоритета общества, понимаемого 

материалистически, осмысливает философия: 

 

а) марксизма; 
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б) Нового времени;  

в) Просвещения;  

г) экзистенциализма. 

 

Мысль об обреченности человека на свободу 

характеризует философию: 

 

а) структурализма; 

 

б) экзистенциализма;  

в) позитивизма;  

г) марксизма. 

 

В русской религиозной философии доминирует 

проблематика: 

 

а) антропологическая;  

б) социальная; в) онтологическая; 

г) гносеологическая. 

 

Какое из суждений неверно характеризует 

социобиологический подход к природе человека: 

 

а) у человека существуют биологически 

запрограммированные схемы социального поведения;  

б) сознательный выбор между добром и злом – 

общая черта альтруистического поведения 

млекопитающих, человека в том числе;  

в) большинство стереотипных форм поведения 

человека свойственно всем млекопитающим; 

г) наряду с культурой на сознание и поведение 

 

человека влияют его биологические 

характеристики. 

 

Душа человека – это: 

 

а)сфера непосредственных  мыслей  и 

6 

 

переживаний; 

 

б) синоним психики; 

 

в) то же, что и дух; 

 

г) сознание. 

 

Духовный мир человека – это: 

 

а) таинственная связь с Космосом; 

 

б) его моральные качества; 

 

в) система смыслообразующих ценностей его 
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жизни; 

 

г) содержание мыслей и чувств. 

 

Какое из определений личности является 

наиболее правильным: 

 

а) личность – это социальные функции, роли, 

выполняемые человеком;  

б) личность – сознательный субъект 

социальной жизни; 

в) личность – это результат действия 

социальных факторов на индивида;  

г) личность – индивидуальность реакций на 

события. 

 

 

 

 

V. СМЫСЛ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 
 

Современные концепции взаимосвязи сущности и существования человека 

 

Все философские проблемы в конечном счете связаны с человеком и призваны в той 

или иной мере ответить на вопрос: в чем смысл человеческого существования. Французский 

философ А. Камю писал, что есть только один фундаментальный вопрос философии – это 

вопрос о том, стóит или не стóит жизнь того, чтобы ее прожить. Все остальное – имеет ли 

мир три измерения, руководствуется ли разум девятью или двенадцатью категориями – 

второстепенно. Действительно, если жизнь лишена смысла, то какой смысл искать ответы на 

другие вопросы бытия? 

 

Наше время характеризуется утратой многими людьми смыслообразующих начал 

жизни, сведением человеческого бытия к миру повседневности, эмпирическому 

существованию, потерей духовных основ жизни и, как следствие, разочарование жизнью. 

Философия не дает и не может дать окончательного ответа на вопрос, в чем смысл 

человеческого существования, поскольку этот ответ каждый человек должен найти сам, но 

философия призвана помочь человеку найти этот ответ. Вопрос этот чрезвычайно сложный. 

Сложность заключена уже в самом вопросе. Что такое смысл? Чем он определяется? Смысл 

изначально заложен или он вносится самим человеком? Что значит существовать, что 

реально существует? Что такое жизнь, чем она обусловлена? Ответы на эти вопросы зависят 

от мировоззрения человека, картины мира, понимания природы, сущности и бытия человека, 

от его целей и ценностей, от эпохи, культуры, отношения к смерти, проблемам счастья, 

бессмертия и другого. 

Смысл человека не проявлен в силу противоречивости человеческой природы и 

несовпадения сущности и существования. Природа человека – это уникальное по своей 

противо-речивости единство материального и духовного, природного и социального. 

Испанский философ Х. Ортега-и-Гассет писал, что человек – это «воплощенная проблема». 

Человек не чувствует себя дома ни в одном из миров, он – и зверь, и ангел, и тело, и душа. С 

помощью этого человек осознает трагическую противоречивость своего бытия. Природа 

человека – это та ситуация, в которой находится каждый человек. Основоположник 

философской антропологии Макс Шелер писал: «Наша эпоха оказалась за последнюю 

десятитысячелетнюю историю первой, когда человек стал целиком и полностью 

«проблематичен», когда он больше не знает, что он такое, одновременно он также знает, что 

не знает этого.» В прошлые исторические эпохи человек считал себя либо частью Космоса, 

либо творением Бога, его образом и подобием, либо продуктом природы, духа, либо 
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продуктом общества. Наше время характеризуется тем, что человеком утеряна его 

неизменная природа, сущность и человек оказался в ситуации неопределенности. 

Из противоречивой природы человека сущность очень часто выводили либо путем 

выделения какой-либо стороны противоречия – природной, социальной, духовной, 

аффектной, разумной, воли, свободы, необходимости; либо из самого противоречия. 

Последнее часто приводило потере сущности, трагичности бытия, бессмысленности жизни. 

Современные философские концепции по-разному решают проблемы сущности человека и 

смысла жизни, но все они, делая акцент на тех или иных аспектах этой проблемы (кто в 

большей, кто в меньшей степени) раскрывают подлинный смысл человеческого 

существования. 

 

Большинство теорий исходят из того, что человек изначально обладает сущностью, 

правда, разные философские системы по-разному ее понимают. Есть и такие теории, в 

которых утверждается, что никакой сущности в человеке изначально нет, что сущность 

формирует сам человек. 

 

В мире все существующее имеет свою сущность и человек – не исключение. Другое 

дело, что человек обладает свободой и сам выбирает свой жизненный путь. Он может 

приблизиться к своей подлинной сущности, а может от нее отдалиться. Сущность 

характеризует человека со стороны «должного». В понятии сущность человека как идеале 

воплощены стремления человека к абсолютному добру, абсолютной истине, красоте, 

свободе, в конечном итоге – к абсолютному бытию. Личность как полное и законченное 

воплощение сущности человека в отдельном индивидууме – нечто недостижимое. Полное 

воплощение сущности человека в его эмпирическом бытии разрешило бы противоречие, 

лежащее в основе его жизни, ликвидировало бы противоположность духа и материи, 

сущности и существования, свободы и необходимости. Однако человек в своем земном 

бытии обречен снова и снова, как Сизиф, вкатывать камень в гору, пытаться разрешить 

противоречия собственной природы. 

 

Человек принципиально отличается от животных своей разумностью, позволяющей 

сдерживать и контролировать телесные влечения и инстинкты. Благодаря разуму он 

постигает законы мироздания, создает науки, изобретает технику, преобразует природу, 

формирует новую среду обитания. Классическая философия исходила из этой идеи. 

 

Всовременной философии также немало теорий, которые исходят из того, что 

главным в человеке является разум. К примеру, американский философ Э. Фромм считает, 

что человек как сознательное существо сам перед собой ставит цели и тем самым 

сознательно делает выбор между двумя стратегиями жизни – иметь и быть. В зависимости 

от этого люди делятся на две категории: тех, кто стремится к накопительству и в этом видит 

смысл своей жизни, кто стремится иметь; и тех, кто стремится к своему всестороннему 

развитию, то есть стремится быть. Алчность к потреблению становится доминирующей 

психической силой в современном индустриальном обществе. Чем больше власти человек 

имеет над машиной, тем более безвластно его существование. Чем больше он потребляет, 

тем больше становится рабом все увеличивающихся потребностей. 

 

Основатель психоанализа З. Фрейд считал, что человеку только кажется, что он как 

сознательное существо сам определяет свое поведение и деятельность; на самом же деле, 

сфера бессознательного составляет его сущность и играет определяющую роль в его жизни. 

Экзистенциалисты считают, что у человека нет никакой предзаданной ему сущности. 

Все определения человека как «духовно-душевно-телесного существа» или как субъекта, над 

которым «надстраивается» духовность, и он становится личностью – ничего не значащие 

абстракции. Индивидуальную сущность ему никто не преподносит – он сам ее создает. 

Поэтому человек должен сам создать модель собственного бытия, свой мир, свое 

мировоззрение. 
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Хайдеггер различал неподлинное бытие и подлинное. Неподлинное бытие – это мир 

Заботы. Человек всегда чем-то озабочен, при этом он ориентирован вовне. В таком мире 

человек обезличен, он живет «как все», для него скрыто подлинное бытие. Единственное, 

что способно возвратить человеку человеческое – это осознание собственной смерти. Страх 

человека перед смертью и связанное с этим чувство Ничто, переживаемое индивидуумом, 

является условием подлинности его человеческого существования. Только в этом случае 

человек осознает свою уникальность, неповторимость, историчность, конечность, свободу. 

 

Французский философ А. Камю писал, что «мир безрассудно молчалив». То есть в 

истории нечего искать ответа на вопрос о предназначении человека, смысле его жизни, 

поступков: в ней нет ни задания, ни вопроса. 

 

 это значит, что она сама по себе абсурдна. И только человек своими действиями, 

поступками вносит в эту разрозненную реальность нечто упорядочивающее, 

гармонизирующее. Абсурдность мира ставит перед человеком проблему, стоит ли жизнь 

того, чтобы ее прожить. Может быть два ответа – либо самоубийство, либо бунт против 

абсурдности. Только когда человек отважится на бунт, восстанет против обстоятельств, мир 

оживет в акте самоутверждения человека. Другой французский философ Ж.-П. Сартр считал 

сущностью человека свободу. Человек – это всегда проект, в своей свободе, не связанный 

ничем, он сам определяет свою сущность. «Человек есть то, чем он хочет быть… Человек 

есть то, чем он хочет себя создать.» Сартр считает, что такое понимание человека возлагает 

на каждого ответственность за все происходящее в мире, за каждого человека, за самого себя 

и свои действия. «Если действительно существование предшествует сущности, то человек 

ответственен за то, что он есть» – заключает Сартр. 

 

Смысл человеческой жизни 

 

в истории философии 

 

Человек – существо символическое (Э. Кассирер), живущее в созданной им самим 

реальности – культуре, выраженной в системе ценностей и смыслов. Смысложизненность – 

существенная черта человеческого бытия. Вопрос о смысле жизни – это вопрос о 

предназначении человека, о том, для чего живет человек. Как личность каждый человек 

глубоко уникален, неповторим, поэтому и проблема смысла жизни является глубоко 

личностной жизненной проблемой. 

 

Взаимосвязанный с социально-биологической природой и духовной сущностью 

человека смысл жизни с древнейших времен является предметом пристального внимания 

мыслителей. 

 

Первые попытки, и довольно успешные, были предприняты в религиозно-

философских учениях Древнего Востока. В древнеиндийском «Космологическом гимне» 

Ригведы смысл жизни человека состоит в познании духовной сущности законов 

космической организации – брахмана и в полном слиянии с ним. В древнекитайском 

даосизме смысл жизни человека – в стремлении к естественности, в близости к природе и 

дао – ее сущности. Приобщаясь к дао, человек познает и реализует себя, приобретает 

невозмутимость духа и спокойствие. Конфуцианство, делая акцент на социальности 

человека, считает, что смысл жизни человека состоит в нравственном 

самосовершенствовании на основе этики долга. Зороастризм, возникший в VI в. до н.э. в 

передней Азии, утверждает смысл жизни человека в содействии победе добра над злом, ибо 

борьба между добром и злом – это главное содержание мирового процесса. 

 

В ранних греческих философских учениях проблема смысла жизни человека 

выводилась из вселенского Логоса – общего закона существования Космоса. В них были 

разработаны гедонистическая, аскетическая и стоическая концепции смысла существования 

человека, сохранившиеся в измененном виде до настоящего времени. Смысл жизни, 
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выводимый из опыта чувств, доставляющего человеку удовольствия, называется 

гедонистическим (греч. hedone – наслаждение). Но нельзя жить приятно, не живя разумно. 

Благоразумие – основа всех других добродетелей. 

 

В поисках смысла жизни разум открывает определенные законы, нормы и ценности, 

которыми следует руководствоваться в жизни. В этом случае существование человека 

приобретает смысл в следовании долгу. Формами такого решения смысложизненной 

проблемы являются аскетизм, стоический идеал жизни, категорически-императивная 

трактовка смысла жизни. Аскетизм предписывает подавление чувственных влечений и 

желаний человека. В сильной своей версии аскетизм означает сознательное отрицание всех 

желаний, высшее состояние духа, отрешенного от всех земных привязанностей, забот и 

страстей. Буддийская нирвана – яркий пример такого аскетизма. Слабая версия аскетизма 

означает частичное подавление чувственных желаний, эмоций с помощью их разумного 

контролирования. Без такого контроля духовный рост человека невозможен. 

Самоограничение человеческих потребностей является необходимым в условиях 

экологического кризиса. 

 

Представители греко-римской философской школы стоицизма исходили из 

убеждения, что жизнь подчинена судьбе и все в мире изменяется закономерно, согласно 

Логосу. В сознательном подчинении этой мировой необходимости состоит свобода человека. 

Судьба согласного с этой закономерностью ведет, а противящегося ей, тащит, полагали они. 

Однако, подчиняясь судьбе, необходимо сохранить внутреннюю свободу, установку своей 

души. Мир – это изменение, а человек – убеждение. Стоицизм – это «мужество утверждения 

собственной разумной природы вопреки всему тому, что есть в нас случайного» (П. Тиллих, 

современный немецко-амери-канский протестантский философ). 

Идея смысла жизни как долга нашла свое наиболее полное выражение в творчестве 

Канта. Смысл жизни – в подчинении нравственному закону: «Поступай так, чтобы максима 

твоей воли всегда могла быть вместе с тем и принципом всеобщего законодательства». 

Каждый человек должен поступать так, чтобы правило его личного поведения стало нормой 

для всех и приумножило в мире добро. 

 

Рассмотренные варианты смысла жизни, задаваемые долгом, возвышают человека 

духовно, развивают и укрепляют его моральные качества. Они выявляют несокрушимость 

свободного начала в человеке. 

 

В религиозном понимании смысла жизни доминируют вера в Бога и сам разум 

человека – это «искра Божия». Согласно этой точке зрения смысл в человеческую жизнь 

вносит лишь перспектива личного бессмертия через спасение души и загробного воздаяния. 

Религия укореняет человека в вечности, в духовном. 

 

Деятельностно-гуманистическое понимание смысла жизни, берущее начало с эпохи 

Возрождения, считает главным в жизни человека его самовыражение и самоутверждение, 

всестороннее развитие его талантов, способностей, чувств и разума. Однако, природа 

человека выглядит здесь слишком оптимистичной и не снимает трагизма, связанного с 

конечностью существования отдельного человека, и, возможно, человечества в целом. 

 

Значительный интерес в понимании смысла жизни вызывает русская философия 

XIX–XX вв., для которой эта проблема является одной из самых главных. Все варианты 

решения проблемы смысла жизни связаны с нравственными, духовными исканиями 

человека, уровнем его культуры. Нравственный смысл человеческой жизни состоит в 

служении добру, всестороннему и всесильному. Только такое служение ведет к 

совершенствованию человеческой сущности и ее духовных основ. 

 

Временность существования человека и  смысл жизни 
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Обостряет проблему смысла жизни и ее ценности смерть. В любой форме жизнь 

имеет начало и конец, не является вечной. Смерть также естественна, как и жизнь, она есть 

необходимое условие жизни. Смерть – отражение всеобщего закона бытия – закона перехода 

в новое качественное состояние. Без смерти индивидуумов невозможно было бы развитие и 

совершенствование видов, невозможна была бы смена поколений, да и жизнь в целом. 

Смерть в различных философских концепциях рассматривается по-разному. Эпикур 

еще в древности считал, что смерть к жизни не имеет никакого отношения. Все хорошее и 

плохое заключено в ощущениях. Смерть – прекращение ощущений. Пока человек живет – 

смерти нет, когда есть смерть, то человека уже нет. 

 

Сенека полагал, что люди заблуждаются, думая, что смерть впереди. Она всегда 

рядом, идет параллельно жизни. То, что прошло – в ее власти. Люди воспринимают как 

трагедию смерть старого износившегося тела, но почему-то не воспринимают как трагедию 

смерть своего детства, юности, хотя их уход более трагичен. 

 

Различают смерть физическую и духовную. Духовно человек может деградировать и 

умереть в любом возрасте. Тогда он становится потерянным для общества и для самого себя. 

Поскольку жизнь представлена различными уровнями – биологическим, социальным 

и духовным, то и смерть имеет несколько аспектов. Лишенный сознания человек долго 

может жить биологической жизнью, однако личностью, полноценным членом общества он 

никогда не станет. 

 

Современный французский историк Ф. Арьес в книге «Перед лицом смерти» излагает 

типологию отношения к смерти и раскрывает ее внутреннюю связь с мировоззрением эпохи, 

с образом человека той или иной культуры. 

 

В эпоху раннего средневековья люди относились к смерти как к обыденному 

явлению, не внушающему им особых страхов. Смерть не осознавалась как сугубо личная 

драма. В эпоху Возрождения человек в своей смерти открывает для себя свою 

индивидуальность. С XVII века смерть воспринимается трагически. С этого времени 

кладбища все чаще располагаются за городом. Близость живых и мертвых, ранее никого не 

мучившая, теперь становится нестерпимой. Тенденция вытеснения смерти из общественного 

сознания очень сильна в наше время. Часто общество ведет себя так, как будто вообще никто 

не умирает, – отмечают западные социологи. В некоторых развитых странах кончина 

человека обставлена так, что она становится делом одних только врачей и предпринимателей 

похоронного бизнеса. 

 

Смерть обычно понимается как разрыв всех связей между уходящим человеком и 

остающимися людьми. Отношение к этому разрыву связано с мировоззренческим ядром 

культуры и представлено в различных вариантах. 

 

Ситуация предпочтения жизни. Уходящий проигрывает, оставшиеся выигрывают. Эта 

ситуация напоминает игру с выбыванием. Отсюда – страх перед смертью и заигрывание с 

ней, что характерно для мировоззрения западного типа.
 

 

Уходящий выигрывает. Жизнь – подготовка к смерти, служение ей. Отсюда – связь с 

мировой гармонией через отказ от всех чувственных впечатлений уже при жизни (нирвана). 

Такое понимание смерти характерно для восточного типа сознания.
 

 

Стирание оппозиции жизни и смерти, ибо они понимаются одинаково негативными 

по своим последствиям; равно абсурдны и жизнь, и смерть. Если человек принимает 

сознательное решение жить, то именно вопреки этой абсурдности. Такое отношение к 

смерти характерно для экзистенциального типа мировоззрения.  

Положительное отношение и к жизни, и к смерти. Смерть подчеркивает хрупкость 

жизни, ее красоту и величие. Смерть обозначает истинную ценность жизни. Время, 

отпущенное человеку для жизни, заставляет каждого из нас ценить жизнь, искать в ней 
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смысл. Перед лицом смерти человек по-другому смотрит на жизнь. Древние мудрецы 

поучали: живи и действуй так, как если бы это мгновение стало последним. Смерть саму 

жизнь делает более ценной, осмысленной, придавая ей большую насыщенность и динамизм. 

 

Человек знает о смерти потому, что он – человек, и он человек потому, что нем 

происходит становление смерти. «…Смерть для людей – самая главная надежда, их 

единственная надежда быть людьми.» (Бланшо М. От Кафки к Кафке. М., 1998. С. 48). 

Человек, будучи конечным существом, отличается от животных тем, что ориентируется на 

безусловное и бесконечное, берет на себя задачи, для выполнения которых заведомо не 

хватит собственной жизни. 

 

Подлинно творческое и нравственное дело, утверждали русские философы, всегда 

осуществляется в глубине человека, обращенного своей душой к Богу. Бог «призвал 

человека быть не просто рабом, а своим свободным, то есть творческим сотрудником» (С.Л. 

Франк). 

Задания. Вопросы. Ответы. 

От чего зависит смысл жизни человека? 

 

Совпадают ли понятия «природа человека» и 

«сущность человека»? 

 

Какие концепции смысла жизни были 

разработаны в античной философии? Каково их 

содержание и сохранили ли они свое значение для 

современного человека? 

 

В чем видели смысл жизни философы 

Средневековья? 

 

Как соотносится смысл жизни со свободой 

человека в западно-европейской культурной 

традиции? 

 

Раскройте различия между подлинным и 

неподлинным существованием человека с точки 

зрения М. Хайдеггера. 

 

Как соотносятся сущность и существование в 

философии экзистенциализма? 

 

Раскройте смысл высказывания А. Камю о 

безрассудной молчаливости мира. 

 

В чем видели предназначение человека русские 

религиозные философы? 

 

Раскройте взаимосвязь проблемы смерти и 

мировоззренческих оснований культуры. 

 

Что   такое   «виды   смерти»   и   как   они 

 

соотносятся с разными аспектами 

существования человека?  

 

 

 

Задания. Тесты. Ответы. 
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Смысл жизни человека определяют: 

 а) цели и ценности;  

б) сущность;  

в) мировоззрение; 

г) все перечисленное. 

 

С точки зрения конфуцианства смысл жизни 

человека заключается: 

а) в содействии победе добра над злом; 

 

б) в слиянии с духовной сущностью 

космической организации;  

в) в нравственном совершенствовании на 

основе этики долга; 

г) в следовании естественному порядку – дао. 

Стоический идеал жизни означает: 

 

а) жить приятно и разумно; 

б) отрешенность от земных привязанностей и 

страстей; 

в) подчиненность общественному долгу; 

 

г) подчиняясь судьбе, сохранять внутреннюю 

свободу. 

 

Идея смысла жизни как реализации долга в 

западноевропейской философии нашла свое наиболее 

полное воплощение в философии: 

 

а) Канта; 

 

б) стоицизма;  

в) Сократа;  

г) Гегеля. 

 

В русской религиозной философии проблема 

смысла жизни связывалась: 

а) с проблемой общественных пре-образований;  

б) с интеллектуальным развитием человека; 

 

в) с проблемами нравственного развития 

человека;  

г) с космической природой человека. 

 

Мысль о человеке как творческом сотруднике 

Бога принадлежит: 

 

а) А. Камю; 

 

б) М. Хайдеггеру;  

в) С.Л. Франку;  

г) Ф. Арьесу. 

 

Учение о двух жизненных стратегиях – «быть» 

и «иметь» - принадлежит 

276 
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а) Х. Ортега-и Гассету; 

б) А. Камю; 

в) Э. Фромму; 

 

г) Ж.-П. Сартру. 

 

8. Определите тезис, раскрывающий специфику 

человеческого существования с точки зрения 

экзистенциализма: 

 

а)человек–существо, не имеющее 

предзаданной сущности; 

 

б) человек – существо самосознающее; 

 

в) человек – это биосоциальное существо; 

 г) человек – это моральное существо. 

 

9. В какую эпоху смерть начинает 

восприниматься как личная трагедия: 

 

а) в средние века; 

б) в Новое время; 

 

в) в античности; 

г) в эпоху Возрождения. 

 

 

 

 

 

VI. ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 

Понятие и типология ценностей 

 

Трем сферам внутреннего мира человека – разуму, чувствам и воле – соответствуют 

три способа освоения мира: научно-теоретический, чувственно-эстетический, ценностно-

ориентирующий. Научно-теоретическое познание дает человеку объективное знание о 

мире. Оно развивается в противоположности истины и заблуждения. Чувственно-

эстетическое освоение действительности осуществляется в образной, конкретно-

чувственной форме в рамках противоположности прекрасного и безобразного. Ценностно-

ориенти-рующее освоение действительности связано с отношением человека к другим 

людям, к самому себе и к природе и основано на представлениях о добре и зле. Такие 

ценности составляют содержание нравственных отношений между людьми. 

 

Знаний самих по себе недостаточно для ориентации человека в мире, поскольку 

знания могут служить и добру, и злу, прогрессу и регрессу, возвышению человека и его 

уничтожению, объединению и разобщению людей. Только система нравственных ценностей 

ориентирует человека в жизни, направляя его поступки и действия, определяя смысл его 

жизни. 

 

Ценности не являются объективным свойством предметов. Они являются результатом 

субъектно-объектных отношений и зависят от потребностей, желаний, интересов, целей 

человека. К ценностям можно отнести все, что значимо для человека и что способно 
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удовлетворить какую-либо его потребность. Ценности различают по видам: материальные, 

духовные, религиозные, научные, нравственные, эстетические. По содержанию: 

наслаждение, польза, власть, красота, счастье. По знаку ценности подразделяются на 

положительные и отрицательные: наслаждение – страдание, польза – вред, слава – позор. 

Ценности подразделяются также на низшие и высшие. Одни ценности обеспечивают 

материальное благополучие, другие – социальный престиж, третьи – удовлетворение 

биологических потребностей. Над всеми ними возвышаются нравственные ценности. 

Человек свободен в выборе своих целей и может взять в качестве ориентиров любые 

ценности. Однако только ориентация на положительные нравственные ценности 

способствует совершенствованию личности, раскрытию его духовной и социальной 

сущности, достижению подлинного счастья. Только мораль способствует утверждению в 

обществе человеческих отношений, основанных на идеалах добра и справедливости. 

 

Нравственные ценности  

 

как основа духовного мира человека 

 

Мораль – это форма общественного сознания, регулирующая взаимоотношения 

людей на основе представлений о добре и зле. Мораль является духовно-практическим 

способом освоения действительности, который связан с осознанием человеком самого себя, 

своего места в мире, своей сущности и предназначения. Это такой способ регулирования 

поведения человека, который осуществляется через выработку духовных ценностей: понятий 

добра и зла, долга, справедливости, стремления к целям, составляющим смысл 

человеческого существования. Мораль фактически задает цели всей духовной культуры, 

формулирует критерии ее оценки. Мораль является ценностно-смысловым ядром культуры, 

без нее культура лишается своего гуманистического содержания. 

 

В центре морали стоит соотношение должного и сущего. Реальная жизнь человека 

полна противоречий и несове-шенства. Человек по определению является незавершенным, 

постоянно развивающимся существом. Стремление к совершенству, к реализации своей 

духовной и социальной сущности в неком идеале – отличительная особенность человека. 

Человек живет в обществе и только в обществе становится личностью и может 

самореализоваться. Общественные отношения на всех этапах исторического развития 

никогда не были идеальными, но мечта о совершенном обществе никогда не покидала 

людей. Нравственные ценности в своей совокупности образуют идеальную модель такого 

общества. Только в обществе, основанном на идеалах Добра, Справедливости, Любви, 

Уважения, Взаимопонимания, человек может быть по-настоящему счастлив. 

 

Своим содержанием моральное сознание дает представление о том, какой 

действительность должна быть. Мораль как бы задает впереди субъекта линию горизонта, 

символизирующую более совершенное и лучшее будущее. Моральное сознание не только 

провозглашает идеал, но и включает момент долженствования. Она оценивает и повелевает. 

Свойство морали требовать определенного поведения называется императивностью (лат. 

imperatives – повелительный). 

 

Замкнутость морали на идеал, совершенство выражается в том, что моральные 

поступки не объясняются из закона причинности и принципа полезности. Моральные 

поступки бескорыстны, они совершаются без расчета на получение выгоды, пользы, 

вознаграждения. Ничто не может оправдать предательства друга, измену Родине, потому что 

и дружба, и любовь к Родине ценны сами по себе, они бескорыстны. Мораль есть та область 

героического и бескорыстного в человеке, которая не выводится из обстоятельств и не 

сводится к ним, а имеет автономный, то есть самозаконодательный характер. Моральное 

сознание призвано осознавать и выражать не интересы отдельных социальных групп, 

коллективов, а некие абсолютные потребности общеисторического развития и интересы 

человека вообще независимо от групповых, социальных, национальных, расовых и других 
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различий. В силу этого мораль предписывает в каждом человеке видеть, прежде всего, 

личность, относиться к нему как к цели, а не как к средству. 

 

Важнейшим условием нравственной регуляции является свобода, возможность 

нравственного самоопределения. Свобода – это возможность выбора, возможность 

реализовать свою волю. Там, где человек лишен возможности выбора, где он не может 

повлиять на ход событий, он не может нести ответственность за происходящее. 

 

Что касается личных поступков и действий человека, то они зависят от его воли, над 

которой никто не властен, кроме его самого. Воля – важнейшая характеристика человека. 

Если человек с сильной волей не захочет что-либо сделать, то никакая внешняя сила, даже 

угроза смерти, не заставит человека подчиниться. В данном случае человек всегда 

одерживает моральную победу. 

Свобода невозможна без ответственности. Она характеризует способность человека 

соизмерять свои действия с требованиями морали, долга, устанавливает меру должного и 

сущего, мотива и поступков. Свободный выбор может быть только тогда, когда у свободной 

воли есть ориентиры: идеалы, ценности, цели. 

 

Идеал – это наиболее общее, универсальное, абсолютное (то есть не зависящее от 

обстоятельств) нравственное представление о благом и должном. Идеал занимает ключевое 

место в структуре морального сознания. 

 

В широком смысле слова добро и зло означают положительные и отрицательные 

ценности вообще. К добру относится все, что связано с жизнью, процветанием, полнотой 

бытия, что позволяет человеку и обществу жить, развиваться, благоденствовать, достигать 

гармонии и совершенства. Важно различать добро в относительном и абсолютном смысле. 

Доброе, в одном случае, – это ценное ради чего-то другого и связанное, как правило, с 

пользой. В другом – добро ценно само по себе и не служит средством ради иной цели. Добро 

во втором значении морально. Оно выражает положительное значение в отношении к 

идеалу. Основной формой морального требования является моральная норма. Она включает 

императивные и ценностные моменты, имеет всеобщий характер, апеллирует автономному 

нравственному субъекту. Моральные нормы налагают запрет на совершение зла и 

предписывают делать добро. Но что такое добро и зло, в каждом конкретном случае человек 

определяет сам. Переход нравственной нормы во внутреннюю установку, в собственное 

внутреннее воление называется долгом. 

 

Важнейшим внутренним механизмом нравственной регуляции является совесть. Она 

есть форма самоконтроля над выполнением индивидом нравственного долга, показатель 

меры нравственной ответственности человека. 

 

Особенно остро проблема морали в общественной жизни встала в наше время, когда 

стало очевидным, что самые выдающиеся достижения технического прогресса 

оборачиваются катастрофическими последствиями для человека, если не происходит 

соответствующего развития нравственного сознания. Мораль всегда выражала глубочайшее 

устремление человечества в его духовном развитии, открывала перспективы 

совершенствования человека и общества, придавала жизни достоинство и смысл. 

 

Эстетические ценности в духовном мире человека 

 

В духовном освоении действительности человеческая чувственность ответственна за 

эстетическое, образное постижение человеком мира. Эстетическое – сфера чувственно-

выразительных форм, созданных человеком и природой. Чувственная выразительность 

имеет место тогда, когда творения человека и природы своим содержанием, формой, 

масштабом вызывают у нас эмоциональный подъем, волнение, бескорыстный интерес. 

Осознавая мир теоретически, человек восходит от конкретных явлений к абстракциям, 
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обобщениям, в которых исчезает живое многообразие действительности. Эстетическое же 

сознание, в противоположность научному понятию, отражает предмет в конкретном образе. 

 

Эстетическое отношение к действительности не следует смешивать с элементарным 

чувственным восприятием, с переживанием. При эстетическом осознании мира человек, как 

и в науке, проникает в сущность предмета, в его содержание и смысл, но охватывает его в 

образной форме, через все богатство конкретных сторон, свойств и особенностей единичных 

предметов, поступков. Никакое эстетическое восприятие не может быть сведено только к 

чувственному восприятию. Даже элементарные эстетические эмоции, восприятие красоты, 

формы, цвета обязательно в той или иной мере опосредуются разумом. В то же время 

эстетическое переживание всегда имеет иррациональное содержание, не выразимое 

полностью на рациональном языке. 

 

В эстетическом восприятии отражаются не только объективные свойства предметов, 

но и человеческая субъективность. В эстетическом отношении происходит постоянное 

соотнесение чувственных явлений с сущностью, с тем общим, непреходящим, что лежит в 

основе чувственного многообразия бытия. Начало эстетического отношения заложено в 

эстетических потребностях, которые являются показателем объективно существующего 

несоответствия между человеком и окружающим миром и стремлением устранить это 

несоответствие, преодолеть ограниченность, выявить общее и существенное и духовно-

эмоционально приобщиться к этому общему, проявляющемуся в единичном. В эстетическое 

сознание входят эстетические потребности, чувства, вкус, эстетические нормы, образцы, 

идеалы. 

 

Эстетическое сознание носит ценностно-нормативный характер. В процессе 

взаимодействия личности с природными и общественными явлениями формируются 

эстетические значения, возникают эстетические свойства, формируются эстетические 

ценности как образцы целостности и совершенства. 

 

Эстетическое отражение действительности начинается с эстетического восприятия, 

включающего чувственный, рациональный и эмоциональный моменты. В его структуру 

входят, во-первых, ощущения; во-вторых, – эстетическая оценка данных эстетических 

образов на основе их сопоставления с идеалами и образцами; в-третьих, – эстетическое 

чувство, которое является наиболее отчетливым признаком эстетического переживания. 

Способность непосредственно в процессе восприятия различать прекрасное и безобразное, 

возвышенное и низменное, трагическое и комическое в явлениях действительности есть 

эстетический вкус. 

 

Эстетическое суждение – более высокая ступень развития эстетического сознания. 

Оно представляет собой логическое осмысление воспринятого в единстве с интуитивным, 

непосредственным постижением. Главным мерилом оценки для него выступает 

эстетический идеал. 

 

Эстетическое сознание существует в каждой форме человеческой активности, будь то 

научное мышление, чувственное созерцание, производственная деятельность или сфера 

быта. Человек может оценивать с эстетических позиций свое поведение и деятельность, 

любое объективное явление. 

Эстетическое освоение действительности осуществляется в понятиях прекрасного, 

безобразного, трагического, комического, возвышенного, низменного. В понятиях 

возвышенного, трагического, низменного наряду с эстетическим содержанием есть и 

религиозное, нравственное содержание. Эстетическими их делает предельная 

выразительность содержания, художественность формы. Предельную выразительность в 

гармонии мы называем прекрасным, изящным; в дисгармонии – безобразным, уродливым. 

Понятие прекрасное отражает положительное общественное значение явлений. 
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Прекрасно все, что утверждает жизнь. Прекрасное есть образец, идеал, в соответствии 

с которым рассматривают все другие эстетические явления. Прекрасное всегда исторически 

конкретно и национально окрашено. В разные исторические периоды провозглашались 

разные идеалы красоты, но все они включали и нечто общее. Это общее Кант 

сформулировал в виде четырех признаков: прекрасное вызывает удовольствие, свободное от 

всякого интереса; прекрасно то, что нравится всем; красота – это целесообразность предмета 

без представления о цели; прекрасное познается без посредства понятия. 

 

В трагическом не совпадает идеал и действительность, что приводит к страданию и 

порой к гибели героя. Однако в трагическом через гибель утверждается бессмертие. 

Комическое – то, что также свидетельствует о несовпадении идеала и действительности, 

только это несовпадение разрешается не страданием, а смехом. 

 

Высшей формой эстетического отражения действительности является искусство. 

Искусство отражает действительность в художественных образах, 

 

В которых через индивидуальное, единичное художник стремится выразить общее, 

существенное. 

 

Искусство оказывает большое влияние на человека и общество. Осуществляя идейно-

эстетическое воздействие на человека, включает его в преобразовательную деятельность, 

побуждает к определенным действиям. Велики познавательные возможности искусства. 

Человек через произведения искусства познает мир, раскрывает его эстетическое 

многообразие. Искусство способно к отражению тех сторон жизни, которые недоступны 

науке. 

Искусство  оказывает  внушающее  воздействие  на  человека,  подчас 

 

гипнотически воздействуя на психику, внедряя определенный строй мыслей и чувств. 

Искусство формирует и развивает эстетический вкус, способности, потребности, учит его 

видеть жизнь сквозь призму образности. Произведения искусства доставляют человеку 

наслаждение. 

 

Еще древние отмечали особый, духовный характер эстетического наслаждения, 

отличный от плотских удовольствий. Искусство также является средством художественного 

общения. Благодаря искусству человек общается другими людьми, народами, эпохами. 

Искусство также выполняет и воспитательную функцию, воздействуя на весь духовный мир 

человека, формируя целостную личность. 

 

Однако, искусство, эстетическое переживание в целом, будучи оторваны от 

нравственного идеала, превращаются в разрушительную для человека силу. Красота плюс 

сила, лишенные внутреннего благородства, любви, вносят черты сатанинства в духовный 

мир человека, дегуманизируют отношения между людьми.  

 

Религиозные ценности в современном мире 

 

Человек еще в древности осознал, что все в материальном мире изменчиво, временно, 

противоречиво, преходяще и пришел к убеждению, что должна быть и другая реальность, 

связанная с вечностью. Человеческий дух не хочет мириться с конечностью, смертностью, 

ограниченностью своего существования и ищет основания своего бытия в вечности. Эту его 

потребность удовлетворяет религия. 

 

Религия – особый тип духовно-практической деятельности, представляющий собой 

неразрывное единство мировоззрения, переживания действия, и основывающейся на вере в 

сверхъестественное. Попытки понять сущность, происхождение, назначение религии 

сопровождают всю историю человеческой мысли. Все многообразие исследований религии 

можно свести к двум подходам: пониманию религии как чисто земного явления и 
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осмыслению ее как формы связи человека с Богом. Отсюда следует вопрос: являются ли 

сверхъестественный мир и Бог абсолютным вымыслом человека или в них находит 

отражение какое-то реальное бытие? 

 

Поражает удивительное упорство, с которым большая часть человечества верит в 

существование Бога. У людей есть стойкая потребность в Абсолюте, в предельной 

реальности, с которой у человека связана вера в Бога, в загробную жизнь, бессмертную душу 

– три идеи, составляющие основу большинства религий. Религия в рациональных понятиях 

может быть осмыслена только с внешней стороны. Богатство содержания религии для 

неверующих всегда закрыто, поскольку религия связана с верой в непосредственно не 

воспринимаемую реальность. 

 

Теологи считают, что Бог – это безграничный и абсолютный дух, в котором все сущее 

находит свое начало, движущую силу и завершение. Человек с помощью своего духа 

способен к ограниченному познанию истины, блага и красоты. Но если человек их может 

познать в ограниченном виде, значит они должны существовать в своей полноте и 

абсолютности. Абсолютная Истина, Абсолютное Благо и Абсолютная Красота – это и есть 

Бог. 

 

Дух проявляется в различных качествах: в любви, дружбе, милосердии, ненависти, 

злобе. Бог есть воплощение высших духовных качеств, высшего совершенства, поэтому 

верующие к нему обращаются как к личности. Главное среди этих качеств – любовь. В 

послании коринфянам апостол Павел говорит, что все дела человеческие, сделанные без 

любви, –ничто. Любовь нацеливает на Благо. Только при любви стремятся больше дать, чем 

взять, любовь бескорыстна, постоянна, «любовь долготерпит, милосердствует, любовь не 

завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не 

раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, 

всему верит, всего надеется, все переносит». 

 

Еще в древности, создавая орудия труда и всевозможные блага, человек понимал, что 

он их создает благодаря своему разуму. Окружающий человека мир поражал его своей 

сложностью, многообразием, организованностью, порядком, логикой и целесообразностью, 

гармонией. Это наводило на мысль, что и у мира есть Разум, но природа, по мысли Гегеля, 

это «окаменевший разум». Бог как дух не познается ни эмпирическими методами, ни 

рациональным мышлением. К нему можно приблизиться только иррациональным способом, 

погружаясь в свой внутренний мир через веру, молитву, пост, соблюдение обрядов, 

праведной жизнью. 

 

Верующие убеждены, что человек способен к общению, единению с Богом, и что Бог 

через благодать помогает людям. То, что вера и дух способны творить чудеса, известно с 

древних времен. Вера помогает человеку жить, справляться с трудностями, преодолевать 

невзгоды, беды, болезни. Вера удесятеряет силы человека, дает мужество перед лицом 

опасности, каким-то непостижимым образом влияет на организм человека и материальные 

процессы. Светская вера тоже играет большую роль в жизни человека. Однако вера в 

человека, в науку, в прогресс, в светские идеалы, в собственные силы и свою 

непогрешимость очень часто ведут в никуда или к трагедии. Только вера в Бога, в высший 

смысл жизни способны уберечь человека и общество от блужданий и потрясений, считают 

богословы. 

 

Что касается другой идеи – бессмертия души, то известно, что дух, сознание – это 

отличная от материи реальность, она не содержит в себе ничего материального и не 

подчиняется законам физического мира. Известно, что человек не рождается с сознанием, 

оно к нему как бы подключается в процессе жизни, следовательно, можно предположить, 

что сознание вместе с телом не умирает. Что касается загробной жизни, то жизнь и смерть – 

две стороны единого бытия. Для такого бытия смерти нет. 

 



137 
 

Человек живет в материальном и духовном мирах. На одном полюсе его бытия, в 

материальном мире – все единично, конкретно, изменчиво, противоречиво, временно – все 

здесь смертно и преходяще. В духовном мире, взятом со стороны общего, цели, смысла, 

назначения, нет смерти, нет уничтожения, все пребывает в вечности. В религии много 

фантастического, наивного, ошибочного, но считать, что она ничего не отражает, что это 

чисто иллюзорное знание было бы еще большей наивностью и ошибкой. 

 

Религия выполняет множество функций: мировоззренческую, коммуникативную, 

интегрирующую, воспитательную. Особенно следует отметить нормативную функцию 

религии. Бог является источником и гарантом нравственности. «Да не будет у тебя других 

богов перед лицом моим» – требует первая ветхозаветная заповедь. Бог должен быть главной 

ценностью у человека, поскольку он есть абсолютная Истина, Благо и Красота. Священное 

писание предупреждает человека, чтобы он не творил себе кумиров. Если вместо Бога на 

первое место будут поставлены другие ценности – деньги, власть, коммунизм, рынок – то 

ничего хорошего из этого не выйдет. 

Положение религии в современном мире противоречиво и оценить роль, возможности 

и перспективы однозначно невозможно. Определенно можно сказать, что продолжается 

процесс секуляризации общественного сознания, в результате которого религия утрачивает 

свое былое влияние на жизнь общества и отдельной личности. 

 

На положение религии решающее влияние оказывают две силы – наука и политика. 

Наука не вытеснила религию, но она вызвала глубокие перемены в религиозном сознании – в 

понимании Бога, мира и человека. Наука способствовала тому, что М. Вебер назвал 

десакрализацией, «разволшебствлением» мира: явления природы и общества получают 

естественное объяснение без ссылки на вмешательство Бога. 

 

Однако, решив много проблем познания мира, наука отодвинула границу познания 

еще к более сложным философским проблемам. Наука создала объективную картину мира, 

лишенную цели, смысла, духа, так и не дав ответа на фундаментальные вопросы бытия. 

Научно-технический прогресс, его социальные и духовные последствия свидетельствуют, 

что сами по себе наука и техника, без духовной составляющей, религии, морали, не дают 

решения проблем. 

 

Мир, положившийся во всем на разум человека, запутался в противоречиях, распрях, 

оказался во власти насилия. В условиях современной цивилизации и постмодернистской 

культуры, в которой плюралистический подход стал определяющим, все стало разорванным, 

размытым и неопределенным и, тем не менее, имеющим право на существование.этих 

условиях многие с надеждой обращаются к религии, к Богу как единственной опоре в жизни 

человека, провозглашающей абсолютные вечные ценности. 

Задания. Вопросы. Ответы. 

Является ли ценность объективным свойством 

предметов? 

 

Какие типы ценностей существуют в жизни людей? 

 

Чем отличается ценностное освоение 

действительности от научного? 

 

Какую роль играют духовные ценности в жизни 

человека и общества? 

 

Тождественны ли понятия «мораль» и 

«нравственность»? 

 

Что означает «должное поведение» с точки зрения 

морали? 
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Почему нравственные ценности в системе 

жизненных ориентиров должны занимать определяющее 

место? 

 

Чем эстетическое чувство отличается от обычного 

восприятия? 

 

В каких понятиях осуществляется эстетическое 

освоение мира? 

 

Какие функции в жизни человека и общества 

выполняет искусство? 

 

Как понимается Бог в религии и в философии? 

 

Что означает мысль М. Вебера о 

«разволшебствлении мира»? 

 

Какие факторы в современном мире оказывают 

наибольшее влияние на религию? 

 

Какие функции выполняет религия в современном 

обществе? 

 

Каково место религии в современной 

рационалистической культуре? 

 

 

 

Задания. Тесты. Ответы. 

Подберите понятие к данному определению: форма 

общественного сознания, регулирующая взаимоотношения 

между людьми на основе представления о добре и зле, – 

это: 

 

а) политика;  

б) право;  

в) мораль. 

 

С помощью каких категорий осуществляется 

эстетическое освоение действительности: 

 

а) добро;  

б) истина; 

в) трагическое;  

г) комическое. 

 

Религия – это: 

 

а) фантастическое отражение в сознании людей 

 

реальных процессов; 

 

б) вера в сверхъестественное; 
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в) способ самоутешения; 

 

г) связь человека с Богом. 

 

Духовность – это: 

а) совокупность смыслообразующих ценностей 

 

человеческой жизни; 

 

б) внутренний мир человека; 

 

в) общественное или групповое сознание; 

 

г) религиозные горизонты человеческого бытия. 

 

Совесть – это: 

а)ценности и идеала общества, усвоенные 

 

индивидом в процессе социализации; 

 

б)форма  самоконтроля  над  выполнением 

 

человеком нравственного долга; 

 

в) способность личности различать добро и зло 

 

и делать выбор в пользу первого; 

 

г) осознание личностью своих обязанностей и 

 

прав. 

 

Гуманистическим основанием всей духовной 

культуры является: 

 

а) наука;  

б) мораль;289 

 

в) религия; 

 

г) право. 

 

В центре морали находятся соотношения:  

а) истины и пользы;  

б) пользы и красоты; 

в) истины и заблуждения;  

г) должного и сущего. 

 

Какой из типов освоения мира имеет своим 

результатом сферу чувственно-выразительных форм: 

 

а) эстетический;  

б)научный;  

в) нравственный; 

г) практический. 
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В категории «трагическое» отражено 

несоответствие между: 

 

а) целью и результатом; 

 

б) целью и средствами ее достижения;  

в) идеалом и реальностью;  

г) действительностью и возможностью. 

 

 

VII. ПРОБЛЕМА ПОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ 

 
 

Сущность и структура 

 

познавательного отношения человека к миру 

 

Познавательное отношение человека к миру является предметом осмысления 

гносеологии. Гносеология – это философское учение о сущности развитии познания, 

условиях его истинности и месте в социально-культурном бытии человека. Знание как 

информация об окружающем мире и самом себе необходимо человеку для ориентации в 

мире, для объяснения и преобразования природной и социальной среды, для 

прогнозирования социальных процессов. 

 

В настоящее время познавательная деятельность человека изучается психологией, 

нейрофизиологией, семиотикой, историей культуры и другими науками. В рамках 

когнитивной психологии (лат. cogito – мыслю, познаю) познавательная активность человека 

изучается в аспекте приобретения,организации и использования знания для корректировки 

поведения человека. Ощущения, восприятия, мышление для общей психологии выступают в 

качестве форм психического, изменяющихся под влиянием внешних и внутренних факторов 

и влияющих на поведение человека. 

 

Для гносеологии ощущения, восприятия и мышление являются средствами 

достижения истинного знания о мире. Главным здесь является вопрос об отношении знания 

к объективной реальности. Поэтому категория истины занимает центральное положение в 

гносеологии. Проблема «Что я могу знать?» является стержневой для всех других проблем 

теории познания: «Каковы познавательные способности человека? Каковы критерии 

истинного знания? Каковы возможности научного познания?» Эти и многие другие вопросы 

сводятся к вопросу «Что такое истина?» Вопрос об истине осмысливается, в свою очередь, в 

широком социально-культурном контексте, ибо бытие человека в мире не исчерпывается 

познавательным отношением. 

 

По вопросу о возможностях познания мира человеком в истории философии 

сформировалось несколько точек зрения. 

 

Агностицизм отрицает возможность достижения знания о сущности предметов и 

явлений. Человек не может, согласно данной точке зрения, оценить совпадение своего 

знания с реальностью потому, что всякое знание происходит из опыта, а за пределы опыта 

выйти невозможно. Познаваем лишь мир явлений, сущность же вещей непознаваема. 

 

Скептицизм выражает сомнение в достоверности получаемых человеком знаний. Как 

правило, он активизируется в кризисные периоды развития науки и культуры в целом. В 

разумной мере скептицизм необходим: сомнения в истинности полученного знания 

потребуют более детальной проработки знания, его аргументации и систематизации. 
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Гносеологический оптимизм исходит из утверждения о принципиальной 

познаваемости сущности явлений, их закономерных связей, уверенности в способностях 

человека познать истину. Крайним вариантом такой позиции является наивный реализм, 

согласно которому реальность полностью тождественна человеческому знанию о ней. На 

самом же деле такое полное совпадение знания с реальностью недостижимо (подробнее этот 

аспект рассматривается ниже). 

 

Античная философия разработала первые образцы поиска истины, заложила основы 

гносеологии. Проблемы познания формируются в русле  проблемы бытия и культуры в 

целом. Предмет в своем истинном содержании может быть только «дан» познающему в 

качестве проявления единого и абсолютного бытия. Всякая активность человека порождает 

лишь «мнение», то есть нечто неистинное и потому не соответствующее бытию. 

 

В европейской философии Нового времени гносеология занимает центральное место 

в философии в связи с формированием субъект-объектной картины мира, пришедшей на 

смену теоцентрической, иерархической картине мира. Субъект и объект противопоставлены 

друг другу. 

 

Развивая кантовскую идею активной роли субъекта, Гегель обосновал тезис о 

единстве субъекта и объекта, о тождестве бытия и мышления и, следовательно, о совпадении 

гносеологии и онтологии. Основой индивидуального субъекта является объективный дух, 

зафиксированный во внешних для отдельного человека формах культуры. 

 

Марксистская философия всю проблематику познания формулирует на основе тезиса 

о включенности познания в социально-практическую деятельность. Познание 

рассматривается как процесс творческого отражения объекта в сознании субъекта. 

 

Субъект познания в современной философии – это активно действующий познающий 

человек, социальная группа, человечество в целом. 

В обществе выделяются отдельные обладающие развитыми способностями и 

талантами люди, достигающие больших успехов в познании. Имена этих ученых навсегда 

сохраняются в истории культуры человечества. Такой субъект познания – не только 

гносеологическая категория, это личность со всеми присущими ей положительными и 

отрицательными качествами, особенностями ее поведения в обществе, чертами характера, 

темперамента. Если субъект познания – научный коллектив, то он тоже имеет свою 

атмосферу межличностных отношений, противоречий, организации труда. Но эти и 

индивидуальные, и коллективные особенности – лишь условия, фон, которые могут 

помогать или мешать познавательному процессу. Главное для субъекта познания – решение 

исследовательских задач, открытие истины. 

 

Субъект познания – активное творческое, исторически развивающееся начало в 

структуре познавательного процесса. Он включен в мир культуры, овладел ее богатствами – 

языком, знаниями, эстетическими и нравственными ценностями, средствами предметно-

практической деятельности. Социально-историческая сущность познания проявляется и в 

том, что в познании используются и играют большую роль опосредующие предметы – 

инструмент, приборы, знаковые символы, модели, схемы. Через них человек выделяет 

существенные черты и свойства познаваемых объектов. Посредники – предметы несут в себе 

определенный социально-исторический опыт всей человеческой культуры. 

 

Объект познания – это часть реальности, на которую направлено познание субъекта. 

Объект – это не просто вещь или процесс, которые попали в поле зрения субъекта. Объект по 

отношению к субъекту – такая реальность, которая выделена из всех других для познания с 

определенными целями в процессе практической деятельности. С точки зрения познания 

субъект не существует без объекта, а объект – без субъекта, иначе невозможно достигнуть 

знания. Пока та или иная вещь не попала в сферу познания, она существует, но о ней ничего 

не известно. Став объектом, она познается субъектом. Возникают субъектно-объектные 
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отношения. Например, гены всегда существовали в живых организмах, но о них ничего не 

знали. Открытие гена сделало его объектом научного исследования. 

 

Результатом взаимодействия субъекта с объектом является знание как образ объекта. 

Этот образ существует в чувственно-наглядной и мыслительной, абстрактно-понятийной 

форме .К социальном познании человек имеет дело с результатами собственной 

деятельности и с самим собой как практически действующим существом. Будучи субъектом 

познания, он является и его объектом. Можно сказать, что социальное познание есть 

общественное самосознание человека, ходе которого он открывает для себя и исследует 

свою собственную исторически создаваемую общественную сущность. Люди – субъекты и 

объекты познания. Социальное познание затрагивает интересы определенных людей, 

классов. Это создает специфику социального, гуманитарного познания. 

 

Главными познавательными процедурами являются объяснение, понимание и 

предсказание. 

 

Объяснение – это подведение явления, факта или события под закон. Объяснить факт 

– значит логически вывести высказывание о факте из общего высказывания, то есть из 

теории, закона. Чтобы объяснить, почему яблоки падают на землю, Ньютону, по 

маловероятной легенде, пришлось открыть закон всемирного тяготения. В экономике для 

объяснения стабильности цены товара прибегают к закону спроса и предложения. Такие 

объяснения называются номологическими (греч. nomos – закон). Используются и причинные 

объяснения, основанные на опытных обобщениях. Например, причиной ускорения движения 

тела служит приложенная к нему сила. 

 

Важной является проблема объяснения в гуманитарной сфере. В истории, например, 

трудно подвести индивидуальное событие под какой-либо закон. Конечно, причинные и 

номологические объяснения используются в познании общества и человека, но они не 

раскрывают всей сложности этих «явлений», часто оказываются поверхностными. Поэтому 

познание социально-гуманитарной сферы носит характер понимания. Понимание – это 

способ истолкования явлений и событий в жизни людей. Суть истолкования состоит в 

раскрытии целей, мотивов и смысла в поступках людей. 

 

Предсказание по своей логической структуре не отличается от объяснения. Оно 

основывается на выводе высказываний о еще не обнаруженных явлениях, тенденциях на 

основе имеющихся знаний. 

 

Чувственное, рациональное иррациональное в познании 

 

В процессе познания задействованы все способности человека. Одним из главных 

аспектов анализа познавательного процесса является вопрос о роли чувств и разума в 

формировании знания. 

 

В Древней Греции Демокрит считал чувственное познание основным источником 

познания, но оно дает «темное» знание; истинное знание постигается разумом. 

 

Большой вклад в развитии теории познания был сделан европейской философией 

Нового времени (XVII–XVIII вв.). Это было вызвано потребностями развивающейся науки. 

Как уже говорилось (раздел VI данного учебно-практического пособия), возникли два 

направления в философии. 

 

Эмпирическое направление философии, связанное с анализом научных опытов, 

отдавало предпочтение чувственному наглядному познанию. Сторонники сенсуализма 

(Гоббс, Локк) признавали чувственное познание главным или даже единственным путем 

приобретения знания. Нет ничего в разуме, чего первоначально бы не было в чувствах – 

считал Локк. Однако материалисты и идеалисты, признавая приоритет ощущений, по-
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разному их понимают. Материалисты признают, что источником ощущения является сам 

объект; идеалисты в ощущениях отрицают объективное содержание. 

 

В Новое время развивалось и другое направление в философии, которое получило 

название рационализма. Это направление связано с анализом способностей человеческого 

мышления познавать мир и создавать теоретическое знание. Декарт и Лейбниц понимали 

рациональное познание как врожденную способность разума человека. 

 

По Канту, знания имеют два источника: чувственные впечатления, данные в опыте, и 

рассудочную, разумную деятельность. Последняя носит априорный (доопытный характер). 

Из априорных знаний он выделяет чистые знания, к которым совершенно не примешивается 

ничто эмпирическое. Чистое знание имеет значение всеобщности (например, «все тела 

имеют тяжесть», все положения математики). Категории как наиболее общие понятия 

служат схемами мышления. Следовательно, источником знания является не объективная 

реальность, а разум, свободный от чувственности, субъективности. 

Материализм рассматривает познание, исходя из практики и практического 

использования знаний в конкретной деятельности. Поэтому материализм утверждает, что 

чувственное и рациональное знание имеют объективное содержание. 

 

В целом до конца XIX века проблема связи чувственного и рационального оставалась 

непроясненной, ибо гносеология четко не разграничивала и не связывала индивидуальный и 

социальный аспекты познавательной деятельности. В индивидуальном развитии, как 

показано современной психологией, предпосылки рационального познания возникают 

ребенка вместе с оформлением его чувственности в актах общения и во взаимодействии с 

окружающими предметами. 

 

Вопрос об априорности категорий прояснился через анализ истории культуры и 

науки. Передача социокультурного опыта, проходившая через деятельность многих 

поколений и закреплявшаяся схемами межиндивидуального общения, создавала ситуации, 

когда отдельный индивид развивался и действовал в условиях выработанных до него форм 

отношения к миру и его осмысления. Мир этих форм оказывается как бы предпосланным 

чувственному опыту, желаниям и поступкам индивида. Так во взаимосвязи индивидуального 

и общественного аспектов познания осуществляется единство чувственного и 

рационального. 

 

Чувственное познание – предпосылка всех других форм познания. Оно носит 

конкретный, наглядный характер, так как связано с чувственно-предметной деятельностью 

познающего субъекта. Но нельзя этот процесс упрощать. Человек знакомится с новым 

объектом и начинает его познание, имея определенные знания, закодированные в языке, 

материальной и духовной культуре. Эти ранее добытые человечеством опыт и знания 

воспринимаются как готовые, независимые от познающего субъекта, но в действительности 

чувственное познание всегда опосредовано предшествующей практикой и знаниями. Кроме 

того, в чувственном познании проявляется активность субъекта, его отношение, 

избирательность, творческий потенциал. Чувственное познание включает три формы: 

ощущение, восприятие, представление. 

 

Ощущение – это чувственный субъективный образ отдельных свойств предмета. 

Например, источником и содержанием ощущения красного цвета является предмет, 

имеющий такую окраску, то есть обладающий определенной длиной волны, 

воздействующей на сетчатку глаза. Но ощущение этого цвета конкретными людьми могут 

иметь свои субъективные особенности, зависящие как от физиологических особенностей 

этих людей (например, дальтоников), так и от уровня их практической, профессиональной 

подготовки. 

 

Следовательно, субъективный образ надо понимать не только как принадлежность 

его данному субъекту, но и как отражение в нем особенностей данного субъекта. Это очень 
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важный момент в понимании чувственного познания. Преувеличение субъективного 

момента дает определенные основания к сомнению в истинности чувственного познания. В 

этом сложность и трудность его философского анализа, порождающего и идеалистические, и 

материалистические выводы. 

 

Восприятие – чувственный образ, отражающий предмет в целом. Это более сложная 

форма познания, дающая внешний, целостный образ предмета. 

 

Представление – чувственный образ воспроизведенных в сознании по памяти ранее 

воспринимавшихся объектов. Эта форма познания является переходом к абстрактному 

мышлению, так как предмет в данном случае не воздействует на наши органы чувств. В 

представлении могут быть неточности, моменты отхода от реального объекта, домысливание 

в воображении неприсущих объекту черт. В этом еще сильнее проявляется творческая 

активность сознания. 

 

Из анализа форм чувственного познания видно, что это не механическое, зеркальное, 

а активное, творческое отражение и отношение человека к объективному миру, 

определяемое общественно-историческим опытом и индивидуальным развитием. 

Недооценка чувственного аспекта в познании, в отношениях человека с миром ведет к 

эмоциональной бедности, граничит с бездуховностью. Только чувства обеспечивают 

непосредственную связь с богатством окружающего мира. Каждая форма познания 

самоценна. Вместе с тем понятно и другое: несмотря на исключительную важность 

чувственного познания, оно не может дать знания сущности вещей, законов их 

существования и развития. Мышление дает возможность выявлять сущность вещей, 

причинно-следственные связи, открывать законы объективного мира. 

 

Особенности рационального познания заключаются в обобщении изучаемых сходных 

свойств и сторон разных предметов. Например, познание различных видов живых существ 

обобщается в понятии «организм». Для рационального познания характерна 

опосредованность, то есть предмет познания может быть изучен опосредованным путем. 

Например, по следствию можно судить о причине, о скрытых свойствах и сущности 

предмета – по доступным для нас свойствам. Опосредованность познания также проявляется 

в том, что человек может изучить предмет с помощью уже добытого знания, накопленного 

наукой, и далее развиваемого на основе логического мышления. Для рационального 

познания характерно отсутствие наглядности, главную роль играет логика мышления, 

духовное творчество. 

 

Основные формы рационального познания: понятие, суждение, умозаключение. Они 

являются основой научного познания, выраженного в теориях и гипотезах. 

 

Понятие – форма мышления, в которой отражаются общие свойства, признаки 

реальных вещей. Мышление людей понятийно. Понятия выражены 

 

 словах. Одни понятия выражают уровень обыденного познания, другие – 

уровень научного познания. 

 

Суждение – это форма мышления, отражающая связи и отношения предметов 

объективного мира. В суждениях высказывается определенная мысль, отрицающая или 

утверждающая что-либо (например: «Решение глобальных проблем – задача всего 

человечества»). 

Умозаключение – это форма мышления, в которой на основе истинных суждений 

выводится новое знание. Так, на основе суждений (1 и 2) делаем умозаключение (3). 

 

Все жидкости – упруги. 

Ртуть – жидкость. 
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Ртуть – упруга. 

 

Наука логика изучает формы мысли, их структуру, законы и принципы, соблюдение 

которых является необходимым условием достижения истинных заключений. 

 

Чувственное и рациональное познание диалектически взаимосвязаны. По мере 

развития мышления каждый акт чувственного познания связан не только с объектом, но и с 

уровнем знания познающего субъекта, а также с его практическими навыками. Чувственные 

образы носят осмысленный характер, абстрактное мышление не изолировано от форм 

чувственного познания, которые связывают его с объективным миром, дают материал для 

обобщений. Переход познания к абстракциям не означает, что мышление свободно от 

наглядности, чувственности. Большинство понятий науки мы переводим в наглядные 

образы, соотносим с нашей деятельностью (например, теорию атома объясняем с помощью 

моделей). 

 

Процесс чувственного и рационального познания всегда имеет скрытые основания и 

предпосылки познания, которые до поры до времени не осознаются человеком, лежат за 

пределами досягаемости разума. Такие основания называют иррациональными пластами 

познания. К ним относят интуицию, личностное знание, веру. 

 

Интуиция – непосредственное постижение истины (без опытного или рационального 

обоснования). 

Неявное личностное знание («личностный коэффициент») приобретается в жизненно-

практическом, профессиональном опыте. Оно словесно невыразимо, тесно связано с 

интуицией и лежит в основе всех видов творчества. 

 

В структуру всех видов человеческой деятельности органически входит и вера. 

Различают: 1) религиозную, сакральную (священную) веру как способность человека 

мистически пребывать в средоточии познаваемого предмета и интуитивно постигать его 

сущность; 2) светскую веру как доверие к показаниям органов чувств и оценивание 

высказываний как истинных без достаточных логических и фактических обоснований. Так, 

А.Эйнштейн отмечал, что вера в существование внешнего мира, независимого от 

воспринимающего субъекта, лежит в основе всего естествознания. Но только вера как 

влечение души индивида к беспредельному духу устраняет противоположность субъекта и 

объекта, порождает неутилитарное отношение человека к безусловным духовным 

ценностям, оборачивается чувством любви, красоты, гармонии с миром. Такая вера 

проявляется в математической, философской и эстетической интуиции, в «априорном 

моральном законе» (И. Кант). Каждый человек как часть космического целого пронизан 

едиными для всего универсума незримыми связями и в той или иной мере переживает их. 

Наличие иррациональных пластов в человеческом духе порождает ту глубину, из которой 

появляются все новые смыслы, идеи, творения. Взаимопереход рационального и 

иррационального – одно из фундаментальных оснований процесса познания. 

 

Итак, познание – сложный, многоуровневый процесс взаимодействия субъекта и 

объекта, включающий чувственный, рациональный и иррациональный аспекты. В познании 

задействован весь социально-культурный опыт субъекта. 

 

Истина и ее критерии 

 

Истина имеет большое значение для практической деятельности общества, поэтому 

главная задача научного познания – постижение истины. Истина является одной из высших 

ценностей духовной жизни общества. Вопрос «Что есть истина?» в общефилософском 

смысле шире вопроса об истинности знания. Так, мы говорим об «истинном человеческом 

образе жизни», «истинной красоте», «истинной любви». В теоретико-познавательном 

смысле под истиной понимается точное и достоверное отображение реальности в знании. 
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Так понимал истину еще Аристотель. Такую концепцию истины называют классической. 

Она является основной до сих пор. 

 

Согласно этой концепции истина есть соответствие знаний реальному положению 

дел. Поскольку главной здесь является идея соответствия (корреспонденции), то эту 

концепцию истины называют еще корреспондентной теорией истины. Длительное время 

классическое понимание истины не вызывало затруднений. Однако постепенно стали 

выявляться слабые стороны такой трактовки истины. Понятие «соответствие» довольно 

неопределенно и порождает ряд вопросов. Как можно сравнивать знание, которое является 

идеальным образом, с вещами,которые материальны? На самом деле мы сравниваем знание с 

фактами, словесно оформленными. В итоге мы устанавливаем лишь соответствие одних 

утверждений другим. С какого рода реальными объектами или фактами можно соотносить 

философские и общенаучные суждения типа «все имеет свою причину», «энергия 

сохраняется», «количество переходит в качество»? 

 

В такой ситуации появляются другие концепции истины. В когерентной концепции 

истинным называется знание, которое согласовано (когерентно) с более общей системой 

знания. Мир существует как единое целое, поэтому знания об отдельных фрагментах бытия 

должны согласовываться с общей системой знаний о мире. Однако такой согласованности и 

логической непротиворечивости нового знания с имеющейся системой знания недостаточно 

для признания полученного знания истинным: согласованными могут быть и заблуждения. 

Заблуждения, будучи неадекватной формой знания, главным своим источником 

имеют ограниченность субъекта познания, его социально-культурного опыта. Они 

неизбежны в силу этой ограниченности и потому являются необходимым моментом 

процесса познания. Кроме того, заблуждения могут иметь временно конструктивный 

характер. Например, в форме такого «грандиозного заблуждения» как алхимия, происходило 

формирование химии как науки о веществе. Заблуждения могут способствовать созданию 

проблемных ситуаций, являющихся отправным пунктом для достижения истинного знания 

об объекте. Примером может служить формирование квантовой механики. Для ее создания 

принципиальное значение имела планетарная модель атома. Согласно данной модели, 

электрон рассматривался как отрицательно заряженная частица, движущаяся по 

классической орбите вокруг положительно заряженного ядра. Само по себе такое 

представление об электроне было заблуждением, но оно позволило сформулировать ряд 

вопросов: почему электрон имеет устойчивую орбиту и не падает на атомное ядро? Чем 

объясняется дискретный (прерывный, порционный) характер его излучения? Необходимость 

ответа на эти и другие вопросы привела в конечном итоге к созданию квантовой механики. 

 

Поэтому истина, фиксируя объективное содержание человеческих знаний, всегда 

является процессом, а не неким одноразовым актом чувственно-рационального постижения 

объекта сразу и в полном объеме. В истине есть абсолютное, выражающее устойчивое, 

непреходящее в знании об объекте, и относительное, то есть изменчивое, преходящее в нем. 

Абсолютное в истине нарастает не только путем накопления истинных знаний. Наряду с 

таким накоплением идет процесс переосмысления знаний, особенно с появлением новой 

картины мира, новых открытий. Так, концепция относительности, квантово-механические 

теории кардинальным образом изменили представления о пространстве, времени, движении 

и причинности. 

Существуют две крайности в понимании соотношения абсолютного и относительного 

моментов в истине. Догматизм преувеличивает значение устойчивого аспекта, а релятивизм 

– изменчивой стороны истины. В свое время Гегель подчеркивал, что абстрактной истины 

нет, истина всегда конкретна. Любое истинное знание определяется в своем содержании 

условиями, местом, временем, а также знанием связей и взаимодействий познаваемых 

объектов. Игнорирование определенности, конкретности ситуации превращает истинное 

знание в заблуждение. Положение о том, что «сумма внутренних углов треугольника равна 

180 » истинно лишь для евклидовой геометрии и становится заблуждением в геометрии 

Лобачевского-Римана. 
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Таким образом, объективность, абсолютность, относительность и конкретность – 

неотъемлемые признаки истинного знания. 

 

В процессе познания взаимосвязаны не только истина и заблуждение, относительное 

и абсолютное, но и знание и незнание. Знание можно определить как зафиксированную с 

различной степенью достоверности и объективности информацию об объекте. Незнание 

существует в виде вопросов, задач, проблем. Оно эквивалентно утверждению: «Я не знаю 

того-то». Незнание – это область планирования нашей познавательной деятельности. Если 

знание уподобить кругу, то область незнания тем шире, чем шире круг знания. Кто мало 

знает, у того и мало вопросов. Ставя вопрос, фиксирующий незнание, мы хорошо знаем, что 

именно нам надо искать, что исследовать, и это позволяет найти и соответствующий метод, 

построить программу исследования. (См. Философия и методология науки. Под ред. В.И. 

Купцова. М., Аспект Пресс, 1996. Гл. X). 

 

Вопрос об истинности знания связан с вопросом о ее критериях. В истории 

философии и науки высказывались разные точки зрения на сей счет. Так, Декарт критерием 

истинных знаний считал их ясность и отчетливость. Фейербах такой критерий видел в 

показаниях органов чувств. Однако, выяснилось, что ясность и отчетливость – крайне 

субъективные показатели, а чувства нередко нас обманывают. Человечество тысячелетиями 

не сомневалось в такой ясной «истине» как неподвижность Земли и вращение вокруг нее 

Солнца. 

 

Критерием истины считали также и мнение большинства людей. Однако, как заметил 

еще Демокрит, вопрос об истине не может быть решен большинством голосов. История 

науки показывает, что новая истина творится одним человеком и часто воспринимается в 

штыки. 

В философии прагматизма критерием истины называют полезность, успех. Конечно, 

истина имеет практическую ценность, но не всегда полезность и истинность знания 

совпадают. Известно, что в мореплавании весьма удобными и практически эффективными 

являются навигационные расчеты на основе геоцентрической модели, но это не дает 

основания считать более истинной, чем гелиоцентрическая модель. 

 

В марксизме критерием истины является практика как чувственно-предметная 

деятельность по преобразованию природы и общества. В практике знание обретает 

чувственно-предметную форму. Если на основе определенного знания строятся машины, 

которые работают, самолеты, которые летают, значит, это знание истинно. Критерий 

практики широко используется в разных формах: проверка теоретических положений в 

эксперименте, опытном производстве; внедрение достижений науки в производство, в 

социальную и духовную сферы общественной жизни. Однако, и критерий практики также не 

универсален. Сама практика развивается и не может тотчас и полностью доказать или 

опровергнуть полученные знания. 

 

Универсального критерия истинности, который бы уберег нас от заблуждений, не 

существует. Познание – дело рук человеческих, а потому подвержено ошибкам, 

заблуждениям. В целом человеческое знание носит относительный, приближенный характер: 

между образом и реальностью, мышлением и бытием никогда нет полного тождества, всегда 

существует определенный «зазор». 

Задания. Вопросы. Ответы. 

1. Чем различаются психологический и 

гносеологический подходы к познавательному процессу? 

 

Какие существуют точки зрения по вопросу о 

возможностях познания мира человеком? 

Правильно ли суждение «Без субъекта нет объекта»? 

Обоснуйте ответ. 
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Гельвеций говорил, что пять органов чувств – это 

пять свидетелей. Только они могут дать истину.  

Оппоненты  возражали  ему,  говоря, что он забыл судью. 

Что имеется в виду под судьей?  

Как можно охарактеризовать гносеологические 

позиции Гельвеция и его оппонентов? 

 

Как  соотносятся  истина  и  заблуждение  в 

 

процессе познания? Неизбежны ли заблуждения и 

какую роль они играют в познании объектов? 

Что означает конкретность истины? 

 

Как взаимосвязаны знание и незнание в 

познавательном процессе? 

 

Каково значение интуиции и веры в познании мира? 

 

Что понимается под неявным знанием? 

 

Каковы основные признаки истинного знания? 

 

В чем сущность классической концепции истины? 

 

Каково содержание когерентной концепции истины? 

 

 

 

Задания. Тесты. Ответы. 

Главным для гносеологии является вопрос о 

следующем: 

 

а) роли знания в поведении человека; 

 

б) роли знания в различных видах деятельности 

человека;  

в) отношении знания к объективной реальности; 

г) роли ощущений, восприятий и мышления в 

ориентации человека в конкретных ситуациях. 

 

В каком суждении выражена позиция агностицизма: 

 

а) человечество никогда не познает мир в целом;  

б) человеческому знанию сущность вещей недоступна; 

в) все знания имеют относительный характер. 

 

Тезис о полной тождественности знания содержанию 

познаваемого объекта характерен: 

а) для гносеологического оптимизма;  

б) для рационализма; в) для агностицизма; 

 

г) для наивного реализма. 

 

Процесс познания мира как субъект-объектное 

отношение впервые трактуется в философии: 
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а) Нового времени; 

 

б) немецкой классической;  

в) Возрождения;  

г) Античности. 

 

Тезис  о  включенности  субъекта  познания  в 

 

социально-практическую деятельность характеризует 

философию: 

 

а) Канта;  

б) Маркса;  

в) Гегеля; 

г) Фейербаха. 

 

Доминирующей познавательной процедурой в 

гуманитарном познании является: 

а) понимание; 

 

б) объяснение; 

 

в) предсказание. 

 

Логическое выведение высказывания о факте из теории 

или закона называется: 

 

а) предсказанием;  

б) объяснением;  

в) пониманием. 

Какое суждение верно: 

 

а) истина является свойством объектов; 

 

б)истина характеризует отношение между 

 

объектом и его образом в сознании субъекта; 

 

в)истина объективна и реальна, и поэтому 

 

материальна. 

 

Какая концепция истины выражена в суждении. 

«Истина – это такое знание, руководствуясь которым человек 

достигает цели успеха»: 

 

а) классическая;  

б) когерентная;  

в) прагматическая. 

 

 

 

VIII. НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ 
 

Специфика и структура научного знания 
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Основной формой познавательной деятельности в обществе является наука. Главная 

задача научного познания – постижение объективных законов природы, общества и самого 

процесса познания. 

 

Знания приобретаются людьми во всех сферах жизни – в повседневности, в политике, 

в экономике, в искусстве. Но в этих сферах жизнедеятельности знания не являются главной 

целью. Так, в искусстве, главной целью является не объективное знание о реальности, а 

отношение к ней художника, который создает мир новых чувственно-выразительных форм – 

эстетических ценностей. 

 

Каждая наука имеет свой предмет, методы исследования, свой язык (понятийный 

аппарат), способы проверки полученного знания на истинность. Научное знание 

характеризуется объективностью, систематичностью, логической непротиворечивостью, 

фактической и логической обоснованностью, открытостью для изменений. Всоответствии с 

исследуемым предметом научное знание делится на естественно-научное, социально-

гуманитарное и техническое. 

 

Главная установка научного знания – объяснить все существующее из самого 

существующего на основе выявления действующих в нем законов. Эта установка отличает 

научное знание от религиозного. Религия также дает людям систематическое и обоснованное 

знание, но оно подчинено вере в сверхъестественное. Наиболее близка к науке философия. 

Однако в целом философия наукой не является. Главная задача философии – проявить всю 

глубину сущности и существования человека в мире. Вместе тем решение этой задачи 

невозможно без исследования общей структуры мира и методов проникновения в нее. Эта 

область исследований сближает философию с наукой. Для науки, как и для философии 

характерна постоянная методологическая рефлексия, то есть осознание, анализ самих 

исследовательских процедур, средств и методов получения знания. 

 

Научное знание имеет сложно организованную структуру. В этой структуре 

выделяют три уровня: 

 

уровень эмпирических знаний; 

 

уровень теоретических знаний; 

 

уровень философских оснований. 

 

Эмпирический уровень знания является результатом непосредственного контакта с 

исследуемым объектом в процессе наблюдения или эксперимента. На этом уровне мы 

получаем знание о свойствах объектов, фиксируем их отношения и устанавливаем 

эмпирические регулярности, обобщения, то есть эмпирические законы. Объекты 

эмпирического знания отличаются от объектов реальности тем, что в них выделяются те 

свойства отношения, которые существенны с точки зрения данной познавательной цели, а от 

множества других свойств отвлекаются. 

 

Теоретический уровень знания выявляет сущность объекта, дает объяснение 

эмпирическим свойствам и обобщениям. На теоретическом уровне познания нет 

непосредственного взаимодействия субъекта с изучаемым объектом. Теоретическое 

познание имеет дело с идеализированными объектами. Они вводятся как результат 

мысленного конструирования: эмпирические объекты наделяются только существенными в 

данном познавательном отношении признаками и в подобном виде не существуют реально. 

Примерами таких объектов в классической механике являются «точка», «масса», «тело», 

«сила». Теоретическое исследование выявляет сущностные связи в чистом виде (в реальном 

же объекте сущность неотделима от явления). Такое выявление осуществляется путем 

мысленных логических операций с идеализированным объектом и его сторонами.  
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Эмпирический закон следует отличать от теоретического закона. Эмпирический закон 

является результатом обобщения опыта и представляет собой вероятностно-истинное 

знание. Теоретический закон – это знание логически необходимое, достоверное, ибо 

является следствием теории. Например, закон, описывающий соотношение между давлением 

и объемом газа (PV = const), вначале был открыт Р. Бойлем как обобщение опытных данных. 

Экспериментально им была обнаружена зависимость между объемом сжимаемого под 

давлением газа и величиной этого давления. Теоретический же закон PV = const был получен 

позднее на основе модели идеального газа. К идеальному газу, находящемуся в идеальном 

сосуде под давлением, физик Бернулли (академик Санкт-Петербургской императорской 

академии) применил законы ньютоновской механики и путем расчетов получил ту же 

формулу. Однако смысл ее был уже иной. У Бойля эта формула соотносилась с реальными 

экспериментами и таблицами их результатов, а у Бернулли она была связана с теоретической 

моделью идеального газа. В этой модели были выражены сущностные характеристики 

поведения любых газов при относительно небольших давлениях. Закон, описывающий эти 

сущностные связи, носит характер достоверно-истинного знания. 

 

Таким образом, и теоретическое, и эмпирическое познание имеет дело с разными 

срезами одного и того же объекта. Эмпирическое знание в явлениях и их соотношениях 

улавливает проявление закономерности. Однако в чистом виде закон раскрывается только в 

теоретическом исследовании. Следует подчеркнуть, что теория не возникает как прямое 

индуктивное обобщение опыта – между опытом и теорией нет «логического мостика». 

 

Однако, оба уровня познания всегда взаимосвязаны. Теоретическое исследование 

опирается на эмпирический базис, а эмпирическое знание всегда погружено в теоретический 

контекст. Так, если мы не имеем теоретических знаний о микромире, то траектории на 

фотобумаге, щелчки счетчика Гейзера или траектории в камере Вильсона нам ничего не 

говорят об этом мире. В определенных точках развития науки знание эмпирическое 

переходит в теоретическое. Теоретическое знание открывает новые горизонты для 

эмпирического исследования, ориентируя и направляя его в поисках новых фактов, 

способствуя совершенствованию его методов и средств. 

 

Включение знания в культуру предполагает его философское обоснование. 

Философские основания научного знания – это общие представления о структуре мира, о 

пространстве и времени, о типах связей между его частями, о путях их познания. 

 

Иллюстрацией роли философии в научном познании может служить истолкование 

результатов квантовой механики. Как соотнести вероятностный характер ее предсказаний с 

представлением о структуре мира в целом? Известна полемика по 

данному вопросу между А.Эйнштейном и Н. Бором. Позиция Эйнштейна. 

Вероятностный характер предсказаний в квантовой механике обусловлен тем, что она 

опирается на неполную информацию о действительности. Сама же действительность строго 

закономерна – детерминистична, в ней все определено, и вплоть до деталей – предсказуемо. 

 

Позиция Бора. Квантовая механика отражает объективную вероятность, случайность, 

свойственную микромиру. 

 

Когда считается, что в самом мире нет никакой случайности, вероятности, то и теория 

не может содержать в себе вероятности. Ученые всегда работают на основе некоторых 

философских предпосылок, и хотя многие из них могут не осознавать этого, данные 

предпосылки в действительности определяют их общую позицию в исследовании. 

 

Методология эмпирического и теоретического исследования 

Каждая наука имеет свой предмет и методы исследования. Метод – это система уже 

имеющегося знания, преобразованная в средство получения нового знания. Метод 

становится совокупностью действий, направленных на достижение новых результатов. Он 

обеспечивает объективность и единообразие результатов, получаемых всеми субъектами. 
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Система используемых методов и учение о них, составляют содержание 

методологии. В силу единства мира происходит взаимопроникновение методов различных 

наук. 

 

Всеобщие методы познания: 

 

анализ и синтез – реальное или мысленное разделение объекта на составные элементы 

и их объединение в целое;
 

 

абстрагирование – отвлечение от несущественных для данного исследования свойств 

и отношений изучаемого объекта;
 

 

индукция – построение общего вывода на основе частных данных;
 

 

дедукция – получение частного вывода из общих положений;
 

 

аналогия – установление сходства по некоторым сторонам, свойствам и отношениям 

между нетождественными объектами;
 

 

моделирование – изучение оригинала путем исследования его копии;
 

 

вероятностно-статистические методы, которые выявляют закономерность в 

совокупности действия множества случайных факторов;
 

 

системный подход, который основывается на общих принципах изучения
 

 

объектов как систем элементов, их связей, отношений и их роли в структуре 

функционирования и развитии системы. 

Методы эмпирического исследования: 

 наблюдение – целенаправленное исследование объекта без вмешательства в 

его естественное состояние;
 

 

 эксперимент – активное, контролируемое и управляемое вмешательство в 

естественное состояние объекта.
 

 

 наблюдениях и экспериментах используются следующие познавательные 

операции: 

 

 сравнение – выявление сходства или различия объектов;
 

 

 описание – фиксирование результатов с помощью определенной системы 

знаков;
 

 

 измерение – нахождение числового выражения величины тех или иных
 

 

характеристик объекта. 

Методы теоретического познания: 

 

 формализация – фиксация содержания знания в знаково-символическом виде, 

благодаря чему рассуждения об объекте переносятся в плоскость оперирования со знаками 

(формулами);
 

 

 аксиоматический метод – научная теория строится в виде систем аксиом 

(постулатов) и правил логического вывода, что дает возможность получить теоремы из 

аксиом, одни формулы – из других;
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 гипотетико-дедуктивный метод основывается на системе гипотез. Гипотезы 

анализируются на предмет подтверждаемости эмпирическими фактами и уже имеющимися 

теоретическими законами. Затем из гипотезы логически выводятся следствия, которые 

проверяются опытом. Если следствия не согласуются с эмпирическими данными, то 

гипотеза опровергается. Но даже многократно подтвержденные опытом гипотезы, не 

становятся абсолютным, достоверным законом, а имеют относительный, вероятностный 

характер;
 

 

 восхождение от абстрактного к конкретному – метод теоретического 

исследования и изложения, состоящий в движении мысли от абстрактно-одностороннего, 

неполного знания, к конкретному – целостному воспроизведению исследуемого объекта в 

теории.
 

 

 движении мысли к конкретному доминируют методы синтеза и дедукции, 

воспроизводится противоречивое развитие самого объекта. 

 

Кроме общенаучных методов, применяющихся на эмпирическом и теоретическом 

уровнях исследования, в любой науке существуют свои специфические приемы и средства 

исследования. Так, в социально-гуманитарных науках применяются следующие методы и 

логические операции: 

 

 идеографический метод – описание индивидуальных особенностей единичных 

исторических фактов, событий;
 

 

 герменевтический метод – выявление смысловых центров культуры как текста 

через диалог и понимание духовного мира эпохи;
 

 

 интроспекция – самонаблюдение, самоотчет;
 

 

 эмпатия – восприятие внутреннего мира другого человека;
 

 
тестирование, опросы, интервью, социальное моделирование и социальный 

эксперимент;
 

 

 ролевые, деловые и имитационные игры и многие другие методы.
 

 

Модели развития научного знания 

Важнейшей характеристикой знания является его изменение, развитие. Гегель 

сформулировал ее в тезисе о том, что истина есть процесс, а не готовый результат. 

В современной философии проблема роста, развития является главной в философии 

науки. Особенно активно эта проблема разрабатывается в постпозитивизме. Представители 

постпозитивизма – К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд, Ст. Тулмин и другие 

философы создают различные модели развития научного знания. Многие из них считают, 

что существует близкая аналогия между развитием знания и биологической эволюцией. 

Модель роста научного знания Поппера подчеркивает, что развитие знания не 

является простым накопительным кумулятивным процессом, а напоминает «дарвиновский 

отбор»: повторяющиеся ниспровержения одних научных теорий и их замену более 

информативной теорией. Рост научного знания осуществляется методом проб и ошибок и 

представляет собой выбор теории в определенной проблемной ситуации. 

Свою модель роста научного знания Поппер изображает схемой: P1 – TT – – P2, где 

Р1 – исходная проблема; ТТ – теория, с помощью которой эта проблема решается; ЕЕ – 

процесс устранения ошибок в теории путем критики и экспериментальных проверок; Р2 – 

новая, более глубокая проблема, для решения которой необходимо построить более 

глубокую и информативную теорию. 

 

Модель развития научного знания, разработанная Куном, фиксирует два основных 

этапа в развитии науки – нормальной науки и научной революции. Под нормальной наукой 
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Кун понимает исследования, которые ведутся научным сообществом с опорой на крупные 

научные достижения. Эти достижения (например, работы Коперника, Ньютона, Эйнштейна) 

определяют парадигмы научной деятельности, то есть модели постановки проблем и 

способы их решений. Задача нормальной науки – выявить весь потенциал, который заложен 

в научных достижениях. 

Однако со временем появляются новые факты, которые в рамках принятой парадигмы 

выглядят аномалиями. Возникает кризисная ситуация, которая разрешается формированием 

новой парадигмы, то есть научной революцией. Вновь складываются условия для 

функционирования нормальной науки. 

Прогресс науки выражается в том, что научные теории представляют все бóльшие 

возможности ученым для решения задач. Однако нет никаких  оснований считать более 

поздние теории более адекватно отражающими объективную действительность. «Я не 

сомневаюсь, например, что ньютоновская механика, – пишет Кун, – улучшает механику 

Аристотеля и что теория относительности улучшает теорию Ньютона в том смысле, что дает 

лучшие инструменты для решения головоломок. Но в их последовательной смене я не вижу 

связного и направленного онтологического развития». 

 

Согласно Лакатосу, развитие научного знания представляет собой конкуренцию 

научно-исследовательских программ. Фундаментальной единицей оценки процесса развития 

науки является не теория, а исследовательская программа. Она включает в себя 

неопровержимые для сторонников этой программы фундаментальные положения, 

формируемые на их основе методологические принципы и круг проблем, решаемых, на 

основе этих положений и принципов. 

 

Исследовательские программы очень устойчивы. Противоречия и трудности в 

объяснении каких-либо явлений «не могут одним ударом уничтожить исследовательскую 

программу». Известно, что Ньютон не мог на основании механики объяснить стабильность 

солнечной системы и утверждал, что Бог исправляет отклонения в движении планет, 

вызванные различными возмущениями. Несмотря на то, что такое объяснение вообще 

никого не удовлетворяло, кроме, может быть самого Ньютона, небесная механика в целом 

успешно развивалась. Эту проблему удалось решить П. Лапласу только в начале ХIХ века. 

 

Фейерабенд считает недостаточным абстрактно-рациональный подход к анализу 

роста и развития знания. Такой подход отрывает науку от того культурно-исторического 

контекста, в котором она существует и развивается. Философ показывает, что в развитии 

науки в одни периоды ведущую роль играет концептуально-понятийный аппарат, 

рациональная методология, а в другие периоды – социально-культур-ный фактор в широком 

смысле слова. Поэтому нет универсального метода познания, и ученые руководствуются 

принципом «все дозволено». 

 

Так Фейерабенд обосновывает позицию методологического плюрализма: существует 

множество равноправных типов знания и методов их получения, что способствует росту 

знания и развитию личности. Фейерабенд подчеркивает социально-культурную 

обусловленность развития науки, однако при этом в его анализе часто стираются различия 

между научным и вненаучным знанием. 

 

Таким образом, рассмотренные модели развития научного знания показывают, что 

развитие науки осуществляется в широком социально-культурном контексте. 

 

Научная картина мира 
 

Научной картиной мира называется обобщенная система знаний о мире, полученная 

путем синтеза результатов научного познания. Она включает в себя как знания о природе, 

так и знания об обществе. Фрагмент научной картины мира, включающий знания о 

структуре и закономерностях развития природы, называется естественно-научной картиной 

мира. Специальная (локальная) картина мира – это знания о части или аспекте целостного 
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мира, являющиеся результатом исследования отдельной науки. В этом случае говорят о 

физической, химической и других картинах мира. 

 

Научная картина мира – это исторически развивающаяся система знаний, 

основывающаяся на определенных философских установках, которые задают онтологию 

исследуемой реальности и определяют идеалы и нормы научного познания. Вплоть до 

начала XX века в европейской науке господствовала ньютоновско-картезианская парадигма 

исследования, глав-ной чертой которой явилось противопоставление субъекта и объекта, из 

которого следовала идея строго объективной науки, исключающая все человеческое, 

субъективное. 

 

Современная научная картина мира формируется с начала XX века и строится на 

основе идеи универсального эволюционизма. Согласно этой парадигмальной идее все 

эволюционные процессы, происходящие в мире, начиная с возникновения Вселенной и 

включая развитие общества и культуры осмысливаются как единый процесс 

самоорганизации, общим закономерностям которого подчиняются все формы бытия, 

развивающиеся целостно-многомерном пространстве. Современная наука, в отличие от 

классической, учитывает соотнесенность получаемых знаний не только с особенностями 

средств и методов познавательной деятельности (неклассическая наука), но и с ценностно-

целевыми характеристиками, задействованными в познании человеком мира 

(постнеклассическая наука). 

 

Задания. Вопросы. Ответы. 

Каковы специфические черты научной формы знания? 

В чем различие эмпирических и теоретических законов науки? 

Что входит в содержание философских оснований науки? 

Каковы особенности взаимодействия субъекта и объекта на 

теоретической стадии исследования? 

Как взаимосвязаны метод и система знания? 

В чем проявляется специфика методологии социально-гумани-

тарного познания? 

Что такое «идеальные объекты» и каким образом они 

конструируются субъектом? 

Какие методы используются на эмпирическом уровне 

исследования? 

Дайте характеристику теоретического знания и методов его 

получения. 

В чем сущность концепции роста научного знания с точки зрения 

Поппера? 

Чем отличаются периоды развития науки с точки зрения Куна? 

Какова роль исследовательских программ в развитии науки в 

методологии Лакатоса? 

В чем сущность методологического плюрализма Фейерабенда? 

 

 

 

 

Задания. Тесты Ответы. 

 

 

Сходство философского и специально-научного познания состоит 

 в том, что и философия, и наука: 

а) имеют один и тот же объект исследования; 

б)характеризуются методологической рефлексией;  

в) имеют тождественную методологию исследования; 

г) тождественны по целям исследования. 
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Научное знание отличается от религиозного: 

а) систематичностью;  

б) объективностью;  

в) обоснованностью; 

г) логической непротиворечивостью. 

Выделите среди указанных ниже методов те, которые 

используются только на эмпирическом уровне: 

а) наблюдение; 

б) аксиоматизация;  

в) измерение;  

г) анализ. 

Какое суждение неверно: 

а)теоретическое  знание  является результатом  непосредственного  

контакта субъекта с реальным объектом; 

б) теоретическое исследование имеет дело с идеализированным 

объектом; 

в) теория выявляет сущностные объекта; 

г)закономерности   объекта   могут   быть выявлены на эмпирической 

стадии исследования. 

Кун анализирует развитие науки с помощью понятия: 

а) исследовательская программа; 

б) научная парадигма; в) конкуренция гипотез; 

г) методологический плюрализм. 

Идея о том, что развитие научного знания подобно «дарвиновскому 

отбору» принадлежит: 

 

а) Лакатосу; 

б) Куну; 

в) Попперу; 

г) Фейерабенду. 

 

С точки зрения Лакатоса главным источником развития науки является: 

а) смена научных парадигм; 

б) противоречие между теорией и фактами; 

в) конкуренция научно-исследова-тельских программ;  

г) потребности практики. 

Обобщенные объективные знания о природе и обществе 

составляют содержание:  

а) мировоззрения;  

б) научной картины мира;  

в) философии; 

г) онтологии. 

 

 

IX. ОБЩЕСТВО 
 

Понятие общества в социальной философии 

Проблема общества всегда занимала в философии одно из важнейших мест. Помимо 

философии многие гуманитарные науки изучают общество, однако философский подход к 

обществу имеет свою ярко выраженную специфику. Так, если социология делает акцент на 

различных формах социальных структур, то философию интересует специфика типа связей 

индивидов в едином целом, смысл, истоки, движущие силы и направленность исторического 

процесса. 

Общество – это не просто арифметическая сумма индивидов. Общество в 

философском понимании – это органическая, целостная взаимосвязь всех способов 
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взаимодействия и форм объединения людей, выражающая их всестороннюю зависимость 

друг от друга. Проблема общества является другой стороной проблемы человека, его 

внутренней сущности и коллективной природы. 

Каким образом люди взаимосвязаны в обществе, какова природа этих связей и 

возникающих между людьми отношений, что определяет в конечном итоге развитие 

общества? 

Социальные связи и отношения складываются между людьми в процессе их 

совместной деятельности. В материалистической трактовке общества они делятся на 

первичные, базисные и вторичные, надстроечные. К первым относятся материальные, 

производственные отношения, ко вторым – политические, правовые, нравственные. Способ 

производства материальных благ определяет жизнь общества в целом. Из формы 

материального производства «…вытекает, во-первых, определенная структура общества, во-

вторых, определенное отношение людей к природе. Их государственный строй, их духовный 

уклад определяется как тем, так и другим» (К. Маркс). 

 

В натуралистическом подходе общество рассматривается как естественное 

продолжение природных и космических закономерностей. Еще в XVIII веке Ш. Монтескье 

прямо связывал с климатом и почвой политическое устройство общества. Ход истории и 

судьбы народов в основном определяются ритмами Космоса и солнечной активности (Н. 

Чижевский, Л. Гумилев). Социобиология, возникшая в 70-е годы XX века, исходит из 

биологической, эволюционной обусловленности морали, полагая альтруистическое 

поведение функцией естественного отбора. Биополитика применяет биологические подходы 

и методы в исследовании феноменов социальной организации и поведения людей, власти и 

подчинения, семьи и государства. В целом, натуралистический подход в его современной 

трактовке акцентирует внимание на гармонизации отношений общества и природы, 

переориентации человеческого сообщества на спасение Земли по принципу: «счастье 

человека обусловлено счастьем природы». 

 

В религиозно-идеалистических моделях сущность общества и источник его развития 

усматриваются в духовной сфере, в реализации религиозного или светского идеала. Так, 

мировые религии (христианство, ислам, буддизм), равно как и национальные (иудаизм, 

индуизм, конфуцианство), имеют свои модели устройства общества и государства. 

Божественное предопределение устройства общества должно обеспечить человеку условия 

для достойной встречи с Богом. 

Попытку создания обобщенной теории общества предпринял американский философ 

и социолог русского происхождения Питирим Сорокин (1889–1968). С его точки зрения 

структура общества включает три компонента: идеологический – система ценностных 

ориентаций; материальный, в котором воплощена система идеологии; социальный – люди, 

которые действуют, подчиняясь трем факторам: бессознательно-рефлекторным, 

биосознательным (голод, жажда, сексуальное влечение) и социосознательным (значения, 

нормы и цен-ности). Только действия людей на основе норм и ценностей связывают людей в 

единое целое. 

 

Общество как целостная система выполняет, с точки зрения структурно-

функциональной концепции американского исследователя Т. Парсонса (1902–1979), 

следующие функции: 

 

адаптационная функция – социальная система должна обеспечить получение ресурсов 

из природы и распределить их; 

 

функция целедостижения – установление иерархии общих целей и мобилизация 

усилий для их достижения; 

 

функция интеграции – координация усилий людей внутри системы; 

функция удержания ценностного образца – индивидуальная мотивация должна 

соответствовать целям общественной системы. 
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Выполнение этих функций связано с использованием «энергии действия», 

основанной на природных желаниях и разнообразных потребностях индивидов, и с 

нормативным ре-гулированием всех человеческих действий, введением их в культурное 

русло. 

 

Философское исследование общества принимает во вни-мание не только объективно-

структурный аспект общества. Не менее важным является «человеческое измерение» 

общества. Ведь без понимания конкретной ситуации, поведения других людей и своего 

собственного поведения невозможны социальные действия и связи людей. Каждое из деяний 

человека социально важно и ценно не только тем, что оно воплощает в себе какие-то общие 

требования общества, развертывается в их русле, но прежде всего своей неповторимостью, 

своим, пусть небольшим, но прорывом в новые области бытия. И это разнообразие 

индивидуально-человеческих свершений представляет собой не помеху обществу, не некое 

социальное броуново движение, которое во имя общественного благополучия желательно 

скорей устранить или свести к минимуму, а именно самую надежную, стабильную 

творческую основу бытия и развития общества» (Баруллин В.С. Социальная философия: 

Учебник. Изд. 2-е. М., ФАИР-ПРЕСС, 1999. С. 482-483). Если общество через деятельность 

людей только воспроизводит свою программу, то оно не может измениться. 

 

Таким образом, в социальной философии общество осмысливается как система 

объективных надындивидуальных связей, отношений и институтов, которые создаются 

совместной деятельностью людей. Деятельность человека социально обусловлена 

требованиями, нормами культуры. Эти нормы задают правила «игры», которые допускают 

множество «ходов», то есть самореализацию человека, его свободу, творчество. 

 

Концепции развития общества 

 

По вопросу о развитии общества в истории философской мысли возникало множество 

теорий, две из которых заслуживают особого внимания. Это формационная и 

цивилизационная модели исторического развития. 

 

И та, и другая, рассматривая общество, выделяют в нем определенные стадии и 

этапы. Однако трактовка движущих сил развития и характеристика этапов различны. 

 

Формационная теория, разработанная Марксом, выделяет в развитии общества ряд 

общественно-экономических формаций. Общественно-экономическая формация – это 

конкретно-исторический тип общества, возникающий и функционирующий на основе 

определенного способа производства. Способ производства состоит из производительных 

сил и производственных отношений. Производственные отношения – это консервативный, 

относительно устойчивый элемент способа производства. Выделяют четыре элемента 

производственных отношений: отношения непосредственно производства; отношения 

обмена деятельностью; 

 

отношения распределения произведенного продукта и отношения потребления 

совокупного продукта. Ядром производственных отношений являются отношения 

собственности на средства производства. Кто владеет собственностью на средства 

производства, тот определяет все другие отношения: производство, обмен, распределение и 

потребление; ему же принадлежит и конечный продукт. 

 

Производительные силы – это активный, развивающийся элемент способа 

производства. Они состоят из средств труда (орудия труда и сырья) и непосредственного 

производителя – человека. Постоянно развивающийся их элемент – техника, но главная роль 

принадлежит человеку – он приводит в действие технику. Развиваясь, техника определяет 

все новые и новые требования к производственным отношениям, к отношениям 

собственности. Так, появление более современных орудий труда в условиях 
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первобытнообщинной формации привело к переходу от коллективного характера труда и 

собственности к индивидуальному труду и частной собственности. 

 

Развитие производительных сил обусловливает замену производственных отношений. 

Смена производственных отношений (базиса) ведет к смене политико-юридической 

надстройки и связанных с ней форм общественного сознания. Даже «туманные образования 

в мозгу людей и те являются необходимыми продуктами, своего рода испарениями их 

материального жизненного процесса… Таким образом, мораль, религия, метафизика и 

прочие виды идеологии и соответствующие формы сознания утрачивают видимость 

самостоятельности. У них нет истории, у них нет развития…» (К. Маркс). Всего в марксизме 

выделяется пять таких формаций: первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, 

капиталистическая и высшая, по мнению Маркса, коммунистическая. 

 

Другой подход к развитию общества реализуется в различных вариантах 

цивилизационной концепции – локально-историческом, всемирно-историческом и историко-

стадиальном. 

 

Термин цивилизация (лат. civilis – гражданский) был введен в XVIII веке 

французским экономистом В. Мирабо и означал идеальное общество, основанное на разуме 

и справедливости. Но однозначной трактовки этого понятия до сих пор нет. В XIX веке 

цивилизация понималась как этап в истории общества, следующий за дикостью и 

варварством (Л. Морган – американский антрополог). В основу указанной периодизации 

были положены технологические скачки в развитии общества, которые соотносятся с 

развитием культуры в целом. 

 

Термин цивилизация часто отождествлялся с термином культура. Под словом 

культура в Древнем Риме первоначально понимали процесс «обработки», «возделывания» 

почвы, а затем это понятие приобрело новый смысл – воспитание подрастающих поколений, 

новых граждан общества. 

 

К настоящему времени слово культура обросло огромным количеством значений. В 

книге «Социодинамика культуры» А. Моль указывает более 250 определений культуры. 

Однако все эти определения, по мнению многих исследователей, можно свести к трем 

основным аспектам: 

 

культура – это мера человеческого в человеке (степень развития человека как 

общественного существа); 

 

культура – это определенное качество человеческой деятельности; 

 

культура – это совокупность созданных человеком материальных и духовных 

ценностей. 

 

По мере изучения разнородных культур сложился локально-исторический подход, 

представители которого рассматривают цивилизации как качественно различные, особые 

социально-культурные образования, ограниченные пространственно-временными рамками. 

Сторонники такого подхода выделяют в истории некоторое множество цивилизаций, 

расходясь в определении их количества. По Н.Я. Данилевскому (1822– 1885), 

положительную роль в истории сыграли следующие культурно-исторические типы, каждый 

из которых представляет собой интеграцию религии, культуры, политики и экономики: 

египетский, китайский, ассирийско-вавилон-ский, финикийский, индийский, иранский, 

еврейский, греческий, римский, аравийский, германо-романский, мексиканский, перуанский, 

славянский. Почти все культурно-исторические типы являются одноосновными – в них 

преобладающее развитие получил какой-либо один элемент из вышеуказанных. Лишь 

славянский тип с его православием, культурной самобытностью, самодержавием и 

крестьянской общиной может стать полноценным, гармоничным. Однако для этого 
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необходимо искоренение «той язвы подражательности и рабского отношения к Западу, 

которые въелись в славянское тело и душу путем некоторых неблагоприятных условий 

исторического развития». 

Известный английский историк, социолог и философ А. Тойнби (1889– 1975) выделил 

в истории человечества двадцать одну цивилизацию – начиная с древнейших, давно 

погибших египетской и шумерской, и кончая дожившими до наших дней западно- и 

восточно-христианской, индуистской, исламской, китайской и японской. Уже по их 

названиям видно, что в формировании цивилизаций, по Тойнби, главную роль играют 

географический, этнический и религиозный факторы. В отличие от немецкого мыслителя О. 

Шпенглера (1880–1936), выделившего в истории  общества восемь социально-культурных 

типов и считавшего их полностью замкнутыми, А. Тойнби допускал взаимодействие и 

взаимовлияние элементов культуры. В будущем, считал он, возможно достижение единства 

человечества на основе объединяющей роли «мировых проповедческих религий» (буддизм, 

христианство, ислам). Они являются высшими ценностями и ориентирами исторического 

процесса. 

 

При унитарном, всемирно-историческом подходе цивилизация представляется в 

качестве идеала прогрессивного развития человечества как единого целого. Немецкий 

философ К. Ясперс (1883–1969) в своей работе «Истоки истории и ее цель» выделил в 

истории общества четыре среза: доистория, локальные истории (великие культуры 

Древности), осевая история (начало всемирной истории – с VII до н. э. до рождения Христа, 

когда сформировались все мировые религии и определились основные духовные ориентиры 

человечества) и «техницистская» цивилизация (переход единой мировой истории, 

обусловленный духовным единством человечества). 

 

Во второй половине XX века развивается стадиальный подход к истории общества. В 

отличие от формационной концепции, положившей в основу формации экономический 

базис, стадиальный подход в качестве фундамента цивилизации рассматривает технико-

технологический базис (У. Ростоу, Р. Арон, Д. Бэлл, З. Бжезинский, А. Тоффлер). 

 

Доиндустриальная стадия основана на низком уровне развития орудий труда, 

примитивном сельскохозяйственном производстве, на жесткой социальной иерархической 

структуре, на традиционных институтах (церковь, власть). 

 

Индустриальная цивилизация характеризуется широким развитием и внедрением 

техники, прогрессом науки и возникновением связанных с ним экономических и социальных 

проблем: безработицы, конфликтов предпринимателей и рабочих, экономических кризисов, 

революций, экологических проблем. Возникает общество массового потребления, массовой 

культуры, индивидуалистического мировоззрения. 

 

Постиндустриальное  общество,  или  «информационное  общество», 

 

основанное на научно-технической революции, на широком внедрении 

компьютерных, информационных технологий, призвано разрешить многие социальные и 

экономические проблемы. Развитие техники вытесняет физический и неквалифицированный 

умственный труд, ставит у власти в экономике и обществе специалистов-технократов. 

Общество экономических кризисов, конфликтов между рабочими и буржуазией уходит в 

прошлое. В таком обществе происходит перестройка образования и культуры в целом. Если 

учреждения образования и культуры в индустриальном обществе были построены по типу 

фабрики и соответственно массовизированы, то в информационном обществе идет процесс 

размассовления, индивидуализации образования и культуры. Предполагается, что в 

информационном обществе прибыли корпораций будут тем выше, чем более гуманными 

станут цели и методы их организационно-управленческой деятельности (проблемы и 

перспективы такого общества рассматриваются в следующем разделе). 
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Таким образом, в вышеизложенных подходах к развитию общества отражено и 

единство, главная линия развития общества (формационная и стадиально-цивилизационная 

концепции), и многообразие, в котором это единство проявляется (социально-культурный 

подход). Эти подходы акцентируют внимание на разных аспектах исторического развития и 

взаимно дополняют друг друга. 

 

Несмотря на разницу подходов к истории общества, все исследователи согласны в 

том, что современная цивилизация основывается на новых типах отношений между 

обществом, государством и человеком. Речь идет о возникновении и развитии гражданского 

общества. 

 

Становление гражданского общества 

 

Понятие гражданского общества ведет свою историю еще от Античности. Греческие 

мыслители не отделяли общество свободных граждан от государства – полиса. Общие 

интересы полиса сливались с интересами отдельных граждан, причем приоритет отдавался 

интересам полиса. Так, Аристотель, говоря о благе личности и государства, наиболее 

важным признавал благо народа и государства. Подобный подход господствовал и в период 

Средневековья. Лишь в XVII–XIX вв. с радикальными изменениями в политическом и 

социально-экономическом устройстве общества начинается реальное становление 

гражданского общества, признание прав и свобод индивида. Происходящие изменения 

получили свою оценку в трудах мыслителей того времени. 

 

Общество уже не отождествлялось с государством, а, наоборот, признавалась 

автономия интересов личности и государства. Так, английский философ Локк признавал, что 

общество предшествует государству и существует еще в естественном состоянии, «по 

природе». Государство возникает на основе естественных отношений. Хотя суверенитет 

общества переходит к государству, тем не менее государство должно быть для общества 

лишь инструментом управления собою. 

 

Наибольшую разработку теория гражданского общества получила в трудах Гегеля. 

Он рассматривал гражданское общество как особую стадию в эволюции от семьи к 

государству. Если в семье ее члены представляют нечто целое, то в гражданском обществе 

происходит непрерывное столкновение частных интересов, серьезные конфликты между 

ними. Лишь образование верховной публичной власти конституционного государства, 

может, по Гегелю, устранить конфликт интересов, несправедливость в обществе, объединить 

людей в универсальное политическое сообщество. 

 

Государство, по словам Гегеля, выступает для семьи и гражданского общества и как 

необходимость, и как цель. Государство несет в себе нравственное начало, свободу и 

является проявлением абсолютного духа, идеи боговдохновенности. 

Иной подход прослеживается в марксизме. Возникновение гражданского общества и 

государства, по Марксу, тесно связано с появлением отношений частной собственности, 

классового разделения и классовой борьбы. Гражданское общество трактуется Марксом, в 

первую очередь, как сфера труда, производства и обмена, как форма, в которой происходит 

экономическое развитие. Гражданское общество – это сфера частного интереса, сфера 

обособленности человека от общественного целого. Государство представляет собой 

элемент политической надстройки и является инструментом господства одного класса над 

другим. 

 

Построение будущего бесклассового, коммунистического общества означало в 

марксизме отмирание государства как орудия классовой борьбы, а, значит, и права. 

Следовательно, применительно к коммунизму понятие гражданского общества, 

означающего уважение частных прав и интересов индивида, демократическое управление, 

теряет смысл. 
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Радикальные изменения в современном мире – крушение тоталитарных режимов, 

рост числа демократических государств – вновь привлекли внимание к гражданскому 

обществу как необходимому условию утверждения демократии. 

 

Появилась необходимость в более четком определении сущности гражданского 

общества. Ныне в демократической общественной мысли под гражданским обществом 

понимают систему добровольно сформировавшихся негосударственных структур, 

призванных гарантировать права и свободы индивида и обеспечить условия его 

самореализации во всех сферах общественной жизни. Негосударственные структуры – это 

такие институты общества, как семья, церковь, образование, общественные и 

профессиональные организации. Правовое государство как этап развития общества 

характеризуется следующими основными чертами: 

строгое соблюдение основных прав и свобод личности;
 

 

верховенство закона;
 

 

разделение законодательной, исполнительной и судебной властей.
 

 

Становление гражданского общества означает и новые требования к личности и 

государству. Государство рассматривается, как один из многих, хотя и важнейших 

институтов общества. Чтобы гарантировать права и свободы личности, государство как 

институт с большими властными полномочиями, должно быть подчинено закону, то есть 

стать правовым. Гражданское общество предполагает становление индивида в качестве 

реального субъекта своей собственной жизни и деятельности, своих способностей и 

процесса самореализации. Использование личностью своих прав и свобод означает и 

высокую степень ответственности за свои поступки. Процесс формирования такого 

общества в России находится в начальной стадии. 

 

Задания. Вопросы. Ответы. 

В чем специфика философского подхода к 

исследованию общества? 

 

В чем проявляется человеческое «измерение» 

общества? 

 

Дайте характеристику натуралисти-ческого 

понимания общества. 

 

Как решаются вопросы о сущности и источниках 

развития общества в религиозно-идеалистических 

направлениях мысли? 

 

В чем сущность формационной концепции развития 

общества? 

 

Дайте характеристику понятия «культуры». 

 

Какова структура общества с точки зрения П. 

Сорокина? 

 

Какие функции выполняет общество согласно теории 

Т. Парсонса? 

 

Раскройте содержание понятия культурно-

исторического типа в концепции Н.Я. Данилевского. 
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Дайте сравнительную характеристику 

индустриального и постиндустриального общества. 

 

Чем отличаются локально-истори-ческий и 

стадиально-цивилизацион-ный взгляды на историю 

общества? 

 

Какие идеи лежат в основе современной теории 

гражданского общества? 

 

Какова структура гражданского общества? 

 

 

Задания. Тесты. Ответы. 

1. Какой подход рассматривает способ производства в 

качестве основы выделения исторических типов общества: 

 

а) формационный; 

 

б) локально-цивилизационный; 

 

в) стадиально-цивилизационный. 

 

Какие определения отражают философское понимание 

общества: 

 

а) общество – это органическая целостность всех 

способов взаимодействия и форм 

 

объединения людей, выражающая их всестороннюю 

зависимость друг от друга;  

б) общество – это самореализующаяся, целостная 

система; 

 

в) общество – отлаженная система, где каждый 

человек выполняет свою функцию. 

 

Принцип «счастье человека обусловлено «счастьем» 

природы» специфичен для: 

 

а) структурно-функциональной концепции общества;  

б) идеалистической концепции об-щества; 

 

в) материалистического понимания общества;  

г) современной натуралистической трактовки 

общества. 

 

Структурно-функциональная концепция общества 

разработана: 

 

а) Т. Парсонсом;  

б) П. Сорокиным;  

в) Н. Данилевским;  

г) А. Тойнби. 

 

С  точки  зрения  П.  Сорокина  взаимосвязь 
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действий отдельных людей реализуется подчинением 

их факторам: 

 

а) биосознательным; 

 

б) социосознательным; 

 в) бессознательным. 

 

Человеческое «измерение» общества проявляется в 

следующем: 

 

а)  действуя  по  общим  правилам  «игры» 

 

человек получает возможность самореализации и 

способствует развитию 

 

общества; 

 

б)каждый человек  получает  возможность 

 

«играть» по своим правилам; 

 

в) поведение каждого человека жестко задано 

 

общими правилами «игры». 

 

Мысль  об  объединяющей  человечество  роли 

 

«мировых проповедческих религий» характеризует 

социальную концепцию: 

 

а) К. Ясперса;  

б) А. Тойнби; 

 

в) Н. Данилевского;  

г) О. Шпенглера. 

 

Стадиальный подход (У. Ростоу, А. Арон) в качестве 

основы цивилизации рассматривает: 

а) производственные отношения; 

 б) технику и технологию;  

в) духовную жизнь общества. 

 

 

 

Х. ЧЕЛОВЕК В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОМ МИРЕ 

 
Эволюция системы «человек–техника» 

 

Термин техника (греч. techne) означал вначале умение, мастерство, искусство. Сейчас 

этот термин используется в двух значениях: 1) как обобщенное название устройств, 

применяемых в разных сферах деятельности; 2) как обозначение совокупности приемов, 

используемых в деятельности, например, техника письма, рисования. 
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Применение, изготовление и передача новому поколению технических средств – 

специфический признак человеческой деятельности. Если животное находится в 

непосредственном контакте с природой, то человек помещает между собой и природой 

технические средства труда. Техника является не только орудием воздействия человека на 

природу, но и средством его защиты от негативных природных явлений. 

 

Техника развивается путем моделирования функций естественных органов человека. 

Она дополняет и компенсирует несовершенство человеческих органов при воздействии на 

природу. 

Трудовая деятельность человека может включать пять функций: 

 

транспортную, технологическую, энергетическую, контрольно-регулирующую и 

функцию принятия решений. 

К концу XVIII века была создана система технических средств, которая значительно 

расширила преобразовательные возможности человека повысила производительность его 

труда. Для выполнения энергетических, транспортных и технологических функций были 

созданы разнообразные технические устройства, что привело к созданию механизированных 

предприятий. 

 

Со второй половины XVIII века создаются производственные автоматы, 

регулирующие технологический процесс по принципу обратной связи. Происходит передача 

регулирующей функции от человека к техническим средствам. 

 

С появлением в ХХ веке электронных вычислительных машин начинается процесс 

передачи техническим средствам функции принятия решений: машине передаются отбор, 

систематизация, классификация информации. Современные вычислительные машины 

выполняют не только вычислительные операции, но и осуществляют оценку и сравнение 

получаемых результатов, выбирают оптимальные варианты, последовательно выполняют 

математические и логические операции, учитывая при этом условия задачи, промежуточные 

результаты, необходимые константы и другие виды информации. 

 

Современная техника невозможная без опоры на достижения науки. В свою очередь, 

необходимость совершенствования техники стимулирует развитие науки. В ХХ веке 

произошли качественные изменения в науке: открытия в естествознании в конце XIX – 

начале ХХ веков привели к формированию новой картины мира. В результате создания 

теории относительности, квантовой теории и синергетики наука совершила прорыв в область 

микромира и больших скоростей, самоорганизующихся сложных систем. Наступила эпоха 

научно-технической революции (НТР). В ХХ веке завершился процесс превращения науки в 

непосредственную производительную силу, что привело к изменению условий и характера 

труда, отраслевой структуры общественного производства, социальной структуры общества, 

ускорению темпов его развития. НТР оказала сильное воздействие на культуру, образ жизни 

людей, на взаимоотношения общества природой. В период научно-технической революции 

резко повысилась роль информационной деятельности во всех сферах общественной жизни. 

Сущность процессов информатизации и  компьютеризации 

 

Современная информационная революция началась и развивается в тесной связи с 

революцией научно-техни-ческой. Она, с одной стороны, опирается на достижения НТР, с 

другой – служит катализатором,ускорителем прогресса науки и техники. На общественный 

прогресс информационная революция оказывает воздействие как прямо, так и косвенно. 

Косвенно – через НТР, а прямо – непосредственно воз-действуя на ход общественного 

прогресса через информацию духовного, социально-политического и экономического 

характера. 

 

Это воздействие невозможно понять, не определив содержание информационной 

революции. По мнению ряда отечественных ученых, ее содержанием является 

информатизация общества – особый социально-исторический процесс стремительного 
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увеличения производства и распространения всех видов социально-значимой информации, 

необходимой для решения экономических, правовых, политических, культурных, 

социальных и иных задач. 

 

Для точного осознания феномена информационной революции и сложившейся 

информационно-технической ситуации следует выяснить их соотношение с понятием 

информатики. С одной стороны, в узком смысле слова, информатика – это научная 

дисциплина, система знаний, относящихся производству, переработке, хранению (память) и 

распространению всех видов информации в обществе, природе и технических устройствах. 

С другой стороны, в широком смысле слова, под информатикой понимается особая отрасль 

научно-технической, социально-преобразовательной деятельности человека, направленной 

на исследование информационных процессов любой природы, разработку на этой основе 

информационной техники и технологии, решение научных и инженерных проблем создания, 

внедрения и обеспечения эффективного использования компьютерной техники и технологии 

во всех сферах общественной жизни. 

 

Сам же процесс становления и развития информатики как в научном, так и в 

техническом, и социально-преобразовательном аспектах можно определить как 

информатизацию. В техническом аспекте этот процесс проявляется прежде всего в качестве 

компьютеризации. Отсюда понятие информатизации может служить наиболее емким 

отражением основного содержания современного этапа научно-технического прогресса. 

 

В этом плане информатизация предстает как социальное явление, уже сейчас 

оказывающее активное воздействие на развитие всего общества. 

 

В современных условиях показателем уровня научного развития, экономической и 

оборонной мощи государства становится информация. Чем больше ее производится, чем 

выше ее качество, чем быстрее она внедряется в народное хозяйство, тем выше жизненный 

уровень населения, экономический и политический вес страны. В наиболее развитых странах 

Запада и в Японии возникла экономика знаний, а производство информации и 

информационных технологий стало одной из самых прибыльных и стремительно растущих 

отраслей. 

 

Важным показателем уровня информационного развития является общедоступность 

компьютеризированных баз данных и знаний. Это выражается в том, что каждый, кому 

нужна та или иная информация, может за соответствующую плату или даже бесплатно 

подключиться к необходимой базе данных и получить интересующие его сведения. 

 

Стремительно возрастает значение и ценность информации, что обусловлено 

обострением целого ряда сложнейших социальных, глобальных, гуманитарных проблем, от 

оперативного и квалифицированного разрешения которых зависит выживание человечества. 

 

Как уже упоминалось, современная индустрия информатики вырастает на базе 

научно-технической революции, в первую очередь компьютерной революции, под которой 

понимают стремительный процесс развития, распространения и использования все новых и 

новых поколений вычислительной техники и программного обеспечения, что ведет к 

коренной реорганизации, перестройке целых пластов жизни современного общества. Этот 

процесс также получил название компьютеризации. Данный процесс играет важную роль в 

научно-технической революции. Современные вычислительные машины способны 

самостоятельно производить целый ряд логических операций, достаточных для управления 

сложными циклами. 

 

Ныне компьютеризация прочно охватила индустриальное производство, все научные 

сферы, вошла в социально-политическую и духовную жизнь общества. 

Соотношение компьютеризации и информационной революции многопланово. Но 

вместе с тем можно выделить ряд основных аспектов их взаимодействия: 
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возникновение и распространение компьютерных технологий является главной 

научно-технической базой информационной революции, без чего последняя была бы 

невозможна;
 

 

компьютеризация – основная, хотя и не единственная составная часть процесса 

информатизации, который включает в себя и развитие средств получения, передачи и 

распространения информации;
 

 

развитие компьютерных, вычислительных систем, в свою очередь, основывается на 

разработках в области информатики как научной и технической деятельности, 

занимающейся вопросами разработки и внедрения электронно-вычислительных систем.
 

 

Социально-культурные последствия информатизации 

 

Информатизация, в первую очередь, оказывает влияние на научно-техническую и 

экономическую сферы жизни общества. Уже сейчас в развитых странах происходят 

существенные перемены в экономике. 

 

Производственные процессы все более автоматизируются и компьютеризируются, 

возрастает эффективность самого производства, производительность труда. Информатизация 

обеспечивает ускорение темпов внедрения достижений науки в производство. Индустрия 

переориентируется на создание более оптимальных технологических циклов, 

принципиально новых видов производств. Производство становится все менее материало- и 

энергоемким, и соответственно более экологичным. Падает общая доля 

неквалифицированного, ручного труда в промышленности. 

 

Серьезно изменяется и структура общественного производства. Информационная 

сфера, постоянно увеличиваясь, требует притока в нее большого числа специалистов и 

средств, и этот приток обеспечивается за счет уменьшения занятости и капиталовложений в 

сферу производства. 

 

Перестраивается и сама система управления как производственными, 

экономическими, так и другими общественными процессами. Система информационного 

обеспечения позволяет быстро и качественно получить и обработать данные по любому 

вопросу общественной жизни, что дает возможность оперативно разрешать многие 

проблемы, встающие перед человеком. Передача информации через компьютеры сокращает 

время, необходимое для связи в системе управления. Обеспечивается двусторонний характер 

связи в системе «управляющий–исполнитель», качество и своевременность команд, 

рекомендаций. 

 

Информатизация стала одной из наиболее важных основ такой отрасли управления, 

как текущее и стратегическое планирование. Научно-технические, социально-экономические 

планы, программы, прогнозы разрабатываются на базе информационных данных и 

компьютерных систем анализа. 

 

Средства связи, электронно-вычислительные машины, персональные компьютеры 

прочно вошли в жизнь и быт жителей развитых стран, влияя на изменении социально-

полити-ческих реалий в обществе. Так, с одной стороны, стало легче выявлять и изучать 

протекающие социально-политические процессы, прогнозировать их развитие, чтобы 

управлять ими. 

 

С другой стороны, люди получили возможность очень быстро получать любую 

информацию, в том числе о событиях, происходящих в любой точке планеты, дать оценку 

предвыборным программам различных партий, их кандидатов, решениям правительства, 

чтобы в дальнейшем опять-таки при помощи средств информации повлиять на ход событий. 
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Программирование подобных перспектив информатизации позволило даже говорить об 

этапе «информационной» или «компьютерной» демократии, в который вступают развитые 

страны.Изменяется и привычный уклад человеческой деятельности в научной духовной 

сферах. Разработка компьютеров колоссально обогатила возможности экспериментального 

познания и теоретического анализа. Компьютеры повышают «разрешающую силу» 

человеческого мозга и все в большей степени становятся участниками научного поиска. 

 

Благодаря компьютерам происходит совершенствование самих способов и форм 

теоретического воспроизведения действительности, языка научного описания, все более 

приспособляемого для отображения внутренней структуры и динамики развития различных 

явлений и объектов окружающего нас мира. Применение компьютеров стало мощным 

фактором развития таких фундаментальных исследований, как познание структуры материи, 

развитие геофизики, проникновение в глубины Мирового океана и космоса. Массовая 

компьютеризация не только оптимизирует и ускоряет процессы обучения в обществе, но и 

предъявляет постоянно растущие требования к специалистам, ученым, ко всем слоям 

населения. В этой связи овладение компьютерной грамотностью во многих странах 

начинается с детства, с дошкольных учреждений. 

 

Компьютеры применяются и в процессе сугубо творческой, духовной деятельности, в 

искусстве. Они активно используются при написании художественных произведений в прозе 

и поэзии, при разработке архитектурных ансамблей. Даже игровая деятельность все в 

большей степени строится на основе компьютера. Компьютерные игры, различного рода 

развлекательные программы вошли в досуг не только детей, но и взрослых. 

 

Вместе с тем нельзя не отметить противоречивого характера последствий 

информационной революции. 

 

Несмотря на возникшую компьютерную эйфорию, веру в то, что информационная 

технология может решить все проблемы в обществе, все же не следует возлагать на 

информатизацию чрезмерные ожидания. Заблуждение в этой области чревато 

«информационной технократизацией» общественного развития, пренебрежением к роли 

человеческого, духовного фактора, нивелированием личности до уровня одной из 

«информационных систем» в общем механизме «информационной индустрии». 

Не менее сложна проблема социально-политической направленности использования 

информатизации в обществе. Все зависит от того, в чьих целях будет использоваться 

индустрия информации. Правящие, заинтересованные круги могут манипулировать ею в 

своих интересах, чтобы воздействовать на сознание и общественное мнение людей. Тогда 

вместо ожидаемого общества «информационной демократии» установится режим 

«информационной диктатуры» или «информационной олигархии», иначе говоря, система 

дезинформации наделения. 

Общение с компьютером намного проще, чем общение с другими людьми. Уход в 

мир компьютеров, вживание в роль демиурга, главного действующего лица может привести 

к упрощенному восприятию жизни. Следствие этого – отчуждение от реалий жизни, 

растерянность перед сложностью настоящей жизни. 

Острые проблемы встают и в результате использования компьютеров в процессе 

обучения. Если ученик знает своего учителя, то при передаче знаний компьютером, 

помещении их в своего рода экспертные программы, знания обезличиваются. Следствием 

этого может быть: 

снижение творческой активности специалистов, производящих знания;
 

 

снижение познавательной активности учащихся при овладении специальностью, так 

как они будут надеяться, что упущенное знание можно компенсировать за счет подбора 

соответствующих экспертных программ.
 

 

Мощное наступление информатики на социальную сферу жизни человека вызывает 

социально-экологический дисбаланс. Уже сейчас изучается группа новых болезней под 
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общим названием «информационные неврозы». Им наиболее подвержены специалисты в 

области информатики, планово-финансовые работники, управленческие работники, врачи, 

телефонисты, учителя и артисты. 

Наконец, утверждение в сознании людей информационно-технической картины мира, 

«механизация» мышления человека чреваты обеднением духовного мира индивида, то есть 

обезличиванием общения. 

 

Каковы же пути преодоления негативных последствий информатизации, пути ее 

гуманизации? 

 

В первую очередь, это осознание места человека и места компьютера, информатики в 

развитии общества и последующее адекватное распределение их ролей. Основной движущей 

и преобразующей силой общественного развития остается человек – ему и решать эти 

проблемы. Компьютеры, информационная индустрия являются наиболее современными, но 

лишь «орудиями труда» человека, его подручными средствами. Надо, чтобы не человек 

приспосабливался к информационным системам, а информационные  системы были 

приспособлены под язык и формы мышления, психологию и физиологию человека. Здесь 

нужно сотрудничество инженеров, психологов, обществоведов, лингвистов в 

проектировании новых видов и форм человеческой деятельности, предметом которой 

являются знания. Задача специалистов в области информатики, философов, обществоведов, 

психологов – найти путь преодоления разрыва между высокой степенью абстрагирования, 

присущей символическому языку компьютера и сложными проблемами бытия, которые 

необходимо оперативно решать. 

 

Так как процессы социализации человека осуществляются в информационно-

насыщенной, интеллектуальной среде, то важным фактором приобщения личности к 

условиям жизни в современном обществе является формирование информационной 

культуры населения. В содержание этой культуры входят: компьютерная грамотность; 

освоение навыков общения в новой социально-коммуникативной среде; осознание 

социально-культурной значимости информатизации и тех проблем, которые возникают в 

ходе ее реализации; умение общаться и жить в двух типах реальности – чувственно-

предметной и виртуальной, не растворяясь в виртуальной; развитое творческое мышление. 

 

Особо следует остановиться на проблеме предотвращения негативных последствий 

информатизации в социально-политической сфере. Так, политики, законодатели, юристы, 

ученые должны совместно разработать эффективную систему юридических, социально-

политических заслонов на пути использования информации в качестве средства 

манипуляции общественным сознанием. Создание системы борьбы с общественной 

дезинформацией должно происходить на общем фоне демократизации страны, утверждения 

основ правового государства, где все отвечают перед законом. 

Стоящую перед современным обществом угрозу трансформации в технизированный 

информационный механизм, нивелирующий индивида, невозможно преодолеть без развития 

духовного потенциала личности и всего общества в целом. Это развитие особенно 

необходимо для возрождения нашей страны, оказавшейся на долгие годы отрезанной от 

своих духовных, культурно-исторических корней. Именно высокий уровень духовной 

культуры может помочь человечеству критически оценить социальную значимость 

результатов научно-технического прогресса, гуманизировать его, направить на сохранение 

«человеческого в человеке». 

Задания. Вопросы. Ответы. 

Каковы современные значения термина «техника»? 

 

Чем определяется логика развития техники? 

Какие функции человека выполняют современные 

технические средства? 

Какие качественные изменения в науке произошли в 

XX веке? 
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В чем сущность современной научно-технической 

революции (НТР)? 

Раскройте содержание понятия «информационная 

революция». 

Что  является  главным  показателем  уровня 

технико-экономического развития современного 

общества? 

 

Как изменяется социальная структура общества под 

воздействием процессов информатизации и компьютеризации? 

 

Охарактеризуйте воздействие информатизации и 

компьютеризации на образ жизни современного человека. 

 

Раскройте значение информатизации и 

компьютеризации для процесса познания мира, для творческой 

деятельности 

человека. 

 

Какие новые возможности и проблемы возникают в 

результате компьютеризации учебного процесса? 

В чем сущность «информационной  

технократии»? 

 

 

Задания. Тесты. Ответы. 

 

В чем сущность современной научно-технической 

революции: 

 

а) в единстве науки, техники и производства; 

 б) в изменении условий и характера труда;  

в) в формировании новой картины мира и создании 

новых технических средств. 

 

Производственные автоматы, регулирующие 

технологические процессы по принципу обратной связи, 

начинают широко применяться: 

 

а) в XVII веке; 

 

б) в первой половине XVIII века;  

в) во второй половине XVIII века;  

г) в XIX веке. 

 

Процесс передачи техническим средствам функции 

принятия решений начинается: 

 

а) в первой половине XVIII века;  

б) в конце XVIII века; 

в) в XIX веке; 

г) в XX веке. 

 

Направление развития техники непосредственно 

проявляется: 

а) в развитии научных знаний; 
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б) в росте материального производства; 

 

в) в передаче функций человека машинам;  

г) в растущем преобразовании природы. 

 

Какой из перечисленных признаков характеризует 

современную стадию НТР: 

 

а) появление новых знаний и новых видов техники;  

б) взаимосвязь науки и общественного производства; 

в)повышение роли информационной деятельности в 

жизни общества. 

Стремительный процесс развития и использования 

новых поколений вычислительной техники и программного 

обеспечения называется: 

 

а) компьютеризацией; 

б) научно-технической революцией; 

в) информатизацией в узком смысле слова; 

г) информатизацией в широком смысле слова. 

Непосредственной научно-технической базой 

 

современной информационной революции является: 

а)распространениекомпьютерных 

 

технологий; 

б) создание новых видов техники; 

в) бурное развитие научных знаний. 

 

Систематическая организация борьбы с общественной 

дезинформацией возможна на основе: 

 

а) постоянного контроля общественных организаций за 

деятельностью средств массовой информации; 

 

б) все возрастающей концентрации информации в 

органах государственной власти;  

в) демократизации общества, построения 

правового государства. 

 

 

 

XI. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 

Особенности развития современной цивилизации 

 

Современная цивилизация имеет ряд особенностей, которые в 

 

значительной степени определяют характер проблем, встающих перед человечеством. 

К числу этих особенностей относятся  единство и целостность человечества в 

общепланетарном масштабе, ускорение темпов развития, высокий и качественно новый 

уровень развития производительных сил, колоссальные масштабы преобразовательной 

деятельности, быстрый прирост населения, высокие темпы урбанизации, социально-

политическая динамика. 
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Сравнительно недавно человечество вышло на общепланетарный уровень развития. 

Зародившись как крохотные островки культуры в некоторых регионах планеты, 

человечество постепенно освоило всю поверхность Земли. Всемирный рынок труда, сырья, 

промышленной продукции, услуг, капитала и информации, возникший в результате развития 

индустриального производства в течение последних столетий, связал некогда разрозненные 

человеческие общества, существовавшие в виде отдельных независимых государств, племен, 

наций и народностей, в единую всемирную общность людей – человечество. Планета Земля 

стала единым домом для всех живущих на ней. Возник совершенно особый исторический 

феномен – феномен всемирности или глобальности. Где бы какие события не происходили, 

они сразу же отражаются на политической, экономической, социальной и других сторонах 

жизнедеятельности стран и народов, затрагивают интересы всех государств. Развитие 

экономических,политических и культурных связей, углубление общественного разделения 

труда, формирование мирового рынка ведут к дальнейшей интеграции, единству и 

целостности человеческого общества. 

 

Другой характерной чертой современной цивилизации является существенное 

ускорение темпов развития, что придает особую динамичность и стремительность 

поступательному развитию общества в современную эпоху. Ускорение социального 

прогресса – слагаемое многих объективных факторов. Важнейшую роль в этом процессе 

играют научно-техническая революция и интернационализация социально-экономических, 

политических и культурных связей. По насыщенности политическими событиями и 

социальными преобразованиями, экономическими переменами и технологическими 

нововведениями, по интенсивности международного обмена в сфере науки и культуры ХХ– 

XXI века не могут сравниться ни с одним веком в прошлом. 

 

Это уплотнение исторического времени, масштабность и скорость преобразований во 

всех сферах жизнедеятельности общества были бы невозможны без качественно нового 

развития производительных сил, науки и техники. Наука сегодня стала непосредственной 

производительной силой, важнейшим фактором социального и культурного развития 

общества. Нынешний этап научно-технической революции связан с автоматизацией, 

достижениями в области электроники, вычислительной техники, информатики, 

биотехнологии. Это привело к резкому увеличению производительных сил общества. 

 

Преобразовательная деятельность человека в наши дни достигла таких масштабов, 

что буквально на наших глазах изменяет природную и социальную среду. Антропогенное 

воздействие на природу становится настолько значительным, что деятельность человека 

превращается в важный фактор ее эволюции. Объем мирового промышленного производства 

в настоящее время в 20 раз выше, чем в начале XX века. В настоящий период за 15 лет 

потребляется столько природных ресурсов, сколько было использовано человечеством за все 

предыдущее время его существования. 

 

Одним из важнейших показателей динамики развития современного общества 

является бурный рост населения. Особенно возросли его темпы во второй половине ХХ века. 

Удвоение населения, начиная с 1000 года происходило сначала за 600 лет, затем – за 230 лет, 

потом – за 100 лет и в последний период – примерно за 40 лет. 

 

Беспрецедентный рост населения сопровождается коренной перестройкой образа 

жизни людей. Это наглядно проявляется прежде всего в росте урбанизации, в резком 

возрастании сферы услуг и потребления, транспортных перевозок, потоков информации. 

Глубокие изменения отмечаются и в социально-полити-ческой области. В веке 

произошли две мировые войны, социалистическая революция в России, подъем мирового 

коммунистического движения и образование мировой системы социализма, распад 

колониальной системы и образование более 100 независимых государств, кризис в странах 

социализма и разрушение Советского Союза. 
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Глобальные проблемы, их содержание и происхождение 

 

Высокий уровень развития производительных сил, небывалые темпы прироста 

населения, урбанизация, индустриализация, новый этап НТР, развитие интеграционных 

процессов, широких международных связей – все это ставит перед человечеством ряд 

сложных и порой трудноразрешимых проблем. Наиболее важные общепланетарные 

проблемы современной эпохи, затрагивающие человечество в целом, называют глобальными 

проблемами. К ним относятся следующие  

предотвращение мировой термоядерной войны, сохранение мира, обеспечивающего 

условия для социального прогресса всех народов на основе взаимного доверия и 

общечеловеческой солидарности;
 

 

преодоление возрастающего разрыва в уровне экономического и культурного 

развития между развитыми и развивающимися странами, устранение во всем мире 

экономической отсталости, ликвидация голода, нищеты и неграмотности;
 

 

обеспечение дальнейшего экономического развития человечества необходимыми для 

этого природными ресурсами, как возобновимыми, так и невозобновимыми, включая 

продовольствие, сырье и источники энергии;
 

 

преодоление экологического кризиса, порождаемого катастрофическим по своим 

последствиям вторжением человека в природу, сопровождающимся загрязнением 

окружающей среды отходами промышленного и сельскохозяйственного производства;
 

 

прекращение стремительного роста населения в развивающихся странах, 

осложняющее их социально-экономический прогресс, и улучшение демографической 

ситуации в экономически развитых странах;
 

 

преодоление разрыва между материальной и духовной сторонами жизнедеятельности 

общества. Материально-технический прогресс порождает ряд проблем в духовной сфере, не 

всегда ведет к повышению культуры, улучшению нравственных отношений;
 

 

своевременное предвидение и предотвращение различных отрицательных
 

 

последствий научно-технической революции и рациональное, эффективное 

использование ее достижений на благо общества и личности. 

Список проблем не исчерпывается вышеперечисленными; в него можно внести и 

другие: распространение наркомании и алкоголизма, проблемы здравоохранения (СПИД и 

другие опасные болезни), социального обеспечения и образования, выпуск и потребление 

контрафактной продукции. Почему эти проблемы названы глобальными, ведь большинство 

проблем существовало и раньше? Во-первых, они приобрели общепланетарный характер, 

затрагивают все человечество в целом, все без исключения страны и народы. Рост населения, 

загрязнение окружающей среды, национальные конфликты, производство 

фальсифицированных, некачественных и опасных для здоровья продуктов не могут быть 

частным делом отдельных государств и народов в условиях единого взаимосвязанного мира. 

Во-вторых, от решения глобальных проблем зависит само существование человечества. 

Если, к примеру, не удастся решить экологическую проблему, сохранить окружающую 

среду, то человечество неминуемо погибнет. Вряд ли люди выживут и в случае развязывания 

ядерной войны, исчерпания ресурсов. В-третьих, решить глобальные проблемы можно 

только объединенными усилиями всех народов и государств. 

 

Многие мыслители прошлого склонны были считать, что войны – неизменный 

спутник человечества, универсальное средство разрешения наиболее сложных проблем. 

Однако с созданием ядерного оружия такой подход стал неприемлем. Война в нынешних 

условиях не может служить средством разрешения спорных вопросов, поскольку при 



174 
 

применении оружия массового поражения не окажется ни победителей, ни побежденных. 

Война не даст выгод никому, зато поставит человечество на грань глобальной катастрофы. 

Пока на планете имеется ядерное оружие, сохраняется опасность его применения. К 

тому же эта проблема имеет и другие аспекты, которые таят себе не меньшую опасность. 

Научно-технический прогресс расширяет число стран, которые уже сейчас могут создать 

ядерное оружие. Совершенствование и упрощение технологии его производства может 

привести к такой ситуации, когда в недалеком будущем этот вид оружия огромной 

разрушительной силы можно будет изготовить в лабораторных условиях. Гарантировать в 

этом случае, что оно не будет применено в локальных конфликтах или какой-нибудь 

террористической группой, никто не сможет. К тому же нельзя забывать, что идет процесс 

разработки и создания других губительных видов оружия уничтожения и направленного 

психологического воздействия. 

 

Современная демографическая ситуация в мире, как уже отмечалось, характеризуется 

высокими темпами прироста населения. Если еще в 1850 году население планеты составило 

1 млрд. человек; то в настоящее время на земле проживает около 6 млрд. человек. 

Обеспокоенность вызывает и неравномерная динамика роста населения. За 30 лет 

население Европы увеличилось на 16%, в то время как Латинской Америки – на 90 %, 

Африки – на 140 %. Как видно, прирост населения происходит в основном за счет 

развивающихся стран, и если в 1950 году в них проживало 2/3 населения планеты, то в 

середине ХХI века здесь будет проживать 9/10 всего населения планеты. 

 

Высокие темпы роста численности населения остро ставят проблемы обеспечения 

ресурсами и продовольствием. Уже сейчас от недоедания страдает 500 млн. человек и по 

этой причине ежегодно умирает 30–40 млн. 

 

Демографический взрыв в развивающихся странах, вызванный, как считают ученые, 

их экономической, социальной и культурной отсталостью, со своей стороны, усиливает эту 

отсталость. 

 

Судьба развивающихся стран не может быть только их внутренним делом, поскольку 

значительная доля ответственности за их состояние лежит на ныне богатых государствах. На 

современном состоянии развивающихся стран не могла не сказаться колониальная 

зависимость, однобокое развитие экономики, ограбление природных богатств, прямая 

эксплуатация. Преодоление разрыва в экономическом и социальном развитии между этими 

странами и развитыми государствами – важнейшая проблема, стоящая перед всем миром, 

так как ни одну из глобальных проблем современности нельзя решить без изменении 

ситуации в развивающихся странах. 

 

Одной из важнейших глобальных проблем, волнующих человечество, стала проблема 

взаимоотношения общества и природы. Становится все очевиднее, что дальнейшее развитие 

научно-технического прогресса сопровождается невиданным по своим масштабам 

разрушением природной среды. 

 

Зависимость человека и общества от природы выражается, прежде всего, в двух видах 

отношений: природная среда является естественной средой обитания людей и обеспечивает 

ресурсами их жизнедеятельность. 

 

Человек как часть природы, биологический вид, может существовать только в 

определенных природно-климати-ческих условиях, при соответствующих параметрах 

воздуха, атмосферного давления, солнечной радиации, температуры, потреблении 

определенного качества пищи и воды. Ухудшение этих параметров отражается, прежде 

всего, на здоровье человека, его генофонде. Уже сейчас около 10% детей рождается с 

различными отклонениями, и одна из причин – в экологии. 
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Масштабы воздействия хозяйственной деятельности стали поистине гигантскими. 

Антропогенному влиянию подвергаются все компоненты природной среды: атмосфера, 

гидросфера, биосфера, литосфера. Огромные и все возрастающие масштабы использования 

природных ресурсов привели к существенному обеднению всей сырьевой базы планеты. При 

сохранении существующих объемов добычи нефти и газа в нынешнем столетии иссякнут эти 

источники энергии. 

 

Сегодня практически не осталось неосвоенных земель для ведения сельского 

хозяйства. Использование современных методов обработки земель приводит к ускорению 

процессов ее разрушения: эрозии, вторичному засолению, опустыниванию. Только за 

последнее столетие эрозией испорчено 27 % сельскохозяйственных земель, вторичным 

засолением охвачено более 50 % орошаемых земель, быстрыми темпами происходит 

наступление пустынь. За последние 500 лет при активном участии человека было истреблено 

2/3 лесов планеты. Такими же темпами происходит вырубка тропических лесов, которые по 

праву называют «легкими планеты», поскольку они производят значительную часть 

кислорода атмосферы. 

 

Если в предшествующие НТР периоды ущерб природе, нанесенный развитием 

производства, носил незначительный локальный характер, то в последнее время ситуация 

резко изменилась – хозяйственная нагрузка на природу превысила допустимые пределы 

естественных восстановительных процессов. За один век человечество прошло путь от 

первых заметных локальных экологических нарушений до экологического кризиса в 

планетарном масштабе. 

 

Научно-технический прогресс и производственная деятельность – основные, но не 

единственные причины возникновения экологических проблем. Другая группа причин лежит 

в сфере социальных отношений, в неспособности людей на нынешнем этапе предпринять 

согласованные и эффективные действия по защите природной среды. Уже сегодня при том 

экономическом и научно-техническом потенциале, который имеет человечество, возможно, 

если не полное, то значительное решение многих глобальных проблем. Однако 

эгоистические интересы, инстинкт потребительства, недальновидность мешают объединить 

усилия всех стран и народов при широком международном сотрудничестве для 

предотвращения экологической катастрофы. 

 

Научно-технический прогресс порождает противоречия не только в сфере 

материального производства, в отношениях между обществом и природой, но и в духовной 

жизни. Улучшение материальных условий жизни, прогресс науки и техники, не 

сопровождающийся прогрессом в сфере человеческих отношений, в духовной, нравственной 

жизни людей, во многом обесценивается, а если он сопровождается кризисными явлениями, 

деградацией в этой важнейшей сфере человеческой жизнедеятельности, то сомнительна сама 

постановка вопроса об общественном прогрессе. 

Немецко-французский мыслитель, близкий к философии жизни, А. Швейцер (1875–

1965) писал: «Роковым для нашей культуры является то, что материальная  сторона  

развивалась  намного  сильнее,  чем  духовная. 

 

.Восторгаясь успехами науки и практики, мы пришли к ошибочной концепции 

культуры. Мы переоцениваем материальные достижения и не признаем значения духовного 

начала в той мере, в какой следовало бы. Культура, развивающая лишь материальную 

сторону без соответствующего прогресса духовного, подобна кораблю, который, лишившись 

рулевого управления, теряет маневренность и неудержимо мчится навстречу катастрофе». 

 

Нынешний этап НТР значительно расширяет возможности людей в вопросах 

овладения знаниями, получения информации, приобщения к достижениям культуры. Однако 

НТР наряду с позитивными переменами порождает и негативные явления и тенденции в 

духовной жизни людей, связанные, прежде всего с утверждением в сознании людей 

технократического мышления, утилитаристским подходом к жизни. 
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В сознании многих наших современников перевернута система ценностей. На первом 

месте – материальное благополучие, деньги, карьера, власть. Стремление к материальным 

благам естественно, но когда оно становится смыслом жизни и единственной целью, то это 

ведет к деградации общества. Из отношений людей, поставивших смыслом жизни 

достижение материальных благ, и не объединенных никакими высокими идеалами, уходит 

любовь, дружба, взаимопомощь, милосердие, сострадание. Все строится на голом расчете, 

люди рассматривают друг друга как средство достижения своих корыстных целей. Вряд ли 

люди будут счастливы от того, что будут иметь высокое материальное благополучие, но 

жить в мире ненависти и зла. 

 

Возникновение глобальных проблем свидетельствует, что человечество вступило в 

новый исторический этап. Развитие и укрепление международных связей, расширение 

сотрудничества стран и народов – необходимое условие для выживания и развития 

цивилизации. Только объединенными усилиями, опираясь на весь творческий, научно-

технический и экономический потенциал всего человечества, возможно решить глобальные 

проблемы. 

 

Стратегии выживания человечества 

 

С конца 60-х годов XX века глобальные проблемы человечества оказались в центре 

внимания ученых самого различного профиля – экономистов, социологов и философов, 

политиков, специалистов в области экологии, компьютерного моделирования. Исследования 

этих проблем  проводятся в тесной связи с изучением перспектив развития мировой 

цивилизации. 

 

Человечество в настоящее время находится, говоря языком синергетики, в зоне 

опасной бифуркации (лат. bifurcus раздвоенный – приобретение нового качества в 

движениях динамической системы). Реальной является как возможность дальнейшего 

развития современной цивилизации, так и общая гибель. Продлить существование 

человечества можно, лишь перейдя к управляемому развитию. Поэтому сегодня эта 

проблема является самой кардинальной. Она не терпит отлагательств и требует деятельного 

участия в ее решении всех людей, но особенно тех, кто управляет странами и народами, кто 

определяет политику, в чьих руках ресурсы. А здесь возникает другая проблема… По 

подсчетам экспертов ООН, которые были оглашены на Международной конференции по 

окружающей среде в Рио-де-Жанейро (июнь 1992 г.), необходимо было до 2000 года 

инвестировать в экологические проекты не менее 600 млн. долларов, чтобы снизить темпы 

разрушения природной среды. Однако такие капиталовложения сделаны не были и 

состояние среды продолжает ухудшаться. 

 

Осознание этого факта приводит к концепции экологически приемлемого развития. 

Эта концепция является исходной для позиции Римского клуба – международной 

организации, созданной в 1968 году для анализа особенностей развития современной 

цивилизации. 

 

Международных конвенциях, а также в документе «Повестка дня на ХХI век» 

конференции в Рио-де-Жанейро изложены основы стратегии поддерживаемого, устойчивого 

развития – УР («Программа действий. Повестка дня на ХХI век» и другие документы 

конференции «За наше будущее». – Женева, 1993 год). 

 

В самом общем виде рекомендации стратегии УР сводятся в этих документах к 

следующим генеральным направлениям. 

 Борьба с бедностью.
 

 

 Снижение ресурсопотребления современной техносферы.
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 Сохранение устойчивости биосферы.
 

 

 Учет природных закономерностей в принятии решений, относящихся к 

политической, экономической и социальной сферам. 
 

 

Концепция УР представляет собой по существу сценарий нулевого роста. Как 

заявлено, она нацелена на «удовлетворение потребностей настоящего времени, но не ставит 

под угрозу способность других поколений удовлетворять свои собственные потребности». 

Вместе с тем концепция УР наиболее пригодна для экономически развитых стран (с 

населением 1 млрд. человек), которые имеют средства для переориентации своих экономик 

на экологический стиль в ближайшие 20 лет, и это вызывает вопросы со стороны ряда 

развивающихся стран. Тем не менее предполагается, что, оказавшись лидерами в решении 

экологических проблем, развитые государства смогут со временем «вытянуть» другие 

страны на рубежи УР. Таким образом, концепцию УР можно было бы рассматривать как 

тактическое средство решения экологических проблем, дающее время, чтобы выйти на 

рубежи их стратегического решения. Однако преодоление экологических и других 

глобальных проблем требует перестройки мировоззрения людей, смены ценностей в области 

материальной и духовной культуры. 

 

Основой устойчиво развивающегося общества всегда является человек, отошедший 

от привычного эгоцентризма и антропоцентризма, признающий самоценность природы, и 

познавший себя, свои истинные потребности. Под таковыми могут пониматься только те, 

которые гарантируют духовное качество личности, действительную полноту жизни человека 

и общества и тем самым позволяют на новых основаниях строить отношения с природой. В 

самых общих чертах, это, прежде всего, такие естественные потребности, как жизнь, 

безопасность, пища, познание, общение, творчество. По мере развития общества они 

приобретают все более содержательные и одухотворенные способы удовлетворения. Это 

предполагает отказ от ненужного, избыточного потребления, которое развращает и тело, и 

душу. 

 

Разумная оптимизация потребления как условие устойчивого развития системы 

общество-природа отличается в своих существенных чертах от концепции устойчивого 

развития для «золотого миллиарда». «В плане экологическом она означает сбережение 

сырьевых ресурсов и сохранения чистоты планеты. В плане экономическом эта стратегия 

позволяет избегать растрачивания труда и богатства, добытых обществом, избежать 

направления финансовых потоков в паразитические сферы обращения. В плане 

экзистенциональном это обозначает духовно-гуманистический вектор развития и 

совершенствования природы человека как вида и его перспектив как рода, что в идейно-

аксиологическом отношении выдвинет на передний план настоящие ценности и приоритеты 

(истина, добро, красота, любовь, познание, творчество, утверждающее их)». (Самохвалова 

В.И. Человек и судьба мира. М., Новый век, 2000. С. 170). 

 

Сами по себе научные, правовые, политические и социально-экономические способы 

смягчения экологической ситуации при всей их важности и необходимости будут мало 

эффективны до тех пор, пока не сформируется новое экологическое сознание, новые нормы 

отношения к природе. То, что было допустимо в прошлом, уже недопустимо сегодня. 

Человек должен почувствовать себя членом планетарного сообщества и отказаться от 

опасной антропоцентрической установки на господство над природой. 

Задания. Вопросы. Ответы. 

Какие  исторические  факторы  привели  к 

 

формированию феномена всемирности (глобальности) 

современной цивилизации? 

 

Каковы особенности развития современной цивилизации? 
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Почему деятельность современного человека является 

важным фактором эволюции природы? 

Какие проблемы относятся к глобальным? 

 

Раскройте причины появления глобальных проблем. 

 

Раскройте сущность технократического мышления. 

 

В чем причины «демографического взрыва»? 

 

В чем причины и сущность экологического кризиса? 

 

Каково место экологической проблематики в системе 

глобальных проблем? 

 

Каковы условия решения глобальных проблем? 

 

В чем сущность концепции устойчивого развития? 

 

Какова роль экологического сознания в решении 

глобальных проблем? 

 

Ваше понимание требования оптимизации потребления 

как условия гармонического развития системы «общество-

природа». 

 

 

 

 

Задания. Тесты. Ответы. 

Какая из перечисленных характеристик не 

является специфической для современной 

цивилизации: 

 

а) высокие темпы общественного развития; 

 

б) единство и целостность человечества в 

общепланетарном масштабе; 

 в) наличие глобальных проблем; 

г) изменение социальной структуры общества. 

 

Какая из перечисленных черт является 

специфической для современной цивилизации: 

 

а) рост населения;  

б) урбанизация; 

в) высокая духовность;  

г) всемирность; 

д) развитие науки и техники. 

 

Масштабность и скорость преобразования 

современного общества определяются: 

 

а) объемом энергоресурсов; 

 

б) темпами развития науки и техники;  
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в) экономикой; 

г) политикой. 

 

Каков качественный критерий выделения 

глобальных проблем: 

 

а) глобальные проблемы охватывают 

большинство стран мира;  

б) глобальные проблемы охватывают многие 

сферы жизнедеятельности человека; 

 

в) глобальные проблемы ставят под угрозу 

существование всего человечества как 

биологического рода. 

 

Современная демографическая ситуация 

характеризуется: 

 

а) быстрым приростом населения за счет 

развивающихся стран; б) равномерным ростом 

населения во всех странах; 

в) приростом населения за счет развитых 

стран; г) нулевым ростом населения планеты. 

Сущность экологического кризиса 

заключается: 

а)в  угрозе необратимых

 изменений  в биосфере; 

 

б) в ухудшении среды обитания; 

 

в) в усилении воздействий технических 

средств на природу; 

 

г) в нерациональном использовании 

природных ресурсов. 

 

Сущность концепции устойчивого развития 

заключается: 

 

а) в отказе от научно-технического и 

промышленного прогресса; 

 

б) в минимизации и оптимизации 

потребностей человека; 

 

в) в переориентации экономики на 

экологический стиль; 

 г) в постепенном снижении темпов 

экономического развития. 

 

 

 

Практические занятия 
 

Практическое занятие 1. 
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Европейская философия и её история 

 

Контрольные вопросы 

 Предмет и метод философии. 

 

Философия в контексте культуры: сущность и роль мифического, религиозного, 

научного мировоззрений; объект и методы философии; специфика философии как формы 

общественного сознания; роль философии в жизни человека и общества, сновные разделы 

философии, категории и понятия философии их мировоззренческое и познавательное 

значение. 

 

 Античная философия: общая характеристика античной натурфилософии; 

зарождение философской мысли – мудрость Античности как путь от мифа к Логосу; 

материализм Милетской школы; атомизм Демокрита; диалектика Гераклита; этический 

рационализм Сократа; учение об «Идеях» Платона; «Метафизика» Аристотеля. 

 

 Теоцентризм философии средних веков: Ориген – первый толкователь Библии; 

 

проблема свободы выбора; положение человека в средневековой картине мира; 

Августин о соотношении веры и разума, религии и науки; Ф. Аквинский – систематизатор 

схоластики. 

 

 Вклад эпохи Возрождения в развитие европейской мысли: антропоцентризм, 

гуманизм, пантеизм; творчество, новаторство, научные открытия как основа новой картины 

мира. 

 

 Философия XVII в.: индуктивный метод эмпиризма Ф. Бэкона; дедукция 

рационализма Р. Декарта как становление классического типа философии. 

 

 Просветительский характер западноевропейской философии XVIII в.: идеи Дж. 

 

Локка, А. Смита, Д. Юма (Шотландия); М. Ф. Вольтера, Ж. Ж. Руссо, Д. Дидро, Ж. Д. 

Аламбера, Э. Кондильяка, П. Гольбаха, Л. Ламетри (Франция); Г. Лессинга, И. Гердера 

(Германия). XVIII век – время перемен в России, его отражение в философской мысли М.В. 

Ломоносова, А.Н. Радищева и др. 

 

 Марксизм:  его  философские  основания  и  историческое  развитие;  марксизм  и 

Россия. 

 

Бытие материи и сознания 

 

 Основы философского учения о бытии: категория бытия в истории философии; 

структура бытия, проблема иерархии типов реальности, бытие и мышление; диалектический 

материализм о бытии; актуализация проблемы бытия в ХХ в.; отношение к бытию в разных 

картинах мира (научное, религиозной, философской). 

 

 Философское понятие материи: понятие материи в истории философии; 

диалектико-материалистическое учение о материи; строение материи; атрибуты материи 

(движение, пространство, время) 

 

 Сознание как философская проблема: проблема сознания в истории философии: 

от анимизма древности до современной феноменологии; общество, труд, язык как 

предпосылки и условия возникновения сознания; сознание, самосознание, свобода; 

сознательное и бессознательное; структура и признаки сознания; функции сознания, его роль 

 

 научно-техническом творчестве и военном деле 
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Общие философские проблемы познания 

 

 Сущность процесса познания: чувственная ступень познания; рациональная 

ступень познания; практика и ее роль в познании; особенности военной практики; 

теоретическое и обыденное познание. 

 

11. Истина как результат познания:истина как процесс, абсолютность и 

относительность истины; конкретность истины, объективность, субъективность истины;  

истина, ложь, заблуждение, правда; проблема критерия истины.Наука как социальный 

институт и процесс познания: понятие науки, критерии 

 

научности; специфика познания социальных явлений; структура (эмпирическое и 

теоретическое познание); уровни (проблема, гипотеза, теория); методы научного познания 

(эмпирические, теоретические, общелогические. 

 

Темы для углубленного изучения (эссе) 

 Философия – любовь к мудрости или наука? 

 

 Платон об обществе и государстве. 

 

 Конфуцианство и даосизм: загадка сосуществования. 

 

 Противоречие метода и системы в философии Гегеля. 

 

 Дилемма рационализма и эмпиризма в философии нового времени. 

 

 Трансформация основного вопроса философии в истории. 

 

 Творчество как истинная форма существования в эпоху Возрождения. 

 

 Поиски и сомнения схоластики Средних веков. 

 

 Внутренняя диалектика позитивизма как самопознание философии. 

 

 Сознание как основа морально-психологических состояний. 

 

 Естественнонаучные основы теории о сознании. 

 

 Единство языка и сознания. Магия слова. 

 

 Диалектика сознательного и бессознательного, её использование в подготовке  

 

воинов. 

 Проблема «Я» и сознания в философии Нового времени. 

 

 Проблема бессознательного как результат развития сознания. 

 

 Проблема соотношения знания и понимания. 

 

 Сущность и специфика методологии и методов военно-научного познания. 

 

 Проблемы моделирования некоторых функций сознания в кибернетических 

системах. Использование компьютерных технологий в военной практике. 

 

 Истина социального бытия. 
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 Роль философии в научном познании. 

 

 Диалектика как философский метод познания. 

 

Практическое занятие 2. 

Смысл жизни человека в системе общественного развития 

 

Контрольные вопросы 

 

Общество как социокультурная система 

 

 Общество как условие и продукт деятельности людей: основные сферы 

общества; структура общества, принципы классификации; общество и природа; 

географическая среда и народонаселение; элементы духовной жизни; 

 

  Современная философская антропология - общая характеристика, основные 

проблемы: проблема антропогенеза; сущность и существование; 

 

биологическое и социальное; сознательное и бессознательное. 

 Проблема  личности  в  философии:  философское  понятие  личности,  условия 

 

формирования и признаки зрелости личностного развития; смерть и бессмертие – 

обзор разных точек зрения; «право на смерть»: варианты 

 

решения (подвиг, суицид, эвтаназия). 

Основные особенности русского философствования. 

 

 Основные вехи развития философии в России XIX в.: философия П.Я. Чаадаева 

как начало самостоятельного философского творчества в России; славянофильство (А.С. 

Хомяков), почвенники (Ф.М. Достоевский); западники (А.И. Герцен, Н.Г. 

Чернышевский);Толстовство как направление общественной мысли в России. Религиозная 

философия в России конца XIX – начала XX вв.: философия религии П.А. Флоренского; 

персонализм Н.А. Бердяева; теория «всеединства» В.С. Соловьева; общая характеристика 

русского космизма (К.Э.Циалковский, В.И.Вернандский). 

 

 Основные идеи неклассической философии: волюнтаризм Шопенгауэра и его 

развитие в иррационализме Ф. Ницше; герменевтика В. Дильтея, А. Бергсона, Х. Г. 

Гадамера, П. Рикера; философия психоанализа; экзистенциализм XX в. – К. Ясперс; М. 

Хайдеггер, Ж. П. Сартр; сциентизм и антисциентизм; постмодернизм как философия языка и 

философия науки. 

 Культура и цивилизация: понятие «цивилизация», типы культуры. 

 Глобальные проблемы человечества. 

 

Проблемы для углубленного изучения темы (эссе) 

 

Общество как самоорганизующаяся система: синергетическая концепция 

социального развития. 

 

Проблемы социального прогресса. 

Мировой порядок XXI века. Проблема глобализации. 

Диалектика взаимодействия общества и армии. 

 

Искусство как форма общественного сознания. Ваш любимый писатель, художник, 

поэт – его мировоззрение и черты творчества. 
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Проблема смысла жизни в религиозно-философских исканиях русских мыслителей 

(по выбору: Е. Трубецкой, Н. Бердяев, В. Розанов, С. Франк). 

 

П. Флоренский о вере и любви в духовной практике и развитии личности. 

Роль любви в развитии личностных качеств человека. 

Форма контроля самостоятельной работы: 

 

Контроль по выполнению самостоятельной работы по теме будет проводиться в 

форме устного опроса, тестирования, эссе, проверки конспекта. 

 

 

 

Тесты для самоконтроля 
 

Проведите самоконтроль и подготовьтесь к тестовому опросу, отмечая верное 

продолжение мысли, характеризующей философию Античности 

 

Формированию философии в античной Греции способствовали следующие 

факторы: 
кризис мифологического сознания; 

распад рабовладельческого строя; 

влияние философии ближайших соседей; 

появление новой религии – монотеизма. 

Для религии Древней Греции справедливо следующее: 
боги отделены от людей непроходимой пропастью; 

боги не подчиняются судьбе; 

богам не свойственны людские страсти; 

античные боги – антропоморфные существа. 

Натурфилософия стремится постичь истину через познание: 
Бога; 

мироздания (природы, космоса); 

сознания; 

процесса познания. 

Античная философия рассматривает космос как: 
актуальную бесконечность; 

развивающееся конечное целое; 

застывшую данность; 

бесконечное скопление случайностей. 

Основным вопросом ранней греческой философии был 
1) вопрос о соотношении души и тела; 

2) вопрос истинности наших знаний; 

3) вопрос о причинах и исходных началах Космоса; 

4) вопрос о предельных основаниях человеческого существования. 

 

Античная философия дала начало таким направлениям европейской 

философской мысли, как: 
 

1) идеализм; 

2) гносеология; 

3) материализм; 

4) экзистенциализм; 

5) герменевтика; 

6) диалектика; 

7) позитивизм. 

Основателем Милетской философской школы признают: 
Гераклита; 
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Демокрита; 

Фалеса; 

Пифагора. 

Родоначальником античной диалектики считают: 

 

Гегеля; 

Демокрита; 

Гераклита; 

Аристотеля.  [ 

 

Мысль о том, что все сущее надо мыслить как подвижное единство 

противоположностей, принадлежит: 
Фалесу; 

Демокриту; 

Гераклиту; 

Платону. 

Началом всего сущего пифагорейцы полагали: 
1)  огонь; 

2)  число; 

3)  воздух; 

4)  апейрон. 

 

Восстановите справедливость в авторстве по вопросу о том, что есть 

первооснование мира: 
Пифагор; 

Платон; 

Аристотель; 

Фалес; 

Гераклит; 

Анаксимен; 

Демокрит; 

Анаксимандр.  

идея; 

воздух; 

апейрон; 

атом; 

огонь;
 

 

материя. 

 

 

Основателем идеализма в европейской философии называют: 
Аристотеля; 

Сократа; 

Платона; 

Пифагора. 

 

Именем Сократа назвали период в развитии Античной философии в силу 

значимости его вклада в осмысление сущности: 
природы; 

богов; 

человека; 

разума; 

познания. 
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Фразы Гераклита: «Все течет, все изменяется», «В одну реку нельзя встать 

дважды» – отражают способ познания мира с позиции: 

 

гносеологии; 

материализма; 

теологии; 

диалектики. 

Учеником Сократа был: 
Фалес; 

Аристотель; 

Демокрит; 

 

Платон. 

Целью спора Сократ считал: 

А)установление истины; 

Б)доказательство своей правоты; 

В)тренировка в ораторском искусстве; 

Г)удовольствие от процесса беседы. 

Главным методом ведения спора Сократ полагал: 

 

алогическую доказательность; 

доступность; 

диалог (беседу); 

подтверждение опытом. 

Целью философского познания Сократ считал: 
 

А)борьбу с религией; 

 

Б)познания человека; 

В)познание космоса; 

Г)преобразование природы; 

 

Кто из античных мыслителей рассматривал человека как «общественное 

(политическое) животное»? 
Сократ; 

 

Фалес; 

Аристотель; 

 

Платон. 

 

Платон отводил роль правителей в «идеальном государстве» людям, 

обладающим: 
А)душой философствующей (разумной); 

Б)душой аффективной; 

В)душой вожделеющей. 

Г)душой спокойной. 

Платон рассматривал мир идей как: 

непознаваемый; 

абсолютный; 

вторичный; 

 

изменчивый. 

Аристотель полагал, что материя это: 
нечто неделимое, тождественное сущности вещи; 
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нечто бесконечно делимое, лишенное в самой себе всякого единства и 

определенности; 

ввозможность возникновения мира вещей; 

причина действительности и развития вещей; 

Античная философия – это переход: 
 

А)от теоцентризма к наукоцентризму; 

 

Б)от наукоцентризма к экзистенциализму; 

В)от Логоса к теоцентризму; 

Г)от мифа к Логосу. 

 

Проведите самоконтроль и подготовьтесь к тестовому опросу, отмечая верное 

продолжение мысли, характеризующей философию Средних веков 

 

Философия Средних веков развивалась в условиях: 

первобытнообщинного строя; 

 

рабовладельческого; 

феодализма; 

капитализма. 

Философия Средних веков развивалась на основе религии в форме: 

 

полицентризма; 

атеизма; 

монотеизма; 

деизма. 

Схоластика как направление средневековой философии оформилась: 

1

) вI–IVвв; 

2

) вV–Xвв; 

3

) в XI – XIII вв; 

4

) 

в XIV – XV 

вв. 

Схоластика включала в себя обсуждение вопросов о соотношении: 

 

1

) науки и искусства; 

2

) 

религии и 

политики; 

3

) 

морали и 

политики; 

4

) веры и разума. 

Направление в философии Средних веков, противоположное номинализму 
 

называлось: 

материализмом; 

идеализмом; 

волюнтаризмом; 

реализмом. 

Философами средневековья были: 
1

) Ориген; 
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2

) Эпикур; 

3

) Гольбах; 

4

) Августин; 

5

) 

Ф. 

Аквинский; 

6

) К. Маркс; 

7

) Аристотель. 

Характерными  для  средневековой  философской  онтологии  были  такие 
 

идеи, как: 

идея творения мира Богом; 

истинное бытие – это мир умопостигаемых сверхчувственных идей; 

истинное бытие есть Бог; 

дуализм противоположных начал – активного и пассивного. 

 

Учение, согласно которому общие понятия (универсалии) имеют реальное 

существование и предшествуют существованию первичных идей, называлось: 
1

) идеализмом; 

2

) реализмом; 

3

) 

материализмом

; 

4

) 

номинализмом

. 

Для средневековой антропологии характерны утверждения о том, что: 
1

) 

 

человек – раб своих страстей; 

2

) 

 

человек – равноправная часть природы; 

3

) 

 

человек – «образ и подобие Божие»; 

4

) 

 

судьба человека только в его свободном выборе; 

5

) 

 человек не может преодолеть свой грех без 

благодати. 

Схоластика рассматривает все вопросы на уровне: 
практического эксперимента; 

житейской мудрости; 

работы с понятиями; 

мистических практик. 

 

Восстановите связь между словами левого и правого столбиков, объясните 

смысл соединения слов в пары: 
 

1

. Августин 1. 

Первое средневековое учение о 

человеке 

2

. Фома Аквинский 2.  Школа 

3

. Схоластика 3.  Блаженный 
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4

. Апологетика 4.  «Исповедь» 

5

. Августин 5.  Защита, оправдание 

6

. Средние века 6.  Церковь 

7

. 

В

ласть  7.  Теоцентризм 

8

. Герменевтика 8.  Вера 

9

. 

О

риген  9.  «Сумма теологий» 

10. Религия 10. Космоцентризм 

11. 

Натурфил

ософи 11. 

Искусство толкования и 

понимания 

я   

те

кста.   
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Проведите самоконтроль и подготовьтесь к тестовому опросу, отмечая 

верное продолжение мысли, характеризующей философию Возрождения 

 

Эпоха Возрождения охватывает период: 
I–IXвв. 

X – XIV вв. 

XIV – XVI вв. 

XVII – XVIII вв. 

Философия Возрождения – это переход: 

 

к античному мировоззрению;к мифологическому мышлению; 

к научной картине мира; 

к теоцентризму. 

3. Существенной движущей силой для общественного развития 

Возрождения стала вера: 

в Бога; 

в науку; 

в силу индивидуальности; 

в силу коллектива. 

 

Если Cредневековье относилось к философским идеям Античности как к 

авторитету, то возрождение – как: 
 

1) к забытому прошлому; 

2) к авторитету; 

3) к детству европейской культуры; 

4) к идеалу. 

 

Если Средневековье называют эпохой по преимуществу религиозной, то 

Возрождение: 

 

1) научной; 

2) атеистической; 

3) художественно-эстетической; 

4) революционной. 

Пантеизм – это вера: 
в ортодоксального Бога; 

 

в «растворенность» Бога в Природе; 

в то, что Бога нет;в то, что роль Бога ограничена творением природы. 

Пантеизм  объективно  прокладывал  путь  к  пониманию  природы  с 
 

позиции: 

1) дуализма; 

2) материализма; 

3) иррационализма; 

4) идеализма. 

Индивидуализм стал одним из ведущих принципов развития общества: 
 в Античности; 

 

 в Средние века; 

 в Возрождение; 

 в Новое время. 
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Идеал человека эпохи Возрождения включал такие свойства, как: 
 

1) традиционность; 

2) новаторство; 

3) самостоятельность; 

4) коллективизм; 

 гордость за себя; 

 гордость за свой цех; 

 творчество; 

 уверенность в себе. 

 

Выберите утверждение, выражающее понимание сущности человека в 

эпоху Возрождения: 
 

1) человек – есть животное; 

2) человек – есть образ и подобие Божие; 

3) человек – есть творец самого себя; 

4) человек не нуждается в божественной благодати для своего спасения. 

Освобождение от церковного влияния называется: 
 секуляризацией; 

 

 легализацией; 

 национализацией; 

 деградацией. 

 

Начало гелиоцентрическому мировоззрению положил:  

1) Николай Кузанский; 

2) Джордано Бруно; 

3) Николай Коперник;4) Галилео Галилей. 

 

Наличие множества галактик первый предположил:  

1) Н. Кузанский; 

2) Д. Бруно; 

3) Н. Коперник; 

4) Г. Галилей. 

14.Одним из первых идеи пантеизма изложил: 

 Сократ; 

 Декарт; 

 Спиноза; 

 Н. Кузанский. 

Проведите самоконтроль и подготовьтесь к тестовому опросу, отмечая 

верное продолжение мысли, характеризующей философию Нового времени 

 

Гносеология XVII века развивается через противоречие:  

1) материализма и идеализма; 

2) позитивизма и классической философии; 

3) рационализма и эмпиризма; 

4) рационализма и иррационализма. 

 

Философия рационализма и эмпиризма Нового времени развивается 

преимущественно на основе веры: 

 

1) в Бога; 

2) в силу человеческого духа; 
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3) в силу пролетарской солидарности; 

4) в преобразование возможности науки. 

Фраза «Существовать – значит быть воспринимаемым» принадлежит: 
 Ф. Бэкону; 

 

 Д. Беркли; 

 Р. Декарту; 

 Ф. Ницше. 

 

И. Кант в вопросе о познаваемости мира занимает позицию: 

 1) мир не познаваем; 

мир принципиально познаваем; 

не рассматривает этот вопрос. 

Ф. Гегель развивал идеи такого философского направления, как: 
 

1) последовательного материализма; 

2) вульгарного материализма; 

3) субъективного идеализма; 

4) объективного идеализма. 

Учение Фейербаха трактуют как: 
 последовательный материализм; 

 

 субъективный идеализм; 

 объективный идеализм; 

 антропологический материализм. 

Философия Просвещения формируется: 
 

1) в IV в.; 

2) в XIV в.; 

3) в XVIII в.; 

4) в XIX в.. 

Философы эпохи Просвещения понимали человека: 
 

1) как изолированного индивида; 

2) как образ и подобие Бога; 

3) как субъекта предметно-практической деятельности; 

4) как носителя разума и справедливости. 

 

Представителей всех направлений общественно-философского движения 

Просвещения объединяет стремление достичь: 
 власти церкви в обществе; 

 стабилизации феодальных отношений; 

 социального равенства и справедливости в обществе; 

 благополучия отдельных личностей. 

Марксизм – это философия: 
 экзистенциализма; 

 

 идеализма; 

 материализма; 

 иррационализма; 

 рационализма. 

Согласно философии А. Шопенгауэра, человек – это результат: 

 собственного выбора; 
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 собственной воли; 

 географической среды; 

 общественных отношений; 

 божественного провидения. 

Представителем «философии жизни» не является: 
 О. Конт; 

 

 Ф. Ницше; 

 А. Бергсон; 

 В. Дильтей. 

«Философия жизни» – это: 
 рационализм; 

 материализм; 

 позитивизм; 

 иррационализм. 

Основателем философии психоанализа был: 
 

1) Э. Фромм;З. Фрейд; 

 М. Хайдеггер; 

 В. Дильтей. 

Экзистенциализм как философия стремится постичь сущность: 
 

1) природы; 

2) Бога; 

3) человеческого существования; 

4) разума. 

 

Проведите самоконтроль и подготовьтесь к тестовому опросу, отмечая 

верное продолжение мысли, характеризующей русскую философию 

 

Предпосылки и начало становления русской философии не связаны: 

1) с осмыслением христианства; 

 

2) с влиянием мировой философии; 

3) с развитием национального самосознания; 

4) с отрицанием европейской культуры. 

Синкретичность – это: 

 объединение нескольких объектов в целое; 

 изначальная слитность, 

 неразделенность нескольких составляющих в едином целом; 

 обособленное развитие единого целого, не подлежащего делению. 

 

Провиденциальный – это: 

1) правильный; 

2) случайный; 

3) предопределенный богом; 

4) установленный законом. 

 

Провиденциализм – это объяснение закономерностей исторического 

развития 

через: 

 внутренние законы общества; 

 волю «великих личностей»; 

 Божественную волю; 
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 волю и деятельность народных масс. 

 

Вера русской философии в особую роль русского народа как спасителя 

мировой истории – это: 

 

1) мессианизм; 

 

2) персонализм; 

3) искушение; 

4) революционность. 

 

В «Поучении» Владимира Мономаха (1053–1125) изложен взгляд: 

 на историческую миссию России; 

 на этический кодекс поведения; 

 политическое развитие России; 

 на особенности русской религиозности. 

7. «Слово о Законе и Благодати» киевского митрополита Иллариона (XI в.) 

содержит размышления: 

 об этических нормах; 

 об исторической судьбе России; 

 о взаимодействии русской культуры и православия. 

 

В теории монаха Филофея «Москва – третий Рим» (XVI в.) назначение 

светской власти понимается как: 

 

1) установление безбожного государства; 

2) сохранение православия как истинного учения; 

 

 игнорирование религии и церкви; 

 в отделении церкви от государства. 

 

С именем М.В. Ломоносова связывают начало самостоятельного развития 

русского: 

1) экзистенциализма; 

2) гносеологии; 

3) материализма; 

4) агностицизма. 

Философские идеи Н. Радищева способствовали развитию: 

 гносеологии; 

 

 онтологии; 

 антропологии; 

 теологии. 

 

.Идея русского религиозного мессианства берет свое начало: 

 в идеях славянофилов (XIX в.); 

 в теории «Москва – третий Рим» (XVI в.); 

 В «Поучении» Владимира Мономаха; 

 в философии всеединства В. Соловьева (XIX в.). 

Историософские взгляды П. Чаадаева отражают идеи: 

 славянофилов; 

 западников; 

 не совпадают ни с теми, ни с другими. 

Центральное место в философии П. Чаадаева занимает философия: 
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 Бога; 

 истории; 

 человека; 

 познания. 

 

.Тема «Русской идеи» как поиска истинного пути развития России стала 

основной для разногласий таких направлений, как: 

 материалисты – идеалисты; 

 оисифляне – нестяжатели; 

 гностики – агностики; 

 славянофилы – западники. 

Кто из нижеперечисленных мыслителей относится к западникам, а кто к 

славянофилам: 

 

Л.С. Хомяков 

В.Г. Белинский 

 

Н.Г. Чернышевский 

И.В. Киреевский 

К.С. Аксаков 

Д.И. Писарев 

А.И. Герцен 

А.И. Кошелев 

Ю.Ф. Самарин 

В.И. Даль 

 

А.Н. Островский 

Ф.М. Тютчев 

 

Славянофилы считали основой будущего развития России: 

 идеалы «Святой Руси»; 

 опыт Западной Европы; 

 традиции преобразований Петра I: 

 революционно-демократическую идеологию. 

 

. Принцип соборности в учении А.С. Хомякова означает утверждение: 

 индивидуализма; 

 вседозволенности во имя развития личности; 

 казарменного коммунизма; 

 общности людей, объединенных свободой и любовью. 

Идею разумного эгоизма развивал в своей философии: 

 А.И. Герцен; 

 Н.А. Добролюбов; 

 Н.Г. Чернышевский; 

 В.Г. Белинский. 

Смысл философии Л.Н. Толстой видел в том, чтобы найти: 

 истину человеческого существования; 

 научную истину; 

 моральную истину и правду; 

 истину социального бытия. 

 

.Философские мысли Ф.М. Достоевского развивали: 

 гносеологию; 

 онтологию; 
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 антропологию; 

 теологию. 

 

В историософии Достоевского смысл «русского социализма» 

сформулирован 

как: 

 атеистический социализм; 

 буржуазный индивидуализм; 

 христианское примирение народов. 

 

В историософии Н.А. Бердяев занимает позицию: 

 славянофилов; 

 западников; 

 нейтральную. 

 

Для Н.Ф. Федорова главная движущая сила в преодолении несовершенства 

мира – это: 

 эгоистический интерес; 

 всеобщий альтруизм; 

 божественное провидение; 

 жизнь со всеми и для всех. 

.Первопричину несовершенства социальности Н.Федоров видел: 

 в частной собственности; 

 в экологических проблемах; 

 в непросвещенности масс; 

 в людской разобщенности; 

 в памяти о прошлых поколениях. 

Смысл любви В. Соловьев видел: 

 в спасении индивидуальности; 

 в продолжении рода; 

 в бегстве от одиночества; 

 в удовольствии. 

Проведите самоконтроль и подготовьтесь к тестовому опросу, отмечая 

верное продолжение мысли, развивающейся в контексте онтологии. 

 

Бытие является предметом изучения: 

1) гносеологии; 

2) онтологии; 

3) антропологии; 

4) экзистенциализма. 

 

Философская категория «бытие» охватывает собой: 

1) все, что есть; 

 

 все то, чего нет; 

 материальные вещи и процессы; 

 духовные свойства, связи и отношения между людьми. 

 Антитезой категории «бытие» является категория: 

 «материя»; 

 «ничто»; 

 «сознание»; 

 «небытие». 

 

Платон под истинным бытием имел в виду: 
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 мир чувственных вещей; 

 мир «чистых мыслей»; 

 поток сознания человека; 

 

 материальные условия жизни людей. 

Проведите самоконтроль и подготовьтесь к тестовому опросу, отмечая 

верное продолжение мысли о сознании. 

 

Биологической предпосылкой сознания не является: 

1) труд; 

2) вторая сигнальная система; 

3) общение; 

4) высокоорганизованный головной мозг. 

 

Смысл труда: 

 приспособление к природе; 

 преобразование природы; 

 саморазвитие субъекта труда; 

 сохранение стабильности субъекта труда. 

 

Диалектический материализм полагает, что сознание – это: 

1) свойство всей материи; 

свойство высокоорганизованной материи; 

проявление Мирового Духа; 

материальный объект. 

 

Идеализм полагает, что сознание – это;  

1) продукт развития материи; 

 

2) свойство всей материи; 

3) сознание может существовать «до» и «вне» развития материи; 

4) виртуальная реальность. 

К функциям членораздельной речи относится: 

 

 выражение мысли; 

 передача информации; 

 общение людей и животных; 

 общение между людьми. 

 

К категориям, отражающим структуру сознания, не относится: 

цель; 

 речь; 

 голос; 

 память. 

 

Философское направление, исходящее из принципа первичности сознания 

по отношению к материи в процессе возникновения и развития мира – это: 

 материализм; 

 идеализм; 

 агностицизм; 

 гносеология. 

 

Наиболее общая, абстрактная категория, фиксирующая диалектическое 

единство мира – это: 
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 атерия; 

 сознание; 

 бытие; 

 общество. 

К материализму как философскому направлению не относится: 

 физикализм; 

 вульгарный материализм; 

 диалектический материализм; 

 пантеизм. 

 

Осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого 

направлено действие человека, – это: 
 воля; 

 память; 

 цель; 

 мечта. 

 

Осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого 

не направлены действия, – это: 
 память; 

 воля; 

 цель; 

 мечта. 

Задача, принципиально невыполнимая, – это: 
 цель; 

 мечта; 

 идеал; 

 утопия. 

 

Осознанное регулирование человеком своих поступков, способность 

мобилизации себя на достижение цели – это: 
 цель; 

 воля; 

 ум; 

 мышление. 

Способность удерживать информацию – это: 

 память; 

 воля; 

 знание; 

 мышление. 

Осознанная значимость элементов действительности для человека – это: 
 знание; 

 ценность; 

 мышление; 

 ум. 

Проведите самоконтроль и подготовьтесь к тестовому опросу, отмечая 

верное продолжение мысли в контексте гносеологии 

 

Непосредственное отражение в сознании человека объективного мира с 

помощью органов чувств – это: 
 практика; 

 политика; 

 логическое познание; 

 чувственное познание. 
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Опосредованное, обобщенное отражение в сознании человека объективного 

мира – это: 

 практика; 

 чувственное познание; 

 идеология; 

 логическое познание. 

К формам (ступеням) логического познания относится: 
 понятие; 

 

 восприятие; 

 представление; 

 практика; 

Первой ступенью чувственного познания является: 

 представление; 

 

 понятие; 

 ощущение; 

 суждение. 

Первой фазой логического мышления является: 
 понятие; 

 

 представление; 

 суждение; 

 умозаключение. 

Знания, совпадающие с действительностью – это: 
 правда; 

 

 истина; 

 теория; 

 гипотеза. 

 

Факт того, что истина отражает объективную реальность, которая не 

зависит от сознания познающего субъекта, называют: 
 относительностью истины; 

 субъективностью истины; 

 конкретностью истины; 

 объективностью истины. 

 

Факт того, что истина не существует «вне» и «до» человека и выражается в 

сознании конкретного субъекта познания, называют: 

 

 относительностью истины; 

 субъективностью истины; 

 конкретностью истины; 

 объективностью истины. 

Точное, проверенное практикой отражение действительности в сознании – 
 

это: 

 практика; 

 истина; 

 диалектика; 

 гипотеза. 
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Метод научного познания, заключающийся в соединении ранее 

выделенных частей в целое,– это: 
 анализ; 

 синтез; 

 обобщение; 

 индукция. 

 

Метод исследования, при котором общий вывод делается на основе 

частных посылок, – это: 
 аналогия; 

 индукция; 

 дедукция; 

 моделирование. 

Научная проблема – это: 
 все, что связано с наукой; 

 любой вопрос конкретной науки; 

 вопрос, требующий разрешения. 

 Философские методы исследования относятся: 

 

 к общенаучным методам; 

 к методам обыденного познания; 

 к методам частных наук; 

 к методам всеобщим. 

Проведите самоконтроль и подготовьтесь к тестовому опросу, отмечая 

верное продолжение мысли в контексте социальной философии. 

 

Понятие «социальное» в широком смысле слова используется как 

синоним: 

 научное; 

 природное; 

 общественное; 

 личностное. 

 

Социальная философия изучает: 

 природу; 

 человека; 

 сознание; 

 общество. 

Основателем социологии считается: 

 Ф. Гегель; 

 К. Маркс; 

 О. Конт; 

 И. Кант. 

 

Элементом экономической сферы жизни общества не является:  

1) производительные силы; 

2) инфраструктура; 

3) производственные отношения; 

4) религиозные организации. 

 

Элементами духовной жизни общества не являются: 

 фабрики и заводы; 

 процесс производства материальных благ; 

 музеи; 
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 моральное сознание. 

 

Главным элементом политической системы общества является: 

1) церковь; 

2) государство; 

3) армия; 

4) производство материальных благ. 

 

В центре политических интересов находятся: 

 предметы материальной культуры; 

 исторические факты; 

 государственная власть; 

 образование населения. 

 

 Общественное и индивидуальное сознание философия различает по: 

 

носителю сознания; 

способу отражения мира в сознании; 

предмету отражения в сознании. 

 

Обыденное и теоретическое сознание философия различает по:  

1) носителю сознания; 

2)способу отражения мира в сознании; 

3) предмету отражения в сознании. 

 

Формы общественного сознания философия выделяет через анализ:  

1) носителя сознания; 

 

2) способа отражения мира в сознании; 

 

3) предмета отражения в сознании. 

 

Экология – это наука: 

 о природе; 

 о земле; 

 о взаимоотношениях природы и общества; 

 о человеке 

 

Проведите самоконтроль и подготовьтесь к тестовому опросу, отмечая 

верное продолжение мысли в контексте философской антроиологии. 

 

Раздел философии, изучающий происхождение и развитие человека 

называется: 
 

 гносеология; 

 онтология; 

 социальная философия; 

 философская антропология. 

Антропосоциогенез – это: 
 

 учение о человеке; 

 процесс формирования личности; 

 философия общества; 

 процесс совместного зарождения и развития человека и общества. 



201 
 

Античная философия рассматривала человека как: 
 

 равноправную с другими часть природы; 

 творение и подобие божие; 

 разумную, волевую, самоценную часть вселенной; 

 «микрокосмос». 

Антропологический поворот в античной философии связывают с именем: 
 

 Фалеса; 

 Сократа; 

 Платона; 

 Аристотеля. 

Философия Средних веков видела сущность человека: 
 

 в свободе его выбора и в ответственности за него; 

 как пассивную часть Космоса; 

 как творение и подобие Божие; 

 как «микрокосмос». 

Освобождение  всех  сфер  жизни  из-под  влияния  религии  и  церкви 
 

называется: 

 денационализация; 

 рационализация; 

 секуляризация; 

 демифологизация. 

Проблемой человеческого существования в XX в. занимается: 

1) онтология;позитивизм; 

 социальная философия; 

 экзистенциализм. 

 

Родоначальником теории психоанализа стал: 
1) З. Фрейд; 

2) К. Юнг; 

3) Э. Фромм; 

4) П. Рикер. 

 

Степень развития личностных качеств человека нагляднее всего 

проявляется через: 
 

1) физическую силу; 

2) продолжительность жизни; 

3) его социальную роль; 

4)  уровень развития его сознания. 

Уровень развития сознания человека лучше всего проявляется: 

 через адекватность самооценки; 

 через способность к теоретическому выбору; 

 через реальные поступки; 

 через ответственность за поступки. 

 

К проблемам биоэтики человека не относится: 
1) клонирование; 

2) эвтаназия; 

3) тунеядство; 

4) эксперимент на человеке 
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К смысложизеннной задаче относится: 

 получить образование; 

 родить ребенка; 

 посадить дерево; 

 быть образованным человеком. 

 

Принцип   смысла   жизни   в   целенаправленном   получении   пользы 

называют: 

 эгоизмом; 

 прагматизмом; 

 альтруизмом; 

 гедонизмом. 

 

Принцип усмотрения смысла жизни в отречении от материальных благ во 

имя духовного развития называют: 

 

1) альтруизмом; 

2) аскетизмом; 

3) эвдемонизмом; 

4) этикой долга. 

 

Итоговый контроль по дисциплине 

 

Вопросы к дифференцированному зачету 
 Философия и ее основные проблемы. 

 Основные типы мировоззрения. Связь религии и философии. 

 Философия античности: раннегреческая натурфилософия. Милетская 

школа Гераклит. 

 

 Философия античности. Классический период. Сократ. Демокрит. 

Платон. Аристотель. 

 Философия античности. Эллинистический период. Скептики. Стоики. 

Эпикур. 

 

 Философия Средних веков. Развитие философии и науки в эпоху 

Средневековья. Фома Аквинский 

 Философия эпохи Возрождения. Николай Кузанский. 

Философия XVn века. Эмпирический метод Бэкона и рациональный Декарта. 

 

 Французская и английская философия XVIII века. Французские 

просветители и энциклопедисты. 

 

Философия истории. Данилевский. Вебер. Тойнби. 

Русская философская мысль. Предпосылки возникновения русской философии. 

Русская философия XVIII века. Ломоносов. Радищев. 

Русская философия XIX века. Взгляды западников и славянофилов. 

Русская философия XIX века. Вл. Соловьев. Н. Федоров. 

Развитие темы «бытия» в философско-культурных картинах мира. 

 

Теория  познания.  Соотношение чувственного и рационального. Проблема 

истины. 

Человек как философская проблема. Смысл жизни, смерти, бессмертия. 
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 Соотношение биологического и социального в человеке. Индивид, 

личность, индивидуальность. 

 

Культура и цивилизация. Человек в мире культуры. 

Наука и общество. Методология научного познания. 

Общественный прогресс и глобальные проблемы современности. 

 

 

ГЛОССАРИЙ  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 

Абсолют – понятие, обозначающее бесконечную духовную первооснову и 

первоначало всего сущего, полноту бытия и совершенство. 

 

Абстракция – результат процесса абстрагирования, то есть отвлечения от 

каких-либо свойств и связей объекта с целью выделения таких свойств, которые 

существенны для решения практических и теоретических задач. В науке абстракции 

оформляются в понятия. Абстракция – необходимая ступень в познании сущности 

вещей и явлений. 

 

Абсурд – 1) в математике и логике – расхождение рассуждений (действий) с 

выводами; 2) в философии экзистенциализма – характеристика человеческого 

существования в условиях смыслоутраты и трагического разлада с миром, ставшим 

равнодушным и даже враждебным человеку по причине отчуждения его от общества, 

от истории, от самого себя. 

 

Агностицизм – учение (в гносеологии), отрицающее возможность достоверного 

познания сущности объектов. 

 

Аксиология – философское учение о ценностях, общезначимых принципах, 

определяющих направленность человеческой деятельности и мотивацию поступков. 

 

Аксиоматический метод – метод построения теории путем формулировки 

исходной системы аксиом и правил вывода из них следствий 

 

– теорем. 

 

Анализ и синтез – процедуры мысленного расчленения целого на части и 

создание целого из частей. Они играют важную роль как в теоретической, так и в 

практической деятельности. 

Аналогия – сходство различных предметов, явлений по определенным 

параметрам. Один из методов познания, используемый для выдвижения гипотез. 

 

Анимизм – вера в наличие у всех существ и предметов мира независимого 

начала – души, духа; составная часть всех религий мира. 

 

Антиномия – противоречие между двумя положениями, каждое из которых 

признается логически доказуемым. 

 

Антропология (философская) – учение о сущности, происхождении и 

призвании человека во Вселенной; целостное учение о человеке как уникальной форме 

бытия, творце культуры и истории. 
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Антропоцентризм – трактовка человеческого бытия как цели мирового 

процесса, а положения человека в мире – как центрального. 

 

Апологетика – раздел богословия, в котором сформулированы доказательства 

истинности христианского учения, позволяющие защитить его от различных 

искажений и нападок. 

 

Апория – в античной философии – кажущееся непреодолимым затруднение, 

возникшее при обнаружении противоречия в ходе решения проблемы. 

 

Апостериорный – приобретенный опытным путем. 

 

Априорный –предшествующий опыту и независимый от него. 

 

Архетип – прообраз, первичная форма, образец. В психоаналитической теории 

К. Юнга архетипы – это врожденные психические структуры 

 

коллективного бессознательного, которые являются основой общечеловеческой 

символики. Эти глубинные образы воспринимаются человеком интуитивно и 

проявляются на «поверхности» сознания в различного рода видениях, религиозных 

представлениях, символах. 

 

Астрология – учение о влиянии расположения небесных светил на 

исторические события, судьбы людей. 

 

Атараксия – в древнегреческой философии – невозмутимость, состояние 

душевного покоя, к которому должен стремиться мудрец. 

 

Атеизм – система убеждений, отрицающая реальность Бога, отвергающая 

религию. 

 

Атрибут – неотъемлемое, существенное свойство субстанции. 

 

Базис и надстройка – основные элементы общественно-экономической 

формации. Базис является совокупностью господствующих в обществе экономических 

отношений. Содержанием надстройки являются три элемента: 1) политические, 

правовые, моральные, религиозные, философские взгляды, господствующие в 

обществе; 2) соответствующие им институты и учреждения; 3) исходящие из них 

идеологические общественные отношения. 

 

Безобразное – эстетическая категория, характеризующая отношение человека к 

таким явлениям, которые уродуют, разрушают его полноценную жизнь. 

 

Бессознательное – понятие, используемое для обозначения психических 

явлений, не проходящих через сознание личности, но трансформирующих 

 

 сознательные мотивы и навязывающих ей некие автоматизмы в поведении. 

Это – скрытые, иррациональные силы человеческих действий и переживаний. 

 

Биоэтика – учение о нравственном отношении человека ко всему живому. 

 

Благо – философское и этическое понятие, обозначающее совокупность 
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ценностей, необходимых для удовлетворения положительных потребностей 

человека, общества. 

 

Бог – в религиозных системах духовное существо, управляющее миром, 

судьбами людей; выступает объектом культа. 

 

Брахма – один из трех верховных богов индуизма (наряду с Вишну и Шивой), 

создатель мира, прародитель других богов, демонов и людей. 

 

Брахман – онтологическое понятие в брахманистско-индуистской традиции, 

означающее безличный абсолют, духовную основу и целостность мира. 

 

Буддизм – религиозно-философское учение, возникшее в Индии в VI–V вв. до 

н. э.; одна из трех, наряду с христианством и исламом, мировых религий. 

 

Бхагавадгита – один из важнейших памятников религиозно-философской 

мысли Древней Индии; теоретическая основа индуизма. 

 

Бытие – реальность, осмысливаемая как единство и многообразие. 

Рассмотрение бытия составляет предмет особого раздела философии – учения о бытии 

(онтологии). 

 

Веданта – термин индийской культуры, 1) завершающий раздел 

богооткровенного знания (шрути); 2) наиболее влиятельная религиозно-философская 

система, признающая авторитет вед. Наряду с Упанишадами, Бхагавадгитой и 

«Брахма-сутрой» является философской основой индуизма. 

 

Веды – 1) в широком смысле – знание как результат откровения, полученного 

мудрецами-риши; 2) в узком смысле – четыре собрания текстов (самхита), 

составленных во II тысячелетии до н. э.: Ригведа (сборник гимнов), Яджурведа 

(жертвенные изречения), Самаведа (жертвенные песни), Атхарведа (песни-

заклинания). 

Вероятность – 1) в математике – число, заключенное между нулем и единицей, 

характеризующее частоту наступления некоторого события в серии испытаний; 2) в 

логике – возможность истинности произвольного высказывания. 

 

Вера – 1) влечение души к предельным основаниям бытия, иррациональное по 

своей природе; 2) способность души признавать истинность знания без достаточных на 

то оснований. 

 

Верификации принцип – проверка истинности теории, заключающаяся в 

выведении из теоретических утверждений следствий, непосредственно соотносимых с 

фактами. В неопозитивизме верификация является условием осмысленности суждений 

и критерием научности фактического знания. В современной методологии научного 

познания верификация является частью гипотетико-дедуктивного метода. 

 

Вещь в себе – понятие кантовской философии, означающее вещь со стороны 

тех ее свойств, которые не зависят от человеческого восприятия. Вещь в себе 

противоположна явлению – тому, что с формальной стороны полностью определяется 

субъективными условиями чувственности. 

 

Витализм – учение, рассматривающее жизнь как уникальное явление, не 

объяснимое только действием физических и химических законов, поскольку живому 

присуще особое одушевляющее начало. 
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Возвышенное – эстетически совершенное, превосходящее воспринимающего 

его индивида. 

 

Волюнтаризм – направление в философии, рассматривающее волю в качестве 

высшего начала бытия. 

 

Воля – готовность к совершению поступка. Воля реализуется в выборе цели и 

ее достижении. 

 

Воображение – процесс создания психического образа на основе перестройки 

имеющихся представлений. 

 

Восприятие – процесс воссоздания целостного образа предмета, 

непосредственно воздействующего на органы чувств. 

 

Всеединство – гармоническое сочетание различных элементов таким образом, 

при котором соединение их в единое целое достигается не за счет ущемления 

отдельных элементов, а напротив – за счет полноты жизненных проявлений каждого 

отдельного элемента; центральная категория русской религиозной философии. 

 

Всеобщее (общее), особенное, единичное – универсальные категории, 

выражающие устойчивые типы связей бытия и познания. Всеобщее отражает свойства 

и закономерности развития, присущие всему данному классу вещей; категория 

особенного – свойства и закономерности развития, присущие части экземпляров 

данного класса вещей; категория единичного выражает свойства отдельного предмета. 

 

Время – совокупность отношений, выражающих последовательность и 

длительность явлений (состояний). 

 

Гармонии веры и разума теория – теологическое учение, согласно которому 

между разумом и верой нет противоречия. В завершенном виде разработана 

средневековым мыслителем Ф. Аквинским. Эта теория обосновывает возможность 

гармоничного сосуществования науки и теологии, философии и откровения при 

условии осознания человеческим разумом своих возможностей и пределов в 

постижении богооткровенных истин. Принцип гармонии веры и разума используется в 

современной католической философии и теологии. 

 

Гедонизм – этическое учение, основывающееся на ценности наслаждения. 

 

Герменевтика – искусство и теория истолкования текста; одно из основных 

направлений современной философии. Понимание и истолкование становятся 

способом освоения всего человеческого опыта – философии, искусства и самой 

истории. 

 

Гилозоизм – учение, признающее «жизнь» неотъемлемым свойством материи 

во всех ее проявлениях. 

 

Гипотеза – научное допущение или предположение, истинность которого не 

доказана, но является возможной или весьма вероятной. 

 

Гипотетико-дедуктивный метод – получение знаний об объекте путем 

формулировки гипотез и последующей их проверки. 

 



207 
 

Гносеология – раздел философии, в котором рассматриваются вопросы о 

сущности познания, о путях постижения истины, ее основах и критериях. 

 

Гуманизм – течение общественной мысли, возникшее в эпоху Возрождения, в 

котором проблема человека занимает центральное место; концепция человеческого 

бытия и основанная на ней система мировоззрения, утверждающая ценность 

человеческого существования, достоинство, права и свободы каждого индивида. 

 

Даосизм – одно из главных течений китайской философии. Центральное 

понятие – дао (букв.: путь, дорога) – невидимый всеобщий закон природы, общества, 

поведения и мышления человека. Дао неотделимо от материального мира и управляет 

им. Главный принцип поведения человека 

 

– сохранение «меры вещей», естественного порядка в природе и обществе. 

Движение – изменение вообще, способ существования материи и духа. 

 

Двойственность истины – учение, развившееся в средние века и утверждавшее 

независимость между философией и религией как по предмету, так и по методам 

осмысления. Такая установка способствовала отделению науки и философии от 

религии. 

Дедукция – движение мысли от общего к частному, выведение следствий из 

совокупности исходных утверждений (посылок). 

 

Деизм – доктрина, признающая Бога источником движения и развития 

природы, но отвергающая дальнейшее вмешательство Бога в это развитие. 

 

Деконструкция – центральное понятие философии постмодернизма, 

разработанное Ж. Деррида; сочетает в себе деструкцию и реконструкцию на основе 

выявления внутренней противоречивости текста, столкновения «остаточных смыслов» 

прошлого с современными смысловыми стереотипами, что, в свою очередь, порождает 

новые смысловые потоки, смысловую неисчерпаемость любого текста. 

 

Демиург – в античной философии (у Платона) личностное творческое начало 

мироздания, создающее космос из материи сообразно с вечным образцом; 

впоследствии отождествлялся с Нусом (Умом). 

 

Демократия – система политических институтов, направленная на отражение 

интересов всех социальных слоев общества. 

 

Детерминизм – учение о всеобщей обусловленности природных, общественных 

и психических явлений. 

 

Деятельность – форма существования человеческого общества; проявление 

активности субъекта, выражающейся в целесообразном изменении окружающего мира, 

а также в преобразовании человеком самого себя. 

 

Джайнизм – одна из национальных религий Индии, возникшая в VI в. до н. э. В 

центре джайнизма находится бытие человека, сущность которого двойственна: 

духовная (джива) и материальная (аджива), связанные кармой как тонкой материей. 

Пока эта связь сохраняется, душа странствует, постоянно перерождаясь. Человек 

может выйти из круга превращений путем обретения «трех сокровищ»: правильное 

воззрение, правильное познание, правильное поведение. Тогда джива переходит в 

состояние блаженства – нирвану. 
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Дзэн-буддизм – направление японского буддизма. Японское слово «дзэн» 

 

– транскрибированное санскристское «дхьяна» – самоуглубление, медитация. 

Дзэн-буддизм признает реальность чувственного мира, но воспринимает его как 

неистинный, иллюзорный. Только в медитации можно постичь свою изначальную 

природу, которая есть не что иное, как «сущность будди», достичь пробуждения 

(«сатори») и только после этого можно постичь истинную природу вещей. Дзэн-

буддизм не признает вселенского Будды. «Сущность будди» есть у каждого индивида, 

благодаря чему он является вместилищем неограниченных возможностей. Поэтому 

дзэн-буддизм подчеркивает важность активного отношения человека к миру; желания 

должны не подавляться, а направляться в духовные сферы. (См. Словарь философских 

терминов / Научная редакция профессора Кузнецова В.Г. М., 2004). 

 

Диалектика – философское учение о всеобщих принципах и законах развития. 

 

Диалектический материализм – философия и методология марксизма. 

Диалектический материализм исходит из положения о внутреннем единстве 

материализма и диалектики, рассматривая мир как закономерное развитие материи. 

 

Дискурсивное – в традиционном философском понимании знание, 

опирающееся на основания и правила вывода; противоположно интуитивному. 

 

Добро и зло – категории этики, выражающие в обобщенном виде должное 

(нравственную ценность) и недолжное (нравственную антиценность) в 

жизнедеятельности, общении и поведении людей. 

 

Догмат – тезис, который принимается за непреложную истину и кладется в 

основу религиозной системы. 

 

Долг – категория этики; нравственные обязанности человека, выполняемые из 

побуждений совести. 

 

Достоинство – категория этики, выражающая абсолютную ценность человека 

как духовно-социального существа. 

 

Дуализм – философское учение, исходящее из признания двух независимых и 

равноправных начал, составляющих фундаментальную основу мира и человеческого 

бытия. 

 

Дух – понятие, означающее невещественное начало, в отличие от 

материального, природного начала: 1) высшая способность человека, источник 

личностного самоопределения; 2) идеальная, правящая миром сила, к которой 

причастно бытие человека. 

 

Душа – непосредственно связанное с телом (индивидуальным или 

космическим) невещественное начало. Содержание души человека составляют его 

мысли, чувства и переживания. Деятельность души направляется сферой высших 

ценностей – духом. Телесная смерть наступает от разрыва души и тела, духовная 

смерть – от прекращения связи души и духа. 

 

Евразийство – социально-философское учение и общественно-политическое 

движение русской эмиграции, возникшее в начале 20-х годов 20 века. Ее главные 

идеологии (Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Л.П. Карсавин и другие) в полемике с 

западниками и славянофилами указывали на исключительность России, которая 
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определяется полинародностью субъекта русской истории, единой судьбой и единым 

месторазвитием. Они видели в России особый евразийский тип цивилизации, 

подчеркивая влияние на ее историю и самосознание восточного, преимущественно 

тюркского элемента. Евразийцы большие надежды возлагали на укрепление союза 

России с азиатскими государствами. В настоящее время идеи евразийства переживают 

свой ренессанс. 

 

Естественная религия – концепция религии, возникшая в эпоху Просвещения 

и основывающая на общих идеях, свойственным разным религиям. Эти идеи 

трактовались как врожденные, первичные, доказывающие разумный и естественный 

характер религии. К таким идеям отнесены следующие: бытие высшего существа; 

необходимость его почитания; добродетельность и благочестивость людей; 

возможность искупления грехов раскаянием; воздаяние на том свете за поступки, 

совершенные в земной жизни. 

 

Естественное право – концепция, согласно которой существуют права, 

изначально соответствующие природа человека и потому незыблемые, не зависящие от 

социальных условий. 

 

Жизнь – особая форма существования, характеризуемая целостностью и 

способностью к самоорганизации. В «философии жизни» она выступает как целостная 

реальность, преодолевающая противоположности духа и материи и постигаемая 

интуитивно. 

 

Жэнь – гуманность, человеколюбие, взаимность как качества совершенной 

личности в конфуцианстве. Гуманность реализуется в соответствии с «золотым 

правилом морали». 

 

Закон – это существенная, повторяющаяся и устойчивая связь явлений, 

обусловливающая их упорядоченное изменение. 

 

Закон единства и борьбы противоположностей – один из основных законов 

диалектики, согласно которому противоречие является источником самодвижения и 

развития систем. 

 

Закон отрицания отрицания – один из основных законов диалектики, 

 

характеризующий прогрессивное развитие с точки зрения преемственности и 

повторяемости. 

 

Закон перехода количества в качество – относится к числу основных законов 

диалектики и выражает такую закономерность развития системы, при которой 

внешние, количественные изменения на определенном этапе приводят к качественным 

внутренним изменениям системы. 

 

Западничество – социально-философская концепция и общественно-

политическое течение, отстаивающее идею органической включенности России в 

европейскую цивилизацию. 

 

Зло – понятие морального сознания и категория этики, выражающее 

нравственно негативное в поступках и мотивах людей. Зло противоположно благу и 

добру. 
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Золотое правило нравственности – «(не) поступай по отношению к другим 

так, как ты (не) хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе». Это древнее 

правило, фигурировавшее под разными наименованиями – заповедь, предписание, 

принцип и другие. Название «золотое правило» употребляется с конца XVIII в. 

 

Знак – чувственно воспринимаемый предмет, который в процессе практической 

и духовной деятельности человека представляет другой, отличный от него предмет. 

 

Знание – результат познания, зафиксированный в системе понятий. 

 

Значение – функция знака представлять, а также выражать содержание 

предмета, процесса. Это – отношение знака к обозначаемому предмету. 

 

 – категория классической китайской философии, прежде всего 

конфуцианства, выражающая императив должного действия; одно из внутренних 

качеств «благородного мужа», «долга/справедливости», которым руководствуется 

«благородный муж»; противопоставляется утилитарной «пользе/выгоде», к которой 

стремится «ничтожный человек». 

 

Игра – форма свободного самовыражения человека, которая предполагает 

открытость миру возможного и развертывается либо в виде состязания, либо в виде 

представления ситуации и состояний; может использоваться для решения 

практических задач (например, деловая игра). 

 

Идеал – образец, эталон, высшая цель стремления. 

 

Идеализм – направление в философии, считающее духовное первоосновой 

мира. 

 

Идеальное – субъективный образ объективной реальности, отражение 

материального. 

 

Идеи чистого разума – в философии И. Канта – предельные понятия, которые 

стимулируют развитие эмпирического познания, вносят в него единство. 

 

Идеология – категория, обозначающая один из двух уровней общественного 

сознания, где социальная действительность отображается в виде теории. 

 

Идиографический и номотетический методы – способы исследования 

объекта, отличающиеся тем, что первый выявляет в нем индивидуальные 

характеристики, а второй – его включенность в закономерные связи и зависимости. 

 

Индетерминизм – философское направление, отрицающее причинную 

обусловленность явлений в мире. 

 

Индивидуализм – приоритет интересов индивида над коллективными 

интересами. 

 

Индивидуальность – совокупность качеств, присущих данному человеку и 

отличающих его от других. 

 

Индукция – метод исследования, суть которого - в восхождении познания от 

единичных фактов к обобщениям. 
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Интерпретация – аспект понимания, направленного на выяснение смыслового 

содержания текста. 

 

Интуитивизм – методологический принцип внутреннего единства бытия и 

сознания, предполагающий переживание этого единства в качестве основания 

философского мышления. 

 

Интуиция – непосредственное постижение истины (без всякого рационального 

обоснования). 

 

Иррационализм – философские концепции, противоположные рационализму; 

ограничивают возможности рационального познания в качестве основы 

миропонимания рассматривают волю, интуицию, бессознательное, любовь. 

 

Иррациональный – недоступный пониманию разумом и потому невыразимый 

в логических понятиях и суждениях. 

 

Истина – адекватное отражение объективной реальности познающим 

субъектом. 

 

Исторический материализм – философия истории марксизма, согласно 

которой «способ производства материальной жизни обусловливает социальный, 

политический и духовный процессы жизни вообще» (К. Маркс). 

 

Йога – индийская теория и практика созерцания, цель которых – через контроль 

над телом и сознанием достичь мистического слияния души человека с мировым 

сознанием (пуруши). 

 

Карма (в индийской философии) – закон воздаяния или космической 

справедливости. Приобретя хорошую карму (ведя праведный образ жизни), человек 

может выйти из круга рождений и смертей (сансары). 

 

Картезианство – философия сторонников и последователей Р. Декарта. 

 

Картина мира – совокупность обобщенных знаний о мире. 

 

Катарсис – термин античной философии, выражающий совершенствование 

духовного мира человека путем «очищения» его души от негативных мыслей, чувств, 

стремлений. 

 

Категории – основные формы бытия и всеобщие понятия познания. 

 

Католицизм – конфессия в христианской религии. Философия католицизма 

развивается неотомизмом. 

 

Каузальность – причинность, закономерная связь причины и следствия. 

 

Качество – система важнейших, необходимых свойств предметов. 

 

Коллективное бессознательное – в учении К. Юнга наиболее древний слой 

психики человека, который в процессе эволюции человеческого сознания 

сформировался раньше, чем слой индивидуального бессознательного. Будучи по 

природе сверхличным, коллективное бессознательное образует всеобщее основание 

душевной жизни каждого человека (см. Архетип). 
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Количество – степень развития, совокупность таких изменений, которые не 

меняют качество предмета. 

 

Конвенционализм – направление в философии науки, согласно которому 

исходные принципы, аксиомы, определения являются результатами соглашения 

ученых, а не обобщением опыта. 

 

Коран – главная священная книга мусульман. 

 

Коррелятивный – имеющий соотносительный смысл: вещи, понятия имеют 

смысл, лишь соотносясь друг с другом. 

 

Космогония – донаучное мифологическое или религиозное учение о 

возникновении мира и его развитии. 

 

Креативность – основная черта творческой личности или

 процесса: 

создание нового в различных сферах жизни. 

 

Креационизм – учение о сотворении мира Богом из ничего. 

 

Культура – мир идеальных и материальных объектов, созданных людьми в 

процессе воспроизводства и обновления форм совместной жизнедеятельности. 

 

Культурно-исторический тип – своеобразие духовных, социально-

экономических и политических сторон жизни этноса, определяющее его место в 

истории; ведено Н.Я. Данилевским. 

 

Кумулятивизм – методологическая установка, согласно которой рост научного 

знания осуществляется путем непрерывного добавления знаний к уже имеющемуся 

истинному знанию. 

 

Ли – в классической китайской философии – категория: 1) структурное начало 

мироздания; 2) категория этики, обозначающая ритуал, церемонии, этикет, вежливость. 

 

Либерализм – идеология, основу которой составляют идеи равенства, свободы, 

рациональности и частной собственности. 

 

Личность – устойчивая система социально значимых черт, характеризующих 

индивида как члена того или иного общества или общности. 

 

Логика – наука о законах и формах правильного мышления. 

Логический позитивизм – одно из направлений аналитической философии XX 

века; основу программы логического позитивизма составляет принцип верификации, 

согласно которому значение предложения, термина определяется способом его 

опытной проверки. 

 

Логос – в греческой культуре – слово, закон, рациональное постижение смысла 

явлений. 

 

Любовь – эмоционально-положительное отношение, чувство к другому 

человеку, жизненным принципам, идеям, знаниям. 
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Магия – таинственная способность воздействовать на вещи и людей, 

«демонов» и «духов» без допущения причинного ряда действий, например, 

 

 помощью заклинаний, молитв, талисманов. Элементы магии присущи 

обрядовой стороне всех религий. 

 

Майя – в индийском мировоззрении: 1) имя Богини, воплощающей принцип 

обмана в мире; 2) искусство выдавать чудеса, или же сами эти чудеса; 3) иллюзорный 

характер мира. 

 

Материализм – направление в философии, принимающее за основу мира 

объективную реальность, существующую независимо от сознания человека. 

 

Материя – категория, обозначающая всю объективную реальность, 

существующую независимо от сознания человека. 

 

Медитация – интенсивное, проникающее в суть предмета или идеи, 

размышление, которое достигается путем сосредоточенности на них и устранении всех 

внешних и внутренних факторов, способных рассеивать внимание. 

 

Ментальность – образ мышления, общая духовная настроенность человека, 

группы, этноса. 

 

Метафизика – раздел философии, осмысливающий сверхчувственные, 

недоступные опыту основы бытия. 

 

Метафизический – относящийся к метафизике: надэмпирический, стоящий над 

всяким возможным опытом. 

 

Методология – учение о путях и способах исследования реальности. 

 

Механицизм – мировоззренческо-методологическая позиция, понимающая 

механическое движение в качестве единственного объективного основания всех форм 

бытия. 

 

Мировая душа – всеоживляющая и творящая сила, связывающая мир во 

всеобщий организм. 

 

Мировоззрение – система наиболее общих представлений о мире и отношении 

к нему человека: убеждения, идеалы, переживаемые субординации ценностей. 

 

Мистерия – 1) тайный обряд посвящения узкого круга лиц в сакральное 

содержание религии, знания; 2) разновидность представления, связанная с 

торжественным оформлением обрядов, обычаев, в дальнейшем – инсценировка 

религиозных, мифологических сюжетов. 

 

Мистика – учения, проповедующие таинственные, секретные знания, 

позволяющие добиваться необычных результатов. 

 

Миф – 1) миросозерцание древнейших людей, в котором выражены их взгляды 

на природу, жизнь. Эти взгляды переживались как некая действительность, влияющая 

на мир человека; 2) то, что считается рационально необъяснимым и потому 

благоговейно принимаемым. Наделение такими характеристиками отдельных сфер 

социокультурной реальности, например, науки, техники, государств. 
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Модус – способ существования, вид и характер бытия, события. 

 

Монизм – понятие, характеризующее мировоззрение, признающее основой 

мира некое единое начало (материя – в материализме, дух – в идеализме). 

 

Монотеизм – учение о едином персонифицированном Боге. 

 

Мораль – содержание сознания человека, определяемое представлениями о 

добре и зле. 

 

Мышление – высшая ступень познания мира, способность человека выявлять 

свойства и связи объектов, которые не даны ему в непосредственном восприятии. 

Формами мышления выступают понятия, суждения и умозаключения. 

 

Наблюдение – целенаправленное восприятие объекта. 

 

Натурализм – направление в философии, отождествляющее закономерности 

социальных и природных процессов и распространяющее принципы и методы 

естественных наук на область социального познания. 

 

Натурфилософия – философское объяснение природы, обобщение знаний 

 

 ней с целью выявления всеобщих ее связей и закономерностей как единого 

целого. 

 

Наука – развивающаяся система истинных знаний о существенных связях 

действительности; специализированная общественная деятельность, направленная на 

получение такого рода знания. 

 

Науки о духе – науки о культуре, истории, в которых исследуются творения 

человеческого духа; гуманитарные науки. 

 

Необходимость и случайность – категории диалектики: необходимость – то, 

что обусловлено внутренними причинами существования и развития объекта; 

случайность – то, что обусловлено внешними причинами и факторами существования 

и развития объекта. 

 

Неоплатонизм – направление древнегреческой философии III–VI вв., 

возникшее в результате соединения платонизма с мистической традицией. Основная 

идея метафизики – возникновение Сущего из Единого как первопричины бытия. 

 

Неопозитивизм – см. Логический позитивизм. 

 

Неотомизм – влиятельное течение в философии католицизма, истоки которого 

содержатся в схоластически переработанном Ф. Аквинским учении Аристотеля. 

 

Нигилизм – мировоззренческая и социально-философ-ская позиция отрицания 

ценностей культуры прошлого. 

 

Нирвана – в буддизме – состояние просветления, блаженства, достигаемое 

благодаря отказу от земных стремлений. 
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Номинализм – гносеологическое учение, отрицающее онтологическую 

самостоятельность общего. Понятия – это лишь имена, которые человек дает 

предметам и явлениям действительности. 

 

Ноосфера – высший этап развития биосферы, преобразованной человеческой 

мыслью и трудом в качественно новое состояние, в котором разумная человеческая 

деятельность становится определяющим фактором взаимосвязи и развития природы и 

общества. 

 

Нормативная этика – часть этики, в которой обосновываются нравственные 

принципы, идеалы и нормы. 

 

Ноумен – нечто мысленное, не относящееся к объективной действительности. 

 

Нравственный закон – предписание делать добро и не делать зла. Согласно И. 

Канту, нравственный закон имеет безусловный, категорический характер. 

 

Нус – дух, интеллект в философии Анаксагора; Бог, демиург у Аристотеля. 

 

Общественные отношения – устойчивые, необходимые социальные связи 

между индивидами и социальными группами. 

 

Общество – система связей и отношений, возникающих из совместной жизни 

людей. Эти связи и отношения воспроизводятся и преобразуются их деятельностью. 

 

Объект и субъект – объект – то, на что направлена деятельность субъекта-

личности, социальных групп, общества в целом; субъективный – относящийся к 

субъекту, зависящий от него. 

 

Объективный – относящийся к объекту, не зависящий от интересов, мнения 

субъекта. 

 

Объективный мир – все, существующее независимо от сознания человека. 

 

Объяснение – раскрытие сущности исследуемого объекта; установление 

причин, закономерностей происходящего. 

 

«Оно» – согласно психоаналитической теории З. Фрейда, один из трех 

компонентов личности, наряду с «Я» и «сверх-Я». «Оно» является древнейшим 

психическим образованием, содержащим в себе инстинкты и все наследуемое 

содержание психики; источник энергии для развития сознательной деятельности. 

 

Онтология – учение о бытии, его структуре и закономерностях; один из 

важнейших разделов философии. 

 

Отражение – свойство материальных систем в процессе взаимодействия 

воспроизводить посредством своих особенностей особенности других систем. 

 

Отчуждение – понятие, описывающее процессы и ситуации, в которых человек 

становится чужд собственной деятельности, ее условиям, средствам, результатам и 

самому себе. 

 

Пантеизм – отождествление Бога с природой через ее обожествление. 

 



216 
 

Парадигма – модель, образец решения исследовательских задач; теория, 

задающая научному сообществу определенное видение мира и определяющая развитие 

науки в данный исторический период. 

 

Патристика – учение Отцов церкви (до VII в. н. э.), доказывающее 

совместимость христианского учения с греческой философией и обосновывающее все 

основные философско-теологические положения христианства. 

 

Перипатетики (по-гречески означает «крытую галерею», служившую 

лекционным залом) – ученики и последователи Аристотеля. 

 

Персонифицированный – наделенный свойствами личности. 

 

Перцепция – восприятие как акт. 

 

Плюрализм – в философии – точка зрения, согласно которой мир состоит из 

множества самостоятельных сущностей, не образующих абсолютного единства. 

 

Позитивизм – как направление в философии науки XIX–XX вв. основывается 

на принципе: подлинное, положительное (позитивное) знание о действительности 

может быть дано только конкретными науками или же получено путем обобщения 

результатов этих наук. Традиционно философские знания и проблемы считаются 

ненаучными и практически бесполезными. 

 

Политеизм – многобожие, почитание нескольких или множества богов; 

противоположность монотеизму. 

 

Понимание – в герменевтике – обнаружение смысла текста, осуществляемое в 

процессе интерпретации. У М. Хайдеггера понимание – способ бытия человека в мире. 

 

Понятие – форма мысли, в которой отражаются общие, существенные признаки 

предметов. 

 

Постиндустриальное общество – современный этап развития общества, 

основными признаками которого являются: расширение экономики услуг; центральная 

роль теоретического знания как источника нововведений; создание информационно-

компьютерной техники. 

 

Практика – целенаправленная, предметно-чувственная деятельность человека 

по преобразованию действительности. 

 

Причинность – связь двух объектов, при которой один порождает изменение 

другого посредством передачи соответствующего количества вещества, энергии или 

информации. 

 

Провиденциализм – истолкование исторического процесса как осуществления 

замысла Бога. 

 

Пространство – совокупность отношений сосуществующих объектов, их 

расположение относительно друг друга и величина. 

 

Развитие – качественное, направленное изменение форм бытия; различают 

прогрессивную и регрессивную направленность развития. 
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Разум – ум; высшая познавательная способность человека, реализующаяся 

 

 познании универсальных связей явлений, в том числе мира ценностей, на 

основе     формулировки основополагающих принципов, идей. 

 

Рассудок – способность образования понятий, суждений и умозаключений, 

дающая материал для разумного осмысления. 

 

Рационализм – философское учение, согласно которому разум является 

 

основой бытия (онтологический рационализм), познания (гносеологический 

рационализм), морали (этический рационализм). 

 

Реализм – утверждение бытия действительности, лежащей вне сознания 

человека; в средневековой схоластике – учение о существовании общих понятий 

(«универсалии») объективно, независимо от сознания человека. 

 

Реальный – действительный, объективный, существующий не только в мысли; 

противоположность – воображаемое, ирреальное, идеальное. 

 

Редукционизм – сведение сложного к более простому. 

 

Реинкарнация – перевоплощение души. 

 

Религия – мировоззрение, определяемое верой в существование Бога, 

божества.361 

 

Релятивизм – отрицание момента абсолютности в вещах, отношениях и 

знаниях. Этический релятивизм в своей крайней форме отрицает различие между 

добром и злом. 

 

Рефлексия – обращение мышления на себя, условие самопознания. 

 

Ригоризм – строгое, неуклонное, не признающее компромисса, проведение 

какого-либо принципа в действиях, мыслях; например, этический ригоризм И. Канта. 

 

Риторика – ораторское искусство. 

 

Сакральное – священное, святое, заветное; особо ценные идеалы, которым 

поклоняются. Сакральное противоположно мирскому, обычному, профанному. 

 

Самосознание – в психологии – переживание человеком единства и 

специфичности своего «Я»; в философии – дух, идея, осознающие самих себя. 

 

«Сверх-Я» – в психоанализе З. Фрейда – высшая инстанция в структуре 

личности, выполняющая роль внутреннего цензора, совести; продукт влияний других 

людей, источник моральных и религиозных чувств. 

 

Свобода – способность человека создавать возможности для самоопределения 

на основе выбора своих действий и поступков в рамках правил «игры», заданных 

природными и социальными закономерностями. 

 

Секуляризация – освобождение от религиозного влияния на жизнь общества, 

личности. 
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Семиотика – учение о знаках и знаковых формулах. 

 

Сенсуализм – философское направление, которое в качестве основы познания и 

критерия истины рассматривает чувства, ощущения. 

 

Символ – знак, образ, имеющий особый смысл, несущий какую-либо идею. 

 

Синергетика – теория самоорганизации, наука о закономерностях перехода 

открытых неравновесных систем к упорядоченным формам организации. 

 

Система – единство разнообразия, в котором его элементы занимают 

определенные места и выполняют определенные функции. 

 

Смысл – содержание предложения, текста. 

 

Соборность – понятие русской религиозной философии; впервые в философию 

введено одним из основателей славянофильства А.С. Хомяковым. Соборность – 

органическое сочетание индивидуального и коллективного на основе принятых 

людьми высших ценностей, сохраняющее индивидуальные черты каждого члена 

коллектива. Соборность является одной из характеристик православного символа веры. 

 

Совесть – осознание и переживание соответствия или несоответствия 

собственного поведения нравственным ценностям. 

 

Сознание – категория, обозначающая человеческую способность идеального 

воспроизведения действительности в форме мыслей, чувств и переживаний. 

 

Славянофильство – направление русской общественной мысли XIX в., в 

котором обосновывалась самобытность развития России в силу ее национально-

исторических особенностей. 

 

Солипсизм – воззрение, согласно которому существует только субъективное 

«Я» и содержание его сознания. 

 

Стоицизм – влиятельное направление философии эллинистическо-римского 

периода, согласно которому все в мире совершается разумно и в нем правит судьба, 

подчинение которой является главной добродетелью человека. Знание – средство к 

добродетельному поведению, а философия – это упражнение в добродетели; 

стоический – мужественно, стойко переносящий жизненные испытания. 

 

Структура – совокупность устойчивых отношений и связей между элементами 

системы. 

 

Структурализм – направление и метод в современной философии, согласно 

которому отношения и связи объекта определяют его развитие; структура первичнее 

истории, ибо ее элементы инвариантны при некоторых преобразованиях и задают 

совокупность правил возможных преобразований объекта. 

 

Субстанция – первооснова; то, что не зависит от другого и порождает другое, 

первопричина сущего. 

 

Суждение – мысль, утверждающая или отрицающая что-либо о предмете. 
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Сущность – внутреннее содержание предмета, определяющее единство всех его 

свойств и отношений. 

 

Схоластика (лат. scholastica – ученый, школьный) – религиозно-философское 

учение западноевропейского Средневековья, сторонники которого видели путь 

постижения христианских истин путем логики, рациональных размышлений. 

 

Талмуд – собрание религиозно-этических и правовых положений иудаизма. 

 

Танатология – учение о смерти, ее причинах, механизмах и признаках. 

 

Теизм – вера в единого, существующего вне и над миром, Бога как творца, 

хранителя и властителя мира. 

 

Телеология – учение о целесообразности; осмысление процессов, событий с 

точки зрения их направленности к конечной цели.363 

 

Теогония – древние мифы о происхождении богов. 

 

Теодицея – «богооправдание» (греч.) – религиозно-философские доктрины, 

стремящиеся согласовать идею всеблагого и всемогущего Бога с наличием зла и 

несправедливости в мире. 

 

Теология – учение о Боге, богословие. 

 

Теократия – форма государственного управления, при которой власть 

принадлежит духовенству, церкви. 

 

Теория – высшая ступень научного познания, дающая всестороннее отражение 

предмета в его целостности и развитии и характеризующаяся логической стройностью, 

непротиворечивостью и доказательностью. 

 

Технократия – господство техники. Одно из направлений общественной 

мысли, предписывающее технике определяющую роль в человеческой жизни, в 

решении социальных, экологических и других проблем. 

 

Томизм – философия Фомы Аквинского и его последователей. 

 

Тотальность – целостность, всеобъемлемость. 

 

Трансцендентальное – в философии И. Канта – то, что делает возможным 

опытное познание; предпосылки возможного опыта. 

 

Трансцендентный – выходящий за границы возможного опыта, за пределы 

человеческого сознания. 

 

Умозаключение – связь нескольких суждений и выведение из них нового 

суждения. 

 

Универсалии – общие понятия, идеи в средневековой схоластике. 

 

Упанишады – памятник древнеиндийской литературы, содержащий 

религиозно-философские тексты. Упанишады оказали исключительно важное 
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воздействие на развитие индийской мысли и явились источником многих религиозно-

философских направлений. 

 

Утилитаризм – этическое направление, согласно которому целью человеческих 

поступков является извлечение пользы, материальной выгоды. 

 

Утопия (греч. – «место, которого нет») – изображение идеального состояния 

общества, неосуществимого на практике. 

 

Фанатизм – страстная и слепая приверженность делу, идее, мировоззрению. 

 

Фатализм – вера в неотвратимость судьбы, рока. 

 

Феномен – явление, данное в опыте чувственного познания (в отличие от 

ноумена, постигаемого разумом). 

 

Фидеизм – утверждение о превосходстве веры над разумом на основе простого 

доверия к истинам откровения. 

 

Физикализм – философский взгляд, для которого все то, что не может быть 

понято при помощи методов и понятий физики, является лишенным научного смысла; 

научный идеал в неопозитивизме. 

 

Философия – форма мировоззрения; система знаний о мире и месте в нем 

человека. 

 

Философская антропология – философское направление, исследующее 

человека как открытого, принципиально незавершенного существа; бытие человека 

исследуется в единстве всех его аспектов – природного, социального, духовного. 

 

Фрейдизм – общее название школ и направлений, которое применяет учение З. 

Фрейда для объяснения социально-культурных явлений. 

 

Футурология – совокупность представлений о будущем человечества. 

 

Хилиазм – вера в тысячелетнее царство Христа на Земле перед концом мира. 

 

Холизм – учение о единстве мира как высшей и всеохватывающей целостности, 

включающей психическую, биологическую и физическую действительность; все эти 

области рассматриваются как упрощения и обособления всеохватывающей 

целостности. 

 

Целесообразность – целевая определенность, целенаправленность, когда цель 

является конечной причиной чего-либо. 

 

Ценность – то, что осознано людьми как необходимое для их жизни, к чему 

следует стремиться и что требует уважения, почитания. 

 

Целостность – завершенность, собственная закономерность чего-либо. 

 

Цивилизация – 1) синоним культуры; 2) ступень общественного развития, 

следующая за варварством; 3) замкнутый, относительно изолированный социально-

исторический организм, в основе которого лежат культурные особенности. 
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Честь – понятие морального сознания и категория этики: внутреннее 

нравственное достоинство человека как личности, как носителя нравственных 

установок социальной общности, группы, к которой принадлежит человек. 

 

Чувственное познание – начальная ступень познания, формирующаяся в 

процессе непосредственного взаимодействия субъекта с внешними предметами. 

Включает ощущение, восприятие, представление. 

 

Эвдемонизм – этическое направление, рассматривающее блаженство, счастье 

как цель жизненных стремлений. 

 

Эволюция – постепенное изменение природы, общества, духа; 

противопоставляется скачкообразному типу изменений. 

Эвристика – искусство создания нового; руководство по нахождению нового. 

 

Эвтаназия – облегчение или ускорение смерти умирающему с целью 

избавления его от мук. 

 

Эгоизм – себялюбие; поведение, которое целиком определяется мыслью о 

собственном «Я», предпочтением своих интересов интересам других людей. 

 

Эзотерический (греч. – направленный внутрь) – тайный, скрытый, 

предназначенный и понятный исключительно для избранных; противоположность 

экзотерическому. 

 

Экзистенциализм (лат. existentia существование) – одно из направлений 

философии XX века, рассматривающее человека как конечное существо, «заброшенное 

в мир» и посто-янно находящееся в проблемных ситуациях, формирующееся в актах 

свободного выбора действий в таких ситуациях и тем самым обретающее подлинное 

существование. 

 

Эклектика – соединение разнородных, часто противоположных подходов, 

взглядов в каком-либо учении, рассуждении; в искусстве – механическое соединение 

разнородных стилей. 

 

Эманация – по учению неоплатоников мир есть истечение из божества, 

которое при этом остается неизменным. 

 

Эмпиризм – направление в теории познания, считающее чувственный опыт 

основным источником знания. 

 

Эпикуреизм – этическая теория, основателем которой является 

древнегреческий философ Эпикур. Стремление к состоянию блаженства, спокойствия 

духа благодаря удовлетворению разумных желаний: нельзя жить приятно, не живя 

разумно, нравственно и справедливо. 

 

Эпистемология – учение, исследующее природу, предпосылки, условия, 

возможности и границы человеческого познания. 

 

Эрос – древнегреческое понятие, обозначающее особый род любви. У Платона 

– побудительная сила духовного восхождения, эстетический восторг и устремленность 

к созерцанию идей истинно Сущего, Добра и Красоты. Эрос соединяет в себе 

идеальную природу с чувственной, добро со злом, мудрость с невежеством. 
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Эротическая любовь трактуется как влечение несовершенного к совершенному, чтобы 

восполнить собственную неполноту. 

 

Эстетика – философская наука о чувственно выразительных формах в явлениях 

природы и в жизни человека. Исходные понятия – прекрасное и безобразное. 

 

Этика – философская наука, изучающая мораль. 

«Я» – 1) в психологии – осознание личностью самой себя, тождественность с 

собой в течение жизни; 2) один из компонентов структуры личности в учении З. 

Фрейда: сознательная часть психики; посредник между «Оно» и внешним миром, 

который руководствуется принципом реальности; 3) в философии – духовное 

субстанциональное начало, отличное от эмпирического сознания. 

 

Явление и сущность – под явлением понимаются внеш-ние, непосредственно 

воспринимаемые и изменчивые характеристики объекта; под сущностью – единство 

внутренних устойчивых свойств и связей объекта. Познание движется от явления к 

сущности. 

 

Язык – система знаков, имеющих значения. Язык выполняет функции: 

информативную, коммуникативную, аккумулятивную. 
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